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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 338.12:338.4 DOI: 10.55421/2499992Х_2024_6_5 

Е. Е. Макарова, Е. В. Демидова 

ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

НЕФИНАНСОВОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Ключевые слова: экономический рост, реальный сектор экономики, структурная перестройка эконо-

мики, отрасль, вид экономической деятельности, кластерный анализ, SVAR-модель. 

Аннотация. Сложившаяся международная политическая и экономическая обстановка, характеризую-

щаяся действием в отношении нашей страны огромного количества санкций, привела не только к зна-

чительными изменениям внутренних и внешних условий функционирования, но и неизбежной структур-

ной трансформации российской экономики. И если значения укрупненных макроэкономических показа-

телей (таких как ВВП и индекса промышленного производства) на первый взгляд говорят о возвращении 

к докризисному уровню 2019 года, то более детальный анализ российской экономики в отраслевом раз-

резе показывает несколько иные результаты. В связи с этим в статье на основе проведенного кластер-

ного анализа рассматривается экономическая ситуация, сложившая в различных отраслях реального 

сектора экономики России, начиная с февраля 2022 года. Информационной базой для проведения кла-

стерного анализа послужил мониторинг Банка России, в котором собраны оценки текущей и прогнози-

руемой экономической ситуации со стороны предприятий различных видов деятельности. Результаты 

анализа указали на некоторую разнородность в нефинансовом секторе: восстановление и адаптация к 

новым условиям функционирования предприятий некоторых видов деятельности происходят более 

быстрыми темпами, что подтверждается официальными статистическими данными. Также в ста-

тье рассматриваются изменения в экономической конъюнктуре, происходившие в период введения в от-

ношении РФ санкций в 2014-2015 гг. и в период пандемии COVID-19, которые также, как и события 

февраля 2022 года, стали шоком для всей российской экономики. С помощью структурной векторной 

авторегрессии (SVAR-модели) были получены импульсные отклики на разных временных интервалах – в 

качестве переменных были взяты ключевая ставка, денежная масса, индекс потребительских цен, 

оценки предприятиями объемов производства и требования к нефинансовым государственным органи-

зациям, нефинансовым частным организациям и населению. Анализ показал изменения в реакции эконо-

мических переменных на шок ключевой ставки в различные временные отрезки – внешние условия ока-

зывают существенное влияние на экономическую динамику в российском нефинансовом секторе. Полу-

ченные результаты, таким образом, демонстрируют особую важность проведения отраслевого ана-

лиза, с учетом сложившихся условий, для достоверной оценки динамики экономического роста страны 

и последующего обеспечения ее устойчивого развития 

E. E. Makarova, E. V. Demidova 

ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS OF THE NON-FINANCIAL SECTOR 

OF THE RUSSIAN ECONOMY IN CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY 

Keywords: economic growth, real sector of the economy, economic restructuring, industry, economic activity 

type, cluster analysis, structural vector autoregression (SVAR). 

Annotation. The current international political and economic climate, characterized by a large number of sanc-

tions imposed on our country, has resulted in significant changes not only in our internal and external business 

environment, but also in the structural transformation of Russia's economy. While aggregated macroeconomic 

indicators such as GDP and industrial production may initially appear to indicate a return to pre-crisis levels 

from 2019, a more in-depth analysis of the sector-specific Russian economy reveals slightly different results. 

This article, based on a cluster analysis conducted by the author, examines the state of the various sectors 

of Russia's real economy since February 2022, using data from the Bank of Russia's monitoring, which col-

lects estimates of current and future economic conditions from businesses in different sectors. The findings of 
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the analysis revealed some heterogeneity within the non-financial sector, with certain types of businesses expe-

riencing a more rapid recovery and adaptation to new operating conditions, as confirmed by official statistics. 

The article further examines the economic changes that occurred during the imposition of sanctions on the Rus-

sian Federation between 2014 and 2015, as well as during the COVID-19 pandemic, events that similarly came 

as a shock to Russia's economy in February 2022. Using structural vector autoregressive (SVAR) modeling, im-

pulse responses were generated at various time points, with key variables including the central bank rate, mon-

etary supply, consumer price index, enterprise production estimates, and requirements from non-finan-

cial state, private, and public entities. The analysis revealed changes in the response of economic variables 

to a key rate shock across different time periods, indicating that external conditions significantly influence eco-

nomic dynamics in the Russian non-financial sector. These findings emphasize the significance of conduct-

ing industry-specific analyses, considering prevailing conditions, to provide reliable assessments of the dynam-

ics of a country's economic growth and the subsequent achievement of sustainable development. 

На протяжении последних десятилетий 

российская экономика много раз сталкивалась 

со значительными изменениями внутренних и 

внешних условий функционирования. Однако 

политические события 2022 года и последовав-

шие за этим многочисленные антироссийские 

санкции со стороны «недружественных» стран 

привели не только к переориентации товарных 

потоков, но и необходимости перестройки прак-

тически всех отраслей экономики, в том числе 

промышленности, сельского хозяйства, финан-

сового сектора и др. Ограничения поставок в 

Россию потребительских и инвестиционных то-

варов, в том числе промышленного оборудова-

ния и высокотехнологичной продукции имело 

целью постепенный вывод из строя отечествен-

ных предприятий. Предполагалось, что отсут-

ствие поставок в конечном итоге приведет к су-

щественному сужению разнообразия предлагае-

мых товаров на потребительском рынке и дефи-

циту по ряду наименований, а также к мораль-

ному износу основных фондов и, как следствие, 

потере конкурентоспособности российской про-

дукции. 

Санкции действительно оказали влияние 

на российский импорт и экспорт, но не в той 

мере, в какой планировалось: большая часть экс-

портно-импортных товарных потоков была пе-

реориентирована всеми участниками торговых 

отношений, в том числе и инициаторами введе-

ния санкций [1]. Страны Запада начиная с пери-

ода введения ограничений в 2022 году рекордно 

нарастили экспорт своей продукции в соседние 

с Россией страны: экспорт в Киргизию вырос на 

84 %, в Армению – на 72 %, в Таджикистан – на 

21 %, в Грузию – на 19 % [2]. Причем показатели 

поставок отдельных стран могут демонстриро-

вать и более существенные приросты: Финлян-

дия, которая ранее сотрудничала с Россией в 

сфере поставок транспортного оборудования, 

электрических машин и механизмов, нарастила 

свой экспорт в Центральную Азию на 143 %, 

причем 70 % всего поставляемого финского экс-

порта составляют товары, которые числятся в 

санкционных списках как запрещенные к по-

ставкам для РФ. Япония – один из основных по-

ставщиков микрочипов и станков до 2022 года – 

увеличила поставки товаров в страны СНГ в 2 

раза, а экспорт Германии в Кыргызстан за первое 

полугодие 2023 года вырос на 1400 % по сравне-

нию с аналогичным периодом 2019 года [2]. Рос-

сийская Федерация не только нашла новых по-

ставщиков (рост товарооборота с Китаем соста-

вил +29 %), но и по-прежнему продолжает полу-

чать запрещенные к поставкам введенными 

санкциями товары. Таким образом, касательно 

аспекта остановки технологического и техниче-

ского обновления промышленности РФ конеч-

ного результата достичь не удалось.  

Безусловно, подобная перестройка тор-

говых потоков, существенное удлинение логи-

стического плеча, надбавки странами-реэкспор-

терами за риск приводят к удорожанию комплек-

тующих и оборудования, что отражается на ро-

сте издержек производителей и, как следствие, 

ведет к разгону инфляции, а также, опосредо-

ванно, к сокращению счета текущих операций. 

Но тем не менее новые цепочки поставок были 

налажены: валовое накопление основного капи-

тала по итогам 2022 года увеличилось на 5,2 % 

и составило 31968,7 млрд руб. (20,6 % от ВВП) 

[3]. В целом же можно сказать, что фаза острого 

кризиса была пройдена, прогнозируемого краха 

экономики не произошло: по итогам 2022 года 

снижение промышленного производства соста-

вило только 0,6 %. Данные за 2023 год указы-

вают на возвращение экономики РФ к докризис-

ному уровню: индекс промышленного произ-

водства составил 103,5 % (в 2019 г. – 102,6 %, в 

2018 г. – 102,9 %), индекс физического объема 

ВВП – 103,6 % (в 2019 г. – 101,3 %, в 2018 г. – 

102,5 %). Но динамика по отраслям разнона-

правленная: наиболее сильно пострадали пред-

приятия, в большей степени направленные на 

внешнеэкономическую деятельность и те, где 

была высока доля импортного сырья и оборудо-

вания. В связи с этим рассмотрение только 

укрупненных макроэкономических показателей 
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не может дать полной ясности при анализе эко-

номических процессов и происходящих в них 

изменений. 

Для характеристики экономической ситуа-

ции и происходящих конъюнктурных изменений в 

промышленности РФ можно воспользоваться дан-

ными опроса предприятий нефинансового сектора 

в ключевых отраслях российской экономики, про-

водимого Банком России на ежемесячной основе 

во всех субъектах РФ [4]. Один из главных показа-

телей в мониторинге – это индикатор бизнес-кли-

мата (далее – ИБК), расчет которого происходит на 

основе индикаторов текущего и ожидаемого биз-

нес-климата и который призван дополнять данные 

официальной статистики (особенно в части дина-

мики ВВП, характеризующейся низкой частотой 

публикации). Если сопоставить ИБК и темпы при-

роста ВВП поквартально, то можно заметить, что 

динамика ИБК несколько опережает изменения 

ВВП, особенно в кризисные периоды. Так, напри-

мер, в период с 2003 по 2007 гг., когда российская 

экономика характеризовалась высокими темпами 

экономического роста, вариация темпов роста 

ВВП составляла от 6,4 до 8,5 % г/г, в то время как 

среднегодовое значение ИБК колебалось от 12,01 

до 14,34 п.п. В период же с 2014 по 2017 гг., харак-

теризующийся внешнеэкономическим кризисом и 

замедлением деловой активности, темпы приро-

ста ВВП были в диапазоне от минус 2 до +1,8 %, 

что соответствовало среднегодовым значениям 

ИБК (от минус 1,43 до +4,05 п.п.) [3, 4]. 

Для анализа происходящих в российской 

экономике изменений, были использованы следую-

щие показатели из мониторинга Банка России: «как 

изменился объем производства» (х1), «как изме-

нился спрос на продукцию» (х2), «как изменились 

цены на готовую продукцию, работы/услуги, та-

рифы на услуги» (х3), «как изменились издержки 

производства, обращения» (х4), «как изменились 

условия кредитования» (х5), «уровень использова-

ния производственных мощностей на предприя-

тии» (в %) (x6), «как изменилась инвестиционная 

активность предприятия» (x7), «как Вы оцениваете 

обеспеченность предприятия персоналом» (x8), 
«как изменится в следующем квартале численность 

работников на предприятии» (x9) [4]. Для интерпре-

тации перечисленных индикаторов рассчитывается 

результирующий показатель – баланс ответов, кото-

рый представляет собой разницу между долей отве-

тов респондентов, отметивших улучшение ситуа-

ции, и долей респондентов, отметивших ухудшение 

ситуации в общей сумме долей ответов. Получен-

ные по оцениваемым показателем балансы ответов 

могут варьироваться в диапазоне от минус 100 до 

+100, и в общем случае положительное значение

индекса говорит об улучшение ситуации, отрица-

тельное – об ухудшении, нулевое – об отсутствии

изменений [3, 4].

Рассматриваемый временной ряд по каж-

дому из показателей: январь 2023-август 2024 гг. 

Все показатели, в зависимости от вида представля-

емых данных (месячные, квартальные), были 

усреднены за данный период. Далее по получен-

ным данным был проведен кластерный анализ; в 

качестве способа кластеризации был выбран метод 

k-средних. Количество кластеров определялось на 

основе заранее проведенных нескольких процедур 

кластерного анализа иерархическими методами 

(метод межгрупповых связей, метод Уорда). Затем 

было проведено сравнение различных кластерных 

решений с помощью D-метрики, характеризующей 

разделяющую способность полученного кластер-

ного решения. В случае четырех кластеров значе-

ние D-метрики составило 72,52 %, в случае пяти 

кластеров – 74,72 %. На основе полученных значе-

ний было решено остановиться на пяти кластерах. 

Полученное кластерное решение также проверя-

лось на статистически значимое различие призна-

ков в центрах полученных кластеров с помощью 

однофакторного дисперсионного анализа (табл. 1), 

который показал значимое различие признаков при 

заданном уровне значимости (α=0,1). 

Таблица 1 – Однофакторный дисперсионный анализ 

Признак 

SS между 

группами df 

SS внутри 

групп df F расч 

p-значе-

ние

Х1 201,2 4 101,5 8 6,6 0,01 

Х2 114,3 4 117,0 8 3,3 0,07 

Х3 1137,2 4 174,1 8 21,8 0,00 

Х4 385,7 4 93,6 8 13,7 0,00 

Х5 82,8 4 60,2 8 4,6 0,03 

 Х6 76,5 4 54,3 8 2,8 0,09 

Х7 109,3 4 27,7 8 7,8 0,00 

Х8 163,1 4 111,4 8 2,9 0,09 

Х9 227,3 4 26,6 8 17,1 0,00 
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Стоит отметить несколько общих для 

всех кластеров тенденций, которые были отме-

чены большинством предприятий. Во-первых, 

это увеличение издержек производства: в 2022 

году рост издержек наблюдался у 86 % предпри-

ятий (по оценкам Банка России), при этом меди-

анная оценка изменений составила 11 %. На по-

добную динамику повлияло множество факто-

ров: разрыв устоявшихся цепочек поставок и 

принятие новых соглашений или организация 

параллельного импорта; риск вторичных санк-

ций для поставщиков, не разорвавших экономи-

ческие отношения с российскими производите-

лями; волатильность национальной валюты. В 

2023 году существенных изменений в сложив-

шейся ситуации не произошло – несмотря на то, 

что влияние некоторых факторов на издержки 

производителей ослабло, общий фон ведения 

экономической деятельности для предприятий 

остался прежним. Так, средняя по всей совокуп-

ности оценка изменения издержек за период с 

января 2023 по август 2024 гг. составила 34,88 

п., для сравнения, средняя оценка за период 

2019-2020 гг. составляла 22,75 п. 

Другая тенденция, которая характерна 

для российской экономики в целом – это ухуд-

шение условий кредитования. Так, рост ключе-

вой ставки, начиная с июля 2023 года, вслед-

ствие повышенного инфляционного давления в 

экономике привел к росту ставок по кредитам в 

том числе и для юридических лиц: средняя 

оценка изменений условий кредитования за рас-

сматриваемый период составила минус 21,99 п. 

Отдельно, в качестве еще одной наблюдаемой в 

текущей экономической ситуации тенденции, 

стоит отменить дефицит трудовых ресурсов – 

среднее за 8 месяцев 2023 года значение сезонно 

сглаженного показателя жесткости индекса 

труда (отношение вакансий к резюме) составило 

165,9. По данным опросов Банка России, оценки 

предприятиями обеспеченности персоналом за 

первое полугодие 2024 года составили минус 

29,6 п., что указывает на то, что большинство ор-

ганизаций отмечают нехватку персонала. В це-

лом отмеченные факторы характерны для всей 

российской экономики, однако проведенный 

анализ указал также на специфические для от-

дельных отраслей процессы и условия ведения 

деятельности, либо отличную от общеэкономи-

ческих тенденций интенсивность происходящих 

изменений (рис. 1). 

В первый кластер попали торговля 

оптовая и розничная автотранспортными сред-

ствами и мотоциклами, розничная и оптовая 

торговля, кроме оптовой и розничной торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами 

и торговля розничная. Среди полученных кла-

стеров данный кластер единственный, где пре-

валируют отрицательные оценки предприяти-

ями изменений объемов производства: значе-

ние х1 составило минус 2,58 п.п. при среднем 

по всей совокупности в 2,23 п.п. Наряду с этим, 

предприятия отраслей, вошедших в данный 

кластер отметили снижение спроса на продук-

цию (x2 = 2,16 п.). Данный факт коррелирует с 

отмеченным большинством предприятий уве-

личением цен на продукцию (х3 = 29,5 п.) и 

ростом издержек производства (х4=37,49 п.).  

Рис. 1 – Профили кластеров 
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Предприятия данного кластера также характери-

зуются наибольшей загрузкой производствен-

ных мощностей среди полученных групп – в от-

раслях первого кластера она составила 82,15 % 

за рассматриваемый период, при том что сред-

нее значение по экономике составляет 79,95 %. 

Данный факт, несмотря на отмеченное ранее 

снижение спроса на продукцию и уменьшение 

объемов производства, может быть объяснен 

тем, что потенциал использования существую-

щих у предприятий данных видов деятельности 

мощностей практически исчерпан. При этом, 

показатель баланса ответов по инвестиционной 

активности не указывает на то, что предприятия 

оптовой и розничной торговли и торговли авто-

транспортными средствами реинвестируют свои 

средства на расширение производства – он со-

ставил 4,92 п. при среднем по совокупности в 

8,91 п. Рассматривая отмеченные факты в сово-

купности, можно сказать, что предприятия, во-

шедшие в первый кластер, еще адаптируются к 

изменившимся условиям. 

Во второй кластер попали следующие 

виды деятельности: добыча полезных ископае-

мых, транспортировка и хранение, строитель-

ство, услуги, а также предприятия обрабатываю-

щей промышленности, производящей товары 

потребительского назначения. Данный кластер 

характеризуется небольшим преобладанием по-

ложительных оценок в части изменения объема 

производства (х1=1,55 п.) и изменения спроса 

(х2=1,71 п.). Динамика цен и издержек в данном 

кластере соответствует общеэкономическим 

тенденциям: баланс ответов предприятий в ча-

сти изменения цен составил 14,82 п., в части из-

держек минус 34,29 п. Загрузка производствен-

ных мощностей составила в среднем 78,91 %, 

что несколько ниже общеэкономических значе-

ний (79,95 %), ситуация же с инвестиционной 

активностью напротив, несколько лучше, чем, 

например, у предприятий первого кластера: ба-

ланс ответов составил 8 п. При этом предприя-

тия, где высока доля импортного высокотехно-

логичного оборудования (добыча полезных ис-

копаемых – 90 % оборудования для бурения; 

транспортировка и хранение – около 78 % авто-

запчастей) по-прежнему испытывают сложно-

сти с модернизацией или заменой производ-

ственных мощностей, что в свою очередь нега-

тивно влияет на их деятельность. 

В третий кластер вошли предприятия об-

рабатывающей промышленности, производя-

щие товары инвестиционного назначения и про-

межуточные товары. Данные предприятия ха-

рактеризуются отличительными относительно 

других кластерных групп оценками производ-

ства – высокими значениями практически по 

всем рассматриваемым показателям: было отме-

чено увеличение объемов производства (x1=7,5 

п. при �̅�1 = 2,23), увеличение спроса на продук-

цию предприятий данной группы (x2=6,87). Вме-

сте с этим объекты данного кластера характери-

зуются и общеэкономическими тенденциями – 

ростом цен на продукцию (x3= 14,13) и ростом 

издержек (x4=38,16). Однако это не влечет за со-

бой существенного падения спроса на продук-

цию, как в случае некоторых других видов дея-

тельности. Объясняется это в том числе тем, что 

в обрабатывающей промышленности, произво-

дящей товары инвестиционного назначения, в 

настоящий момент по ряду видов деятельности 

реализуются существенные объемы государ-

ственных заказов. Вместе с этим в третьем кла-

стере наблюдаются наиболее высокие положи-

тельные оценки инвестиционной активности (x7 

= 12,36 при этом �̅�7 = 8,91) – увеличение спроса

на продукцию обрабатывающей промышленно-

сти, в том числе из-за ухода зарубежных произ-

водителей с рынка и роста внутреннего потреб-

ления, привело к необходимости расширения 

производств. Также увеличение спроса на про-

дукцию предприятий 3-го кластера и рост мощ-

ностей обусловили необходимость в дополни-

тельной рабочей силе: баланс ответов по показа-

телю обеспеченности персоналом является ми-

нимальным среди всех рассматриваемых видов 

деятельности (x8 = –23,37, при этом �̅�8 = –17,68).

Однако предприятия в перспективе ожидает 

приток рабочей силы: оценка ожидаемого изме-

нения численности работников составила 18,02 

п. при среднем значении по совокупности в 8,69 

п. 

Описанные по полученному кластер-

ному решению факты вполне отражают эконо-

мическую ситуацию в стране и коррелируют с 

официальными данными органов статистики: 

высокая загруженность заводов и производств 

государственными заказами, а также острая 

необходимость замещения высокотехнологич-

ной иностранной продукции (компьютеров, 

электронных изделий, машин и оборудования) 

приводят к необходимости расширения пред-

приятий данной отрасли, к росту дефицита ра-

бочей силы на производствах и, как следствие, к 

росту заработных плат и ожиданию увеличения 

численности штата за счет высокой оплаты 

труда. Рассчитанные по объемам заработной 

платы в 2022 и 2023 гг. темпы прироста средне-

месячной начисленной заработной платы пока-

зывают, что если за рассматриваемый период в 

целом по экономике с поправкой на инфляцию 

зарплата выросла на 8 %, то по ряду видов дея-

тельности темпы отличаются от средних по эко-

номике: в производстве электрического обору-

дования темп прироста объема заработной 
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платы составил 18 %, в производстве компьюте-

ров, электронных и оптических изделий – 17 %, 

в производстве машин и оборудования, не вклю-

ченных в другие группировки – 13 % [5].  

В четвертый кластер вошел только один 

вид деятельности – сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство. Предприя-

тия, занимающиеся данными видами деятельно-

сти, отмечали наибольшее среди рассматривае-

мых видов деятельности увеличение объемов 

производства (х1 = 6,64 п.). При этом оценки 

спроса демонстрируют умеренные относи-

тельно прочих кластеров значения (х2 = 4,72 п.), 

что может быть связано с отрицательным вкла-

дом в общий показатель подвида «лесное хозяй-

ство», которое по-прежнему проходит стадию 

адаптации к новым условиям из-за потери ос-

новных рынков сбыта своей продукции. Стоит 

отметить, что данный кластер характеризуется 

наиболее низкой оценкой изменения цен 

(х3=1,38 п.). В части сельского хозяйства стоит 

отметить наметившеюся не так давно тенден-

цию: снижение мировых цен на сельхозпродук-

цию и на товары и услуги, которые обеспечи-

вают осуществление сельскохозяйственной дея-

тельности, привели к существенному падению 

рентабельности производства (с 25,6 до 20,9 %), 

что отражается на размере посевных площадей 

и закупке необходимого отрасли импорта. По-

тенциальный риск здесь – снижение урожайно-

сти в последующие годы при сохранении тен-

денции. В противовес отмеченному снижению 

цен, в четвертом кластере наблюдаются самые 

высокие оценки издержек (х4=41,88 п.). Подоб-

ная динамика объясняется существенной долей 

импортных поставок (техника, кормовые до-

бавки, агрохимикаты). Ограниченное влияние 

динамики роста издержек на цены объясняется 

в том числе государственным субсидированием, 

которое компенсирует часть затрат предприя-

тий. Оценка условий кредитования в четвертом 

кластере составила минус 15,25 п., что является 

самой высокой оценкой относительно данного 

показателя в других кластерах. Объясняется это 

существованием льготного кредитования в этом 

виде деятельности, когда кредит выдается по 

фиксированной ставке, а остальные проценты 

до рыночной ставки банку выплачивает государ-

ство. Такой механизм делает предприятия менее 

чувствительными к росту процентных ставок по 

кредитам. 

В пятый кластер вошли следующие виды 

деятельности: обеспечение электрической энер-

гией, газом и паром; кондиционирование воз-

духа и водоснабжение; водоотведение, органи-

зация сбора и утилизация отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений. Предприятия, во-

шедшие в данный кластер в 2023–2024 гг. отме-

тили рост спроса (х2=3,96) и увеличение объе-

мов производства (х1=3,67). Загрузка производ-

ственных мощностей у предприятий составила 

81,82 %, что выше среднего по совокупности. 

Таким образом, приведенный кластер-

ный анализ указывает на некоторую разнород-

ность в российской промышленности: наиболее 

уверенно себя чувствуют отрасли, связанные с 

государственным заказом или получающие под-

держку от государства. Фактическое влияние 

ВПК на экономический рост и рост промышлен-

ности сложно оценить ввиду отсутствия точной 

доли продукции внутри каждой из связанных с 

деятельностью ВПК отраслей. Вместе с тем ди-

намика деятельности отраслей, которые не пред-

полагают производство продукции военного 

назначения, существенно расходится с рядом ви-

дов деятельности обрабатывающей промышлен-

ности. Данные, публикуемые Росстатом, это 

подтверждают: индекс промышленного произ-

водства демонстрирует существенное увеличе-

ние в производстве готовых металлических из-

делий (+29,7 %), прочих транспортных средств 

и оборудования (+22,1 %), компьютеров, элек-

тронных и оптических изделий (+30,4 %), элек-

тронного оборудования (+22 %) [5]. В осталь-

ных же отраслях подобного существенного ро-

ста не наблюдается: нефтепереработка, метал-

лургия и пищевая промышленность демонстри-

руют умеренные темпы роста (5,4 %, 4,9 % и 

5,3 % соответственно); в автомобильной про-

мышленности, лесообработке, производстве 

фармацевтической продукции наблюдается па-

дение (–10,7 %, –10,8 % и –7,3 % соответ-

ственно) [5, 6]. 

Мониторинг отраслевых потоков Банка 

России по показателю процентного сезонно 

сглаженного отклонения среднего дневного зна-

чения входящего финансового потока за месяц 

от среднего дневного уровня входящего финан-

сового потока за 2019 год демонстрирует, что 

наибольшая активность по рассчитанным сред-

негодовым приростам приходится на отрасли, 

связанные с государственным потреблением 

(+635,4 %), далее идут отрасли, ориентирован-

ные на инвестиционный (+44,7 %) и потреби-

тельский спрос (+40,1 %), на промежуточное по-

требление (+40,1 %) и внешний спрос 

(+34,45 %) [7]. 

Стоит отметить, что события, которые в 

той или иной степени могли спровоцировать из-

менения в условиях функционирования пред-

приятий наблюдались и ранее, до геополитиче-

ского кризиса 2022 года: рассматривая времен-

ной диапазон последних 15–20 лет, можно выде-

лить не одно событие, которое в той или иной 

степени повлияло на эконмическую ситуацию. В 
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связи с этим довольно важным является анализ 

того, каким образом кризисы повлияли на дея-

тельность предприятий: гипотеза исследования 

состоит в том, что такие события как введение 

санкций в отношении РФ в 2014–2015 гг., панде-

мия COVID-19 и введение санкций в связи с 

проведением специальной военной операции 

(СВО) в 2022 г., могли оказать влияние на функ-

ционирование реального сектора российской 

экономики. Для того, чтобы провести подобный 

анализ и подтвердить или опровергнуть гипо-

тезу о наличии изменений в рыночной конъюнк-

туре, был выбран подход в рамках структурной 

векторной авторегрессии (SVAR). В основе 

SVAR-модели лежит общая структура вида:  

𝐴𝑦𝑡 = 𝐶(𝐿)𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡 = 𝐶1𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝐶𝑝𝑦𝑝−1 +

+𝜀𝑡 , 𝑦𝑡 = (𝑦1, … , 𝑦𝑘)𝑇,

где 𝜀𝑡 – инновационная последовательность не-

зависимых одинакового распределенных слу-

чайных величин (k×1)-векторов с нулевым мате-

матическим ожиданием. 

Таким образом, можно выяснить, 

насколько изменятся значения  𝑦𝑖,𝑡+𝑠   при изме-

нении инноваций на одно стандартное отклоне-

ние. Вычисляя эти значения последовательно 

для значений s=0,1,…n, получают функции от-

кликов на шоки инновации [8]. 

Однако в обычных VAR-моделях нало-

жение структурных ограничений на их пара-

метры не осуществляется, что, в свою очередь, 

затрудняет интерпретацию функций импульс-

ных откликов на изучаемые шоки. В случае же 

применения SVAR-модели данной сложности 

можно избежать: структурная векторная авторе-

грессия позволяет выявить наличие или отсут-

ствие влияния одних динамических переменных 

на другие в условиях выдвигаемых гипотез с по-

мощью введения ограничений.  

Математическое представление струк-

турной векторной авторегрессии имеет следую-

щий вид: 

𝐴𝑦𝑡 = 𝐴1
𝑠𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝐴𝑝

𝑠 𝑦𝑡−𝑝 + 𝐶𝑠𝑥𝑡 + 𝐵𝑢𝑡,

где 𝑦t – k-мерный вектор эндогенных перемен-

ных; 𝑥t – d-мерный вектор экзогенных перемен-

ных; A, 𝐴𝑝
𝑠 , B и 𝐶s – структурные коэффициенты, 

которые подлежат оцениванию; 𝑢t – ортонор-

мальные ненаблюдаемые структурные возмуще-

ния с E(𝑢t 𝑢’
t) = 𝐼k. 

Это уравнение показывает связь между 

спецификацией SVAR и соответствующим при-

веденным VAR. 

Если преобразовать структурный коэф-

фициент А, то: 

𝑦𝑡 = 𝐴−1𝐴1
𝑠𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝐴−1𝐴1

𝑠𝑦𝑡−1 + 𝐴−1𝐶𝑠𝑥𝑡

+ 𝐴−1𝐵𝑢𝑡

= 𝐴𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝐴𝑝𝑦𝑡−𝑝

= +𝐶𝑠𝑥𝑡 + 𝜖𝑡

где матрицы 𝐴i = 𝐴-1Ai
s и 𝐶 = 𝐴-1Cs

Приведенная форма погрешности зада-

ется следующими параметрами: 

𝜖𝑡 = 𝐴−1𝐵𝑢𝑡 = 𝑆𝑢𝑡 , 𝐸(𝜖𝑡𝜖𝑡
′) = ∑ 𝜖

= 𝐴−1𝐵𝐵′𝐴−1′ = 𝑆𝑆′

где 𝑆 = 𝐴-1𝐵. 

В оценке SVAR используются значения 

остаточной ковариационной матрицы Σ𝜖 кратко-

срочной формы и любые ограничения в уравне-

нии приведенной формы погрешности, получен-

ные на основе сокращенной формы VAR-мо-

дели. Для идентификации и оценки SVAR-мо-

дели также могут использоваться долгосрочные 

ограничения на накопленные импульсные от-

клики. Ограничения можно задавать различ-

ными способами: с поддержкой ограничений, 

использующих два разных краткосрочных пред-

ставления (матрицы A и B, S), и ограничений на 

долгосрочные отклики (матрица F). При иденти-

фикации ограничений SVAR-модели использу-

ется условие, что есть только 𝑘(𝑘 + 1)/2 ограни-

чений в Σ𝜖 и больше чем 𝑘(𝑘 + 1)/2 элементов в 

А и В или в S, так что эти матрицы могут быть 

не определены, если не предусмотрены допол-

нительные ограничения. Таким образом, чтобы 

идентифицировать и оценить матрицы А и В, со-

держащие предположения о структуре одновре-

менной обратной связи переменных модели и 

корреляционной структуре ошибок, следует 

наложить 2𝑘2-𝑘(𝑘+1) дополнительных ограниче-

ний (A–B-модель). 

Также осуществить идентификацию 

матрицы краткосрочных ограничений можно на 

основе матрицы S (S-модель), для которой необ-

ходимо наложить не менее 𝑘(𝑘 − 1)/2 ограниче-

ний. При этом использование ограничений для 

матрицы S не позволяет в дальнейшем получить 

одновременно значения матриц A и B. Остав-

шимся (не специфицированным) элементам мат-

рицы ограничений присваивается значение NA. 

Все непропущенные значения в матрице отобра-

жения будут содержать фиксированные специ-

фицированные либо экспертно заданные значе-

ния. В данном случае для идентификации огра-

ничений была использована S-модель [8]. 

Для дальнейшей реализации модели 

данные были предварительно подготовлены: для 

обеспечения сопоставимости показатели в де-

нежном выражении были приведены в цены ба-

зисного 2001 года, также были рассчитаны ба-

зисные квартальные темпы роста. Затем была 

проведена сезонная корректировка данных. 

Необходимость проведения данной процедуры 
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связана с тем, что на уровни рассматриваемых 

временных рядов, как и в целом все временные 

ряды, влияет большое количество разнообраз-

ных факторов [9]. В современной практике 

наиболее часто используемыми методами для 

избавления ряда от сезонности являются X12-

ARIMA, TRAMO-SEATS, X13-ARIMA-SEATS.  

В данном случае к рассматриваемым показате-

лям был применен метод TRAMO-SEATS. 

Еще одним важным фактором при по-

строении моделей, в которых объясняемыми и 

объясняющими переменными являются времен-

ные ряды, выступает определение принадлеж-

ности этих временных рядов к одному из клас-

сов: DS-ряды (difference stationary) или TS-ряды 
(trend stationary). TS ряды – это ряды, которые 

являются стационарными относительно детер-

минированного тренда (или просто стационар-

ными), в свою очередь DS ряды представляют 

собой класс рядов, которые имеют стохастиче-

ский (не исключается также возможность нали-

чия и детерминированного тренда) тренд, и ко-

торые могут быть приведены к стационарному 

ряду путем n-кратного взятия разностей (n-крат-

ное дифференцирование). Главное отличие этих 

двух классов рядов заключается в том, что при 

вычитании из TS-ряда его детерминированного 

тренда приведет к получению стационарного 

временного ряда, та же самая процедура в слу-

чае DS ряда не даст стационарный ряд, так как 

ряд по-прежнему будет содержать стохастиче-

ский тренд. Без выявления принадлежности рас-

сматриваемых временных рядов к одному из 

классов практически невозможно реализовать 

адекватную макроэкономическую модель, со-

держащую связи между несколькими времен-

ными рядами. Соответственно, необходимо про-

вести процедуры, которые позволят определить 

класс рассматриваемых рядов [9]. 

 Для того, чтобы определить тип ряда су-

ществуют статические «тесты единичного 

корня». В данном случае для всех временных ря-

дов был использован расширенный тест Дики-

Фуллера. Для того, чтобы в дальнейшем резуль-

таты импульсных откликов переменных были 

сопоставимы друг с другом все переменные 

были взяты в первых разностях. 

Для расчета модели были выбраны пере-

менные, представленные в табл. 2 [4, 10, 11]. Из-

менения в функционировании реального сек-

тора экономики было решено проанализировать 

на основе реакции переменных на шок ключе-

вой ставки; выбор осуществлялся таким обра-

зом, чтобы показатели характеризовали эконо-

мическую ситуацию. В ходе перебора отобран-

ных изначально переменных и выбора наилуч-

шей спецификации модели, показывающей ре-

зультаты, соответствующие теоретическим 

предположениям, решено было остановиться на 

перечисленных пяти переменных (табл. 2). 

После определения переменных, ис-

пользуемых в модели, на следующем этапе необ-

ходимо определить матрицу краткосрочных ди-

намических ограничений. Введенные ограниче-

ния основываются на анализе макроэкономиче-

ских моделей и источников литературы по теме 

исследования. Элементам матрицы, для которых 

не было введено ограничение, присваиваются 

значения NA, которые в дальнейшем рассчиты-

ваются в EViews методом максимального прав-

доподобия (табл. 3). 

 

Таблица 2 – Переменные, отобранные в модель 

 

Обозначение пе-

ременной 
Описание переменной 

КС Ключевая ставка Банка России 

М2 Базисный индекс денежной массы М2 (1 кв.2000 г.=1) 

ОП 
Оценки объемов производства предприятий на основе Мониторинга Банка Рос-

сии 

ИПЦ Базисный индекс потребительских цен, п.п (1 кв.2000=1) 

Кредит 
Требования к нефинансовым государственным организациям, нефинансовым 

частным организациям и населению, базисный индекс (1 кв.2000 г.=1) 
 

Таблица 3 – Матрица краткосрочных динамических ограничений на переменные 
 

 КС М2 ОП ИПЦ Кредит 

КС 10 NA NA NA NA 

      

M2 NA NA 0 0 0 

ОП 0 0 NA NA NA 

ИПЦ NA 0 NA NA 0 

Кредит NA NA NA 0 0 
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Таким образом, была получена SVAR-

модель, спецификация которой была реализована 

на разных временных интервалах: первоначально 

она была реализована на временном промежутке с 

I кв. 2000 г. по I кв. 2014 г., чтобы оценить оказыва-

емое шоком ключевой ставки влияние на рассмат-

риваемые переменные в докризисный период. По-

сле модель также была реализована на следующих 

временных интервалах: с I кв. 2000 г. по IV кв. 2015 

г., с I кв. 2000 г. по I кв. 2021 г. и с I кв. 2000 г. по IV 

кв. 2023 г. Полученные функции импульсных от-

кликов переменных на шок ключевой ставки 

можно увидеть на рис. 2. 

Рассматривая ситуацию в производстве ин-

вестиционных товаров можно отметить следую-

щее: во-первых, в I квартале увеличился импульс-

ный отклик производства на шок ключевой ставки. 

Если ранее, в докризисный период, производство 

реагировало снижением на 1,2 п.п, то в последую-

щие периоды реакция усилилась (минус 1,5 п.п. в I 

квартале). Введение санкций в 2015 году спровоци-

ровало изменения в реакции переменной: если ра-

нее максимальная точка падения выпуска наблюда-

лась к III кварталу (минус 2,1 п.п), то в период санк-

ций 2014–2015 гг. она сдвинулась к IV кварталу 

(минус 3,25 п.п.). Подобное явление можно объяс-

нить тем, что вероятно, не сами предприятия стали 

более чувствительными к проводимой денежно-

кредитной политике, а тем, что оказывать влияние 

на экономику стали в том числе и дополнительные 

внешние факторы в виде санкционных ограниче-

ний, которые стали во многом определять экономи-

ческую динамику. Рассматривая другие кризисные 

периоды, можно отметить, что в период пандемии 

COVID-19 реакция также стала более выраженной 

относительно докризисного времени, но вместе с 

тем максимальное влияние шока ключевой ставки 

вновь стало приходиться на III квартал. 

а б 

в г 

д е 

Рисунок 2 – Функции накопленных импульсных откликов переменных оценок изменения объе-

мов производства в: а) производстве инвестиционных товаров; б) производстве промежуточных 

товаров; в) строительстве; г) производстве потребительских товаров; д) транспортировке и хра-

нении; е) услугах в разные периоды 

-4

-3

-2

-1

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вкл. COVID-19 Вкл.СВО

Вкл.2015 г. До 2014 г.

-3

-2

-1

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вкл. COVID-19 Вкл.СВО

Вкл.2015 г. До 2014 г.

-4

-3

-2

-1

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вкл. COVID-19 Вкл.СВО

Вкл.2015 г. До 2014 г.

-2

-1,5

-1

-0,5

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вкл. COVID-19 Вкл.СВО

Вкл.2015 г. До 2014 г.

-3

-2

-1

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вкл. COVID-19 Вкл.СВО

Вкл.2015 г. До 2014 г.

-3

-2

-1

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вкл. COVID-19 Вкл.СВО

Вкл.2015 г. До 2014 г.



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2024. №6 (55) 

14 

В период СВО, также как и в 2014–2015 

гг. (когда было введено значительное количество 

ограничений) максимальное снижение произ-

водства наблюдается ко II кварталу (минус 2,41 

п.п.), после чего заметно снижение значения от-

клика переменной.  

В производстве промежуточных и потре-

бительских товаров по полученным откликам в 

целом схожая ситуация: до 2014 года реакция на 

шок ключевой ставки в производстве промежу-

точных товаров начинала наблюдаться с I квар-

тала (–1,4 п.п.), после чего воздействие шока на 

переменную количественно ослабевало. После 

2014–2015 гг. предприятия данных видов дея-

тельности стали иначе реагировать на ужесточе-

ние денежно-кредитной политики: по получен-

ным оценкам, снижение производства в I квар-

тале составляло уже минус 1,6 п.п., в IV квар-

тале – минус 2,1 п.п. 

Изменения заметны также и в строитель-

стве: ранее, до 2015 года, при шоке ключевой 

ставки реакция наблюдалась с I квартала (минус 

1,34 п.п.), максимальное воздействие на объем 

производства в данной отрасли наблюдалось к 

IV кварталу, когда в ответ на повышение ставки 

объемы строительства снижались. В период же 

по IV квартал 2023 года включительно не наблю-

дается статистически значимого отклика на шок 

ставки. В строительстве данная ситуация веро-

ятно связана с введением льготной ипотеки в 

2020 году, которая позволила определенным 

группам заемщиков, выбирающим жилье в соот-

ветствии с льготными программами, быть не-

чувствительными к повышениям ставок, а за-

стройщикам успешно реализовывать новые объ-

екты жилищного строительства. 

Таким образом, полученные в результате 

моделирования результаты указывают на то, что 

специфика функционирования предприятий раз-

личных видов деятельности в связи с происходя-

щими кризисами и геополитическими и эконо-

мическими событиями могла измениться. Ин-

тенсивность и степень подобных изменений от 

отрасли к отрасли различаются, но при этом об-

щая тенденция такова, что внешние ограничения 

стали оказывать существенное влияние на функ-

ционирование нефинансового сектора россий-

ской экономики. Так, в период пандемии 

COVID-19 заметное изменение отклика пере-

менных прослеживается не по всем рассматри-

ваемым видам деятельности. Анализируя же 

2015 и 2022 гг., можно увидеть, что происходя-

щие в эти годы геополитические и геоэкономи-

ческие события привели к значительному изме-

нению ключевой ставки ЦБ РФ, и общая схо-

жесть данных периодов, связанная с введением 

против России большого количества экономиче-

ских санкций, во много играет определяющую 

роль. Вместе с тем если в 2015 году наблюдалась 

более выраженная отрицательная реакция про-

мышленных и сельхозпроизводителей на введе-

ние ограничений, то 2022 год показывает не-

сколько иную ситуацию: основываясь на полу-

ченных функциях накопленных импульсных от-

кликов можно отметить, что производство стало 

менее восприимчиво к изменениям денежно-

кредитных условий. В качестве ключевых фак-

торов, при помощи которых можно объяснить 

полученные результаты, можно назвать суще-

ственный рост потребительской активности, 

обеспеченный ростом реальной заработной 

платы, и широкую государственную поддержку 

экономики, в том числе субсидирование различ-

ных отраслей экономики и рост государствен-

ного заказа. 

Безусловно, внешнеполитическая обста-

новка и сложившиеся в связи с этим экономиче-

ские условия функционирования российской 

экономики приводят к необходимости более 

усиленной работы предприятий военно-про-

мышленного комплекса России. Вместе с тем, 

при оценке экономического роста в стране также 

необходимо оценивать и вклад отраслей, обеспе-

чивающих внутреннее потребление, так как 

именно эти отрасли задают траекторию эконо-

мического роста и устойчивого развития 

страны.  
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Д. А. Зарезнов, В. В. Шлычков, Г. Н. Мустафина 

ДЕФИЦИТ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ КАК КЛЮЧЕВАЯ УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ И ТРУДНОПРЕОДОЛИМЫЙ БАРЬЕР  

НА ПУТИ ЕЁ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, кадровая уязвимость экономики, экономический рост, управление 

трудовыми ресурсами, дефицит кадров. 

Целью работы является оценка текущего состояния российского рынка труда и выявление непосред-

ственно связанных с трудовыми ресурсами существующих угроз процессам достижения национальных 

целей развития и обеспечении дальнейшего экономического роста. Применяя доказательный подход и 

функциональный анализ, авторы формулируют задачи участвующих субъектов, используя норматив-

ный анализ классифицируют существующие риски и опираясь на метод научной абстракции предла-

гают систему мер по результативному им противодействию, включая определение перечня инстру-

ментария и механизмов реализации. Используя факторный и динамический анализ в статье обосновы-

вается необходимость комплексного подхода к достижению баланса рынка трудовых ресурсов и реше-

нию системных проблем национальной экономики, предполагающего мобилизацию общества и повыше-

ние эффективности использования социально-экономического потенциала страны. Раскрытие заявлен-

ной темы позволит усилить уровень координации и взаимодействия субъектов процесса формирования, 

распределения и использования трудовых ресурсов, повысить эффективность их использования и уско-

рит достижения заявленных национальных целей развития. 

D. A. Zareznov, V. V. Shlychkov, G. N. Mustafina

THE SHORTAGE OF LABOR RESOURCES AS A KEY THREAT TO RUSSIA'S ECONOMIC 

SECURITY AND AN INSURMOUNTABLE BARRIER TO ITS ECONOMIC GROWTH  

IN THE MEDIUM TERM 

Keywords: human resources, human resource vulnerability of the economy, economic growth, human resource 

management, staff shortage. 

The purpose of the work is to assess the current state of the Russian labor market and identify existing threats 

directly related to labor resources to the processes of achieving national development goals and ensuring further 

economic growth. Applying an evidence-based approach and functional analysis, the authors formulate the tasks 

of the participating entities, using a normative analysis classify existing risks and, based on the method of sci-

entific abstraction, propose a system of measures to effectively counteract them, including the definition of a list 

of tools and implementation mechanisms. Using factorial and dynamic analysis, the article substantiates the 

need for an integrated approach to achieving a balance of the labor market and solving systemic problems of 

the national economy, involving the mobilization of society and increasing the efficiency of using the socio-

economic potential of the country. The disclosure of the stated topic will enhance the level of coordination and 

interaction of the subjects of the process of formation, distribution and use of labor resources, increase the 

efficiency of their use and accelerate the achievement of the declared national development goals. 

Введение 

Труд имеет определяющее значение в 

развития нашей цивилизации и о его роли на 

протяжении истории человечества в тех или 

иных формах неоднократно высказывались са-

мые известные мыслители практически всех фи-

лософских школ и направлений, а после начала 

процесса формирования мирового рынка в XV-

XVII вв. и выделения экономики в самостоя-

тельную отрасль научного знания, он стал од-

ним из ключевых предметов теоретических ис-

следований и наблюдений нового направления 

науки. Выдающийся британский экономист и 

один из основоположников классической поли-

тической экономии Уильям Петти в своей ра-

боте «Трактат о налогах и сборах» ещё в 1662 г. 

писал, что «труд есть отец и активный принцип 

богатства, а земля его мать» [1, с. 55], а считав-

ший его своим учителем, Карл Маркс подчерки-

вая его роль утверждал, что «все ценности со-

здаются исключительно трудом» [2]. В свою 

очередь основатель собственного направления в 
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экономической науке Джон Мейнард Кейнс со-

глашаясь с тем, что «все производится трудом» 

предложил рассматривать труд «как единствен-

ный фактор производства» [3], поставив под со-

мнение концепцию «трех факторов» Жан-Бати-

ста Сэя, исходившего из принципа их равенства. 

В последствии неокейнсианец и лауреат Нобе-

левской премии по экономике Пол Энтони Са-

муэльсон, полностью не отказываясь от фактор-

ного подхода, всё же был вынужден признать, 

что «самым важным из факторов производства в 

известном смысле является труд» [4]. 

Сегодня, в постиндустриальный период, 

когда научно-технический прогресс привел к 

глобальной трансформации всей мировой соци-

ально-экономической системы, исследователи 

стали включать в перечень экономических ре-

сурсов необходимых для производства матери-

альных благ такие компоненты как время, ин-

формацию, предпринимательские способности 

и т.д. Однако труд по-прежнему играет среди 

них ведущую роль, при этом, как и все иные 

факторы, перманентно сталкиваясь с пробле-

мами недостаточности и ограниченности, обу-

словленными как опережающим ростом потреб-

ностей индивидуумов относительно потенци-

альных способностей общества их удовлетво-

рить, так и ограниченностью физиологических и 

психофизических возможностей самого чело-

века, непосредственно осуществляющего произ-

водственную функцию. И с учетом значимости 

роли труда в процессе достижения стабильного 

экономического роста, задачи обеспечения эф-

фективности его использования и постоянного 

воспроизводства являются ключевой для дости-

жения целей развития любого государства. 

Оценка и эффективное управление  

трудовыми ресурсами как необходимое 

условие экономического роста 

Труд требует затрат психофизической и 

умственной энергии, составляет исключитель-

ное достояние человека и с определенного вре-

мени стал рассматриваться научным сообще-

ством в качестве «производственного фактора» 

[5], который измеряется показателями интен-

сивности и производительности. В процессе 

дальнейшего изучения этого явления была вы-

явленная связь трудовой деятельности с лично-

стью конкретного человека, являющего субъек-

том труда и поскольку по различным причинам 

не все индивиды могут быть задействованы в 

процессе производства благ и оказании услуг, то 

возникла необходимость определить круг лиц, 

составляющих коллективный субъект труда, по-

лучивший название «трудовые ресурсы». Этот 

термин был введен в научный оборот советским 

академиком-экономистом С.Г. Струмилиным в 

1922 г., предложившим рассматривать трудовые 

ресурсы как «планово-учетную категорию, ха-

рактеризующую часть населения, которая нахо-

дится в трудоспособном возрасте» [6].  

В дальнейшем представители отече-

ственной науки уделяли и продолжают уделять 

достаточно пристальное внимание исследова-

нию этого понятия и в информационном про-

странстве имеется достаточное количество ра-

бот по данной проблематике, демонстрирую-

щих многообразие подходов и плюрализм точек 

зрения авторов к трактовке этой дефиниции. Од-

нако для раскрытия заявленной темы представ-

ленной работы, по нашему мнению, достаточно 

будет использовать только официальную фор-

мулировку этой категории из «Методики рас-

чета баланса трудовых ресурсов и оценки затрат 

труда», утвержденной Приказом Росстата от 

29.09.2017 г. № 647, где трудовые ресурсы рас-

сматриваются как «население, занятое экономи-

ческой деятельностью, а также способное тру-

диться, но не работающее по тем или иным при-

чинам», а их состав определен как «трудоспо-

собное население в трудоспособном возрасте 

(мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года) и ра-

ботающие лица, находящиеся за пределами тру-

доспособного возраста (лица пенсионного воз-

раста и подростки), иностранные трудовые ми-

гранты» [7]. 

Трудовые ресурсы подлежат оценки с 

демографической (зависимость от воспроизвод-

ства населения, его гендерной и возрастной 

структуры и т.д.), экономической (эффектив-

ность и формы использования), социологиче-

ской (социальная структура и взаимодействия её 

элементов внутри формации) и статистических 

позиций по «качественным» и «количествен-

ным» характеристикам. При этом количествен-

ные показатели (численность трудоспособного 

населения, количество затраченного рабочего и 

т.д.) отражают экстенсивный аспект использо-

вания трудовых ресурсов в процессе производ-

ства благ, а качественные (трудоспособность, 

уровень образования и квалификации, психофи-

зическое состояние и т.д.) степень интенсивно-

сти их применения. 

Достоверная оценка трудовых ресурсов, 

основанная на анализе объективных статистиче-

ских показателей, является залогом квалифици-

рованного планирования процесса развития и 

эффективного им управления, что в свою оче-

редь оказывает позитивное влияние на общее 

состояние социально-экономической системы 

страны. Обеспечивая ресурсами процесс роста 

ВВП, государство проводит согласование их па-

раметров с запросами задействованных в про-
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цессе развития субъектов, стремясь при этом со-

здать ситуацию хотя бы минимальной их избы-

точности, позволяющей минимизировать 

угрозы образования дефицита и снижения тем-

пов экономического роста. В отношении трудо-

вых ресурсов эта задача решается путем измене-

ния в заданном направлении их качественных и 

количественных характеристик за счет целена-

правленного управляющего воздействия на ста-

диях которое реализуется через стимулирование 

рождаемости и поддержку института семьи, по-

вышение качества жизни населения и медицин-

ского обслуживания, регулирование численно-

сти и определение отраслевой структуры уча-

щихся учреждений профессионального образо-

вания и вузов, стимулирование трудовой мо-

бильности и миграции, и т.д. 

Сегодня перед государством, являю-

щимся главным регулятором социально-эконо-

мических процессов, стоит задача сбалансиро-

вать национальный рынок труда таким образом, 

чтобы за счет 95 % общего объема трудовых ре-

сурсов «закрыть» текущие потребности в кад-

рах, как по их качественным, так и по количе-

ственным параметрам, при этом безработица, 

находящаяся в диапазоне от 4 до 5 %, должна 

обеспечить поддержание совершенной конку-

ренции и мотивацию потенциальных работни-

ков к обучению, повышению своей квалифика-

ции, расширению круга навыков и компетенций. 

И только государство, обладающее необходи-

мыми для этого властными полномочиями и ре-

сурсами, способно оказывать эффективное 

управляющее воздействие на трудовой рынок в 

долгосрочной перспективе, коррелируя вектор и 

ориентиры его трансформации с общими це-

лями и задачами национального развития. 

Текущее состояние российского рынка труда 

как ключевая угроза экономической  

безопасности и основные причины кадровой 

уязвимости национальной экономики 

В ноябре 2023 г. глава ЦБ Э. Набиуллина 

назвала образовавшийся дефицит рабочей силы 

«главной проблемой российской экономики» 

[8], а уже в апреле 2024 г. федеральный финан-

совый регулятор зафиксировал дефицит специа-

листов и неквалифицированных кадров у 70 % 

российских компаний [9], что дало право Прези-

денту РФ В. В. Путину обозначить выявленную 

тенденцию и заявить, что «с учетом демографи-

ческих вызовов» страна в «ближайшие годы бу-

дет испытывать высокую потребность в рабочей 

силе» [10]. По оценкам Минтруда РФ, на сего-

дня экономике не хватает примерно 1,6 млн че-

ловек, а к 2030 г. её потребность увеличиться до 

2,4 млн человек [11], в то время как ряд незави-

симых экспертов ожидают к обозначенной дате 

рост дефицита кадров в 4 млн человек и более 

[12]. И поскольку в настоящее время о кадровом 

голоде заявляют уже более 90 % российских 

субъектов экономики [13], можно с высокой сте-

пенью вероятности утверждать, что её кадровая 

уязвимость трансформировалась из потенци-

ально возможного «вызова» в «опасность», при-

чем приобрела «наиболее конкретную и непо-

средственную её форму-угрозу» [14] и стала ре-

альным ограничителем процесса экономиче-

ского роста.  

Причины негативной ситуации, сложив-

шейся на российском рынке труда, носят как си-

стемный, так и ситуационный характер. Прежде 

всего наша страна, как и большинство госу-

дарств мира, столкнулась с общемировой тен-

денцией старения граждан и глобальным демо-

графическим кризисом, подтверждаемом фик-

сируемыми с 2008 г. ежегодным падением рож-

даемости и отрицательным относительно убыли 

приростом трудоспособного населения [15], до-

полненными к тому же высокой смертностью от 

пандемии COVID-2019. Кроме того, спровоци-

рованная коллективным Западом и начатая в 

2022 г. специальная военная операция (СВО) по 

демилитаризации и денацификации Украины не 

только «забрала» с рынка труда 600 тыс. моби-

лизованных для её успешного проведения ква-

лифицированных специалистов, но и потребо-

вала в последствии дополнительного привлече-

ния около 1 млн «контрактников», изъятых все 

с того же ограниченного по объему националь-

ного рынка трудовых ресурсов, на качественные 

и количественные характеристики которого 

негативно повлияли также эмиграция части мо-

лодежи призывного возраста и наблюдаемый от-

ток трудовых мигрантов.  

При этом в 2024 г. число обучающихся в 

вузах впервые превысило количество получаю-

щих профессиональное образование, что только 

усиливает негативное влияние на кадровый по-

тенциал, и на наш взгляд, не совсем выверенной 

государственной политики в этой сфере, к «до-

стижениям» которой за 2023 г. была причислена 

успешная подготовка для хозяйственного ком-

плекса страны 89 тыс. юристов и 166 тыс. эко-

номистов-управленцев, диссонирующая с объе-

мом выпуска 36 тыс. специалистов с математи-

ческим и естественно-научным образованием 

[16]. Однако необходимо признать, что корни 

проблем российской системы образования и 

подготовки кадров нужно искать ещё в начале 

90-х годов прошлого столетия, когда отказав-

шись от планового ведения хозяйства, Россия 

стала строить рыночную экономику, субъекты 

которой для повышения эффективности своей 
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финансово-хозяйственной деятельности в про-

цессах производства и оказания услуг предпочи-

тали использовать уже подготовленные кадры, 

перекладывая издержки по их обучению на гос-

ударство, которое в свою очередь из-за хрониче-

ского недофинансирования профессионального 

образования и высшей школы допустило «мо-

ральную деградацию» и избыточный физиче-

ский износ их учебно-методической и матери-

ально-технической базы и снижения общего 

уровня подготовки выпускников, которые попав 

в реальный сектор экономики к тому же нужда-

лись в переобучении и адаптации к существую-

щим реалиям. 

Актуальные на момент написания ра-

боты официальные статистические данные го-

ворят о том, что по итогам I полугодия 2024 года 

численность рабочей силы в РФ составила 75,8 

млн человек (+0,2 % к соответствующему пока-

зателю предыдущего года), а уровень безрабо-

тицы в июне вновь обновил исторический мини-

мум и опустился в среднем по стране до 2,4 % 

рабочей силы (в Москве 1 %, Казани 0,21 % и 

т.д.) [17], что значительно ниже признаваемого 

большинством экспертов оптимального уровня 

в 4-5 %. При этом, Минэкономразвития РФ про-

гнозирует в ближайшие 3 года лишь небольшой 

её рост до 3 % [18], что свидетельствует о сохра-

нении этой тенденции, как минимум, в кратко-

срочной перспективе, а значит издержки дефи-

цита трудовых ресурсов в виде экономически не 

мотивированного увеличения зарплат и замед-

ления темпов роста ВВП в ближайшие годы 

только усилят свой негативный эффект на рос-

сийскую экономику. 

 

Меры по преодолению дефицита кадров  

и снижению рисков избыточной кадровой 

уязвимости российской экономики 

 

В силу уникальности самой природы че-

ловека и его психофизиологических особенно-

стей, мы имеем крайне ограниченные возмож-

ности как для увеличения общей численности 

населения, так и для расширенного воспроиз-

водства сформированных на его базе трудовых 

ресурсов, а отсутствие сколь-нибудь значимых 

«внешних» источников их восполнения говорит 

о необходимости акцентирования усилий 

прежде всего на повышение эффективности ис-

пользования существующей рабочей силы. Бес-

спорно, что реализуемая сегодня национально 

ориентированная демографическая политика 

окажет позитивное влияние на рост трудоспо-

собного населения, однако заложенный в ней 

эффект вряд ли можно ожидать ранее ближай-

ших 10-15 лет, при этом она сама нуждается во 

«внутреннем наполнении» более «весомыми» 

по качеству и количеству мерами государствен-

ной адресной поддержки рождаемости, которая 

пока далека от общественных ожиданий и не 

обеспечивает комфортный уровень благососто-

яния многодетных семей. 

Сегодня в условиях снижения предложе-

ния на фоне «взрывного» роста спроса на рабо-

чую силу, для решения проблем кадровой уязви-

мости российской экономики необходимо про-

вести аудит текущего состояния трудовых ре-

сурсов, на его основе составить прогноз кадро-

вой потребности на долгосрочную перспективу 

и начать реализовывать согласованную с целями 

национального развития государственную по-

литику, рационально проводя территориальное 

и отраслевое перераспределение кадров, повы-

шая их квалификацию, эффективность и произ-

водительность использования за счет автомати-

зации производственных процессов, внедрения 

инновационных технологий, робототехники, 

машин и систем на базе ИИ.  

Существующая система образования и 

подготовки кадров в сегодняшних реалиях «кад-

рового голода» нуждается в коренной модерни-

зации и революционных преобразованиях, кото-

рые можно осуществить за счет: возвращения к 

десятилетнему среднему образованию и введе-

ния начальной профессиональной подготовки 

школьников старших классов; увеличения числа 

учреждений профессионального образования 

при одновременном сокращении количества ву-

зов и их абитуриентов; восстановления прак-

тики распределения обучающихся за счет бюд-

жета выпускников; пересмотра учебных про-

грамм всех уровней и приведение их в соответ-

ствие с запросами работодателей и нравственно-

этическими постулатами большинства совре-

менного российского общества; пересмотру но-

менклатуры специальностей обучающихся ис-

ходя из общественных потребностей и государ-

ственных интересов. Необходимо изменить об-

щий подход к обучению, понимая, что «в 

XXI веке безграмотным будут считать не того, 

кто не умеет читать и писать, а того кто не в со-

стоянии учиться, забывать выученное раньше и 

вновь браться за учебу» [19] и что «в современ-

ном мире конкретные навыки сохраняют свою 

ценность на протяжении всё менее продолжи-

тельного времени» [20, с. 114]. 

Нельзя забывать и о трудовой миграции, 

как о внешнем источнике восполнения трудо-

вых ресурсов и, несмотря на то, что согласно 

расчетам ЦБ «однопроцентное изменение при-

тока мигрантов приводит к увеличению реаль-

ного ВВП на 0,1 %» [21], создание самостоя-

тельного федерального органа по миграционной 

политике позволит провести её корректировку в 
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соответствии с геоэкономическими и геополи-

тическими реалиями, поднимет уровень управ-

ления и контроля за трудовой миграцией и вы-

ведет из «серой» зоны значительную её часть 

(при этом перекрыв каналы незаконной мигра-

ции), что в конечном итоге повысит эффектив-

ность использования 6,2 млн находящихся в 

России иностранных рабочих [22] и создаст 

условия для стимулирования притока мигрантов 

в среднесрочной перспективе. 

Заключение 

Ограниченный формат, представленный 

работы, не дает авторам возможность провести 

более детальный анализ заявленной темы, од-

нако мы все же позволим вынести на суд чита-

телей следующие выводы: 

1. На сегодняшний день дефицит трудо-

вых ресурсов является главным ограничителем 

роста экономики и актуальной угрозой экономи-

ческой безопасности страны, а значит предпри-

нимаемые ответные меры должны быть адекват-

ными её масштабу, планироваться на основе 

научного анализа текущей социально-экономи-

ческой ситуации, носить системный и всеобъем-

лющий характер и к их реализации должен быть 

привлечен предельно возможный круг макси-

мально замотивированных экономических субъ-

ектов всех уровней (включая домохозяйства и 

отдельные личности), четко осознающих все вы-

годы и пользу своего участия. 

2. Для эффективного решения проблемы

«кадрового голода» необходимо задействование 

всего потенциала страны и мобилизации боль-

шей части общества, увязка реализуемых и пер-

спективных федеральных проектов с долгосроч-

ными целями национального развития, коррек-

тировка реализуемой социально-экономической 

политики и её наполнение «знаковыми» шагами, 

способными оказать эффективное управляющее 

воздействие на социально-экономическую си-

стему уже в краткосрочной перспективе. И это 

может быть: кратное увеличение бюджетных 

расходов на здравоохранение, науку и образова-

ние; адресная поддержка многодетных семей в 

объемах, обеспечивающих средний уровень 

благосостояния; повышение инвестиционной 

активности государства; введение конкретных 

мер по стимулированию хозяйственной деятель-

ности и снятию избыточных административных 

барьеров; активизация борьбы с коррупцией и 

т.д. 

3. Успешное завершение СВО в 2025 г.

не приведет к ослаблению санкционного ре-

жима в среднесрочной перспективе и полному 

возврату к процессу создания ВВП 1 млн кон-

трактников, т.к. значительная их часть будет за-

действована в заявленном в декабре 2023 г. уве-

личении численности вооруженных сил до 1,5 

млн чел. [23], а значит процесс дальнейшего раз-

вития страны может быть осуществлен преиму-

щественно за счет существующих трудовых ре-

сурсов, путем их перераспределения и повыше-

ния эффективности использования через массо-

вое переобучение специалистов (ежегодно 250 

тыс. до 2030 г.), техническое и технологическое 

обновление производства, внедрение автомати-

зации, роботизации и ИИ.  

4.Тенденция удорожания труда сохра-

нится, как минимум, в краткосрочной перспек-

тиве, «дешевого труда в нашей экономике не бу-

дет» и необходимо бережно относиться «к ре-

сурсу, который становится все дороже и до-

роже» [24]. 

5.Россия имеет все возможности для ре-

зультативного решения проблемы дефицита 

кадров в среднесрочной перспективе, однако 

эффективность процесса в значительной мере 

будет определяться рациональностью распреде-

ления задействованных ресурсов, адекватно-

стью предпринимаемых государством шагов те-

кущей геополитической и геоэкономической си-

туациям, а также уровнем общественной под-

держки.  
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Г. В. Каныгин, Л. А. Миэринь, Л. В. Хорева 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ВЫЗОВОВ И РИСКОВ 

Ключевые слова: устойчивое развитие, безопасность, социальные цели, глобальные вызовы, угрозы, со-

циальные риски.  

В статье показана преемственность Целей развития тысячелетняя, приятых ООН в 2000 г. и Целей 

устойчивого развития до 2030 г. (ЦУР-17), реализация которых была начата мировым сообществом с 

2015 г. Авторы показывают на конкретных примерах и данных, что несмотря на все усилия ООН да-

леко не все цели развития тысячелетия были достигнуты. Такая неудача, в числе прочих причин, обу-

словлена значительной турбулентностью мировых процессов, наличием так называемых поликризисов, 

охватывающих практически все сферы жизни человеческого сообщества. К основным угрозам устой-

чивого развития сегодня относятся: экологические, климатические и технологические риски; риск нега-

тивных последствий лавинообразного роста ложной информации, в том числе генерируемой с исполь-

зованием искусственного интеллекта; чрезмерная экономическая нагрузка на страны и людей с низким 

уровнем жизни; социальная нестабильность как следствие глобального поликризиса. Снижение нега-

тивного влияния этих рисков мировое сообщество видит на пути реализации Концепции устойчивого 

развития. Основные ЦУР-17 сегодня преследуют решение социальных задач, эти цели ориентированы 

на снижение негативного влияния экологии и климата на экономику, а также на преодоление проблем, 

вызванных стремительным развитием цифровых технологий. 

G. V. Kanygin, L. A. Mierin, L. V. Khoreva

IMPLEMENTATION OF SOCIAL GOALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

IN THE CONTEXT OF NEW CHALLENGES AND RISKS 

Keywords: sustainable development, security, social goals, global challenges, threats, social risks. 

The article shows the continuity of the Millennium Development Goals, adopted by the UN in 2000, and the 

Sustainable Development Goals until 2030 (SDG-17), the implementation of which was launched by the world 

community in 2015. The authors show with specific examples and data that despite all UN efforts have not 

achieved all of the Millennium Development Goals. This failure, among other reasons, is due to the significant 

turbulence of world processes, the presence of so-called polycrises, covering almost all spheres of life of the 

human community. The main threats to sustainable development today include: environmental, climate and 

technological risks; the risk of negative consequences of an avalanche-like growth of false information, includ-

ing that generated using artificial intelligence; excessive economic burden on categories of the country and 

people with a low standard of living; social instability as a consequence of the global polycrisis. The world 

community sees a reduction in the negative impact of these risks on the path to implementing the concept of 

sustainable development. The main goals of SDG-17 today are aimed at solving social problems; these goals 

are aimed at reducing the negative impact of the environment and climate on the economy, as well as overcom-

ing problems caused by the rapid development of digital technologies.  

Введение 

В начале ХХI века произошла институ-

ционализация глобальных проблем развития че-

ловечества, закрепление их в качестве Целей 

развития тысячелетия (ЦРТ), представленных в 

первом докладе Генерального секретаря ООН о 

Декларации тысячелетия, включающей 8 целей 

на период до 2015 года [1, 2]. Если рассмотреть 

структуру Целей развития тысячелетия, то 

можно увидеть, что первоначально акцент де-

лался на решении медико-социальных задач, ко-

торые в целом объединили пять целей из восьми 

заявленных. Экономические аспекты в качестве 

целей включали ликвидацию крайней нищеты и 

голода (цель 1) и формирование глобального 

партнерства в целях развития (цель 8). Укажем, 

что последняя цель (глобальное партнерство) 

помимо экономических задач (создание откры-

той, регулируемой, предсказуемой и недискри-

минационной торговой и финансовой системы) 

была ориентирована и на достижение социаль-

ных результатов (в частности, доступ к благам 
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информационно-коммуникационных техноло-

гий) [3]. Блок социальных целей был самым 

представительным, включал 6 целей, связанных 

с вопросами развития начального образования, 

сокращением детской смертности и заботой о 

материнстве, а также с борьбой с эпидемиями и 

заболеваемостью ВИЧ/СПИДом. Хотя в начале 

нашего тысячелетия экологические вывозы 

были весьма актуальными, однако в ЦРТ была 

поставлена только одна цель – обеспечение эко-

логической устойчивости (цель 7), которая объ-

единила ряд задач [3]. Эти задачи имели в основ-

ном экологический прицел, но и одновременно 

были связаны с решением социальных проблем 

мирового сообщества, особенно в беднейших 

странах и регионах.  

Эксперты спорят, насколько успешно 

было продвижение в решении задач, обозначен-

ных как ЦРТ, сегодня есть разные оценки. Ав-

торы [4] указывают, что к 2015 г. были в основ-

ном достигнуты поставленные Цели развития 

тысячелетия. Так, был решен ряд наиболее 

насущных проблем: снижены почти вдвое по 

сравнению с 1990 г. масштабы крайней нищеты 

(на 700 млн чел.), улучшился доступ к источни-

кам питьевой воды для 2,3 млрд чел., расшири-

лись возможности для женщин по доступу к 

начальному образованию, «к услугам по охране 

здоровья матери и ребенка» [5], жители стран 

Африки получили лучший доступ к междуна-

родным рынкам, некоторым из этих стран были 

снижены размеры долговых обязательств (цель 

8 ЦРТ) [4]. М. В. Ларионова в своей работе ука-

зывает, что прогресс «был несомненным, реали-

зация Цели 1 (ликвидация крайней нищеты и го-

лода) стала одной из наиболее успешных в реа-

лизованных программах ЦРТ. По оценкам, к 

2015 г. число людей, живущих в условиях край-

ней нищеты и голода, сократилось более чем на 

50 %» [6, с. 157]. В то же время высказываются 

мнения, что не все цели были достигнуты с рав-

ной степенью успешности, а зачастую данные о 

результатах могли быть фальсифицированы. 

Так, авторы И. Х. Квангравен и С. Редди гово-

рят, что «практически невозможно оценить воз-

действие ЦРТ на сокращение бедности» и что 

«статистические данные были использованы 

для фабрикации доказательств успеха» [7, с. 21]. 

Исследователи В. Дж. МакАртур и К. Расмуссен 

указывают, что «наиболее явные недостатки 

эпохи ЦРТ относятся к области экологической 

устойчивости» [8, с. 142]. Сами эксперты ООН 

указывают на то, что по состоянию на 2022 г. 2,2 

млрд чел. «не имели доступа к безопасной пить-

евой воде» [9, с. 3], в 2023 г. доля такого населе-

ния была как минимум 26 % [10], и положение 

будет только усугубляться. Данный неутеши-

тельный прогноз находит свое подтверждение 

уже в 2024 г., в докладе «ООН – водные ре-

сурсы», опубликованном ЮНЕСКО в 2024 г. 

указывается, что 2,2 млрд чел. все еще живут 

без доступа к чистой питьевой воде [11]. 

Материалы и методы 

При подготовке данной статьи авторы 

использовали методы теоретического обобще-

ния и систематизации данных, полученных из 

открытых источников. В ходе работы была про-

ведена экспертная авторская оценка в части при-

оритетной направленности каждой из 17 ЦУР на 

социальные, экологические или экономические 

задачи. Информационной базой исследования 

явились статистические и фактографические 

данные национальных и международных орга-

низаций, в том числе: Организации Объединён-

ных Наций и ее специализированных учрежде-

ний (ФАО, ВОЗ, ЮНЕСКО и др.), порталы рос-

сийских правительственных структур, а также 

материалы исследовательских организаций, раз-

мещённые в открытом доступе.  

Результаты 

Расширение ЦТР произошло в 2015 г., 

когда ООН приняла новый план, известный сей-

час как 17 Целей устойчивого развития до 2030 

г. (ЦУР-17). Каждая из целей включает ряд за-

дач более конкретного характера, которые опи-

саны отдельными показателями и системой це-

левых индикаторов. При этом каждая из ЦУР, 

хотя имеет один наиболее выраженный аспект 

реализации задач (экономический, экологиче-

ский или социальный), но в большинстве своём 

отражает несколько аспектов устойчивости. В 

табл. 1 выделены основные и сопряжённые при-

оритетные задачи развития. Доля каждой со-

ставляющей в процентах рассчитана по приори-

тетной направленности конкретных показате-

лей, которые заявлены в каждой из 17 ЦУР. Как 

видно из табл. 1, наибольшая часть ЦУР ориен-

тирована на решение социальных проблем, за-

тем идут экологические и далее – экономиче-

ские. По оценкам специалистов баланс между 

экономическими, экологическими и социаль-

ными аспектами ЦУР-17 следующий: общество 

– 52,3 %, экология – 25,3 %; экономика – 22,3 %

[12, с. 18-19; 13].

Проблема взаимосвязи и взаимовлияния 

трех составляющих устойчивого развития ак-

тивно интересует как отдельных исследователей 

и практиков, так и международные структуры, 

включённые в глобальные экономические про-

цессы. 
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Таблица 1 – Основные и сопряжённые задачи ЦУР-17 по преобладающему фокусу, в %. Условные 

обозначения: I - преобладают социальные задачи (приоритет цели), II - преобладают  

экологические задачи (приоритет цели), III - преобладают экономические задачи (приоритет цели) 

(составлена авторами на основе материалов [12, 14, 15, 16, с. 24-25]) 

ЦУР 1 I ** II ** III ** Приоритет 

1 - Ликвидация нищеты 60 13 27 I 

2 - Ликвидация голода 60 27 13 I 

3 - Хорошее здоровье и благополучие 96 4 - I 

4 - Качественной образование 81 5 14 I 

5 - Гендерное равенство 100 - - I 

6 - Чистая вода и санитария 44 44 12 I / II 

7 - Недорогостоящая и чистая энергия 22 44 33 II 

8 - Достойная работа и экономический рост  37 10 53 III 

9 - Индустриализация, инновации и инфраструктура 13 20 67 III 

10 - Уменьшение неравенства  67 - 33 I 

11 - Устойчивые города и населённые пункты 62 33 5 I 

12 - Ответственное потребление и производство 21 58 21 II 

13 - Борьба с изменением климата 56 44 - I /II 

14 - Сохранение морских экосистем 4 67 29 II 

15 - Сохранение экосистем суши 22 68 - II 

16 - Мир, правосудие и эффективные институты 93 - 7 I 

17 - Партнерство в интересах устойчивого развития 34 33 33 I / II / III 

На фоне современной турбулентности глобаль-

ного миропорядка: социальной, экономической, 

климатической и геополитической нестабильно-

сти, или поликризиса, как это квалифицировано 

в последнем международном докладе Мирового 

экономического форума (World Economic 

Forum – WEF) 2023 г. о глобальных рисках 

(Global Risks Report, GRR) [17], экологические 

риски по-прежнему будут занимать ведущие по-

зиции среди «больших вызовов» в мировой по-

вестке дня. В отчете этой организации опреде-

лены четыре структурные силы, которые будут 

формировать глобальные риски в течение следу-

ющего десятилетия. Среди них: климатические 

неконтролируемые процессы; демографические 

проблемы (численность, структура, темпы ро-

ста); кардинальные технологические изменения; 

геополитические сдвиги [18]. Все эти четыре вы-

зова определяют общий ландшафт развития ми-

рового сообщества и формируют профиль основ-

ных рисков, с которыми столкнётся мир в бли-

жайшие десятилетия, что может привести к гло-

бальным цивилизационным сдвигам [19].  

Среди будущих рисков называются сле-

дующие:  

– экологические риски, которые, по мне-

нию экспертов, могут в ближайшее время до-

стичь точки невозврата; 

– технологические риски, которые стано-

вятся все более неконтролируемыми, что может 

1 Развёрнутые формулировки 17 Целей в области устойчивого развития представлены на портале ООН [3]. Мы здесь приводим 

краткие формулировки ЦУР-17, предложенные ООН.   

привести к совершенно непредсказуемым по-

следствиям; 

– относительно новый, но очень серьёз-

ный глобальный риск – это лавина непроверен-

ной и даже ложной информации (в отдельных 

случаях, дезинформация специально сфабрико-

ванная), распространение которой становится все 

дешевле из-за стремительного развития инфор-

мационных, коммуникационных и цифровых 

технологий, включая искусственный интеллект 

(ИИ); 

– чрезмерная экономическая нагрузка на

людей и на страны, особенно с низкими и сред-

ними доходами;  

– рост идеологических, конфессиональ-

ных и геоэкономических разногласий между ре-

гионами, странами и народами [17].  

Современный поликризис оказался в 

центре внимания группы ученых из Стокгольм-

ского центра жизнеспособности и устойчиво-

сти. В статье «Эволюция поликризиса: ловушки 

антропоцена, которые бросают вызов глобаль-

ной устойчивости» шведские коллеги делают 

акцент на изучении эволюционных ловушек 

[20]. Это междисциплинарное исследование, ба-

зирующееся на анализе динамики взаимодей-

ствия человечества с биосферой, раскрывает 

«эволюционные ловушки», в которые потенци-

ально может попасть население Земли и в конеч-

ном итоге погибнуть. Исследователи выделили 
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14 таких потенциальных тупиков развития чело-

вечества или ловушек, разделив их на 3 группы: 

глобальные, технологические и структурные. 

Мысль о том, что технологический прогресс мо-

жет грозить гибелью планеты не нова, потому 

необходимо искать пути управления имеющими 

место конфликтами между уровнями и обла-

стями социальной организации общества, от 

глобального к индивидуальному. 

В отчете о Глобальном кризисе, который 

как мы уже указали, был опубликован в 2024 г. 

WEF, даётся прогноз уровня катастрофичности 

мирового развития в краткосрочной перспек-

тиве (2 года) и на период до 10 лет1. Согласно 

этому прогнозу в ближайшие два года мир в ос-

новном будет развиваться в условиях «незначи-

тельной нестабильности и умеренных рисков 

глобальных катастроф» (по оценкам этот уро-

вень будет характерен для примерно 54 % всех 

ожидаемых рисков), в долгосрочной же пер-

спективе (10 лет), степень нестабильности и 

опасности рисков будет только повышаться и 

примерно 46 % возможных рисков будут клас-

сифицироваться как «глобальные катастрофиче-

ские риски» [17, с. 6]). Согласно этому докладу 

в долгосрочной перспективе, по мнению опро-

шенных сотрудниками WEF экспертов, экологи-

ческие риски будут превалировать над всеми 

прочими. Так, в долгосрочной перспективе 

(10 лет) участники опроса указывают, что из 

пяти наиболее критических рисков именно эко-

логические будут занимать первые четыре пози-

ции из пяти (что соответствует и иным исследо-

ваниям). Среди этих рисков: (1) экстремальное 

изменение климата, (2) критические изменения 

в экосистеме Земли, что может привести к ката-

строфическим природным явлениям, (3) утрата 

биоразнообразия и, в целом, необратимые изме-

нения экосистемы планеты и (4) нехватка при-

родных ресурсов для дальнейшего устойчивого 

развития. Пятый риск в числе основных в пер-

спективе до 10 лет – это расширение роста по-

тока дезинформации и сфабрикованных сооб-

щений, в том числе с использованием ресурсов 

искусственного интеллекта (ИИ). 

При этом для всех участников мирового 

процесса (международных организаций, прави-

тельств отдельных стран, гражданского обще-

ства и научного сообщества, частного бизнеса и 

общественности, отдельных граждан) два типов 

риском являются наиболее значимыми, первый 

– это дезинформация, распростираемая с ис-

пользованием множества традиционных и но-

вых информационных каналов и второй – это

экологические проблемы, прежде всего, некон-

тролируемые климатические изменения. Теку-

щая ситуация по наиболее ожидаемым и разру-

шительным рискам примерно схожа: на первое

место, по оценкам доклада Глобальные риски

(Global Risks Report-2024), проранжированные

по степени серьёзности, в краткосрочной пер-

спективе (2 года) выходят:

1 – дезинформация и фейковые сообще-

ния; 

2 – экстремальные погодные явления; 

3 – социальная поляризация; 

4 – кибербезопасность; 

5 – межгосударственные вооружённые 

конфликты [17, с. 14]. 

Тем самым видно, что наблюдается 

определенная зависимость между ЦУР и потен-

циальными рисками как в краткосрочном (теку-

щем) периоде, так в и долгосрочной перспек-

тиве (табл. 2). 

Таблица 2 – Текущая картина рисков по результатам опроса экспертов из научных кругов,  

бизнеса, правительства, международного сообщества и гражданского общества, 2024 г. Условные 

обозначения типов рисков: 1 – экономические; 2 – экологические; 3 – геополитические;  

4 – социальные; 5 – технологические (составлена авторами на основе [17]) 

№ Потенциальные риски 

(1) 

Тип риска 

(2) 

Доля указавших 

на конкретный 

риск, % (3) 

1 Изменение климата и повышение температуры 2 66 

2 Риски, связанные с развитием искусственного интеллекта (ИИ) и 

сгенерированной ИИ дезинформацией  

5 53 

3 Социальное расслоение общества, политическая поляризация 4 46 

4 Рост стоимости жизни 4 42 

5 Кибератаки 5 39 

6 Экономический спад/мировой экономический кризис 1 33 

1 В 2024 г. WEF было проведено Исследование восприятия

глобальных рисков (GRPS) о меняющейся глобальной 

ситуации с рисками, был проведён опрос 1490 экспертов из 

научных кругов, бизнеса, правительства, международного 

сообщества, гражданского общества, данные этого опроса 

положены в основу «Отчета о глобальных рисках».   



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2024. №6 (55) 

27 

Продолжение таблицы 2 

№ (1) (2) (3) 

7 Нарушены цепочки поставок критически важных товаров и ресурсов 1 25 

8 Вооружённые конфликты 3 25 

9 Риски атак на инфраструктурные объекты 3 19 

10 Перебои с поставками продуктов питания в регионы мира 1 18 

11 Ограничения на свободу слова 4 16 

12 Перебои с поставками энергии 1 14 

13 Дальнейший рост госдолга в развитых странах 1 14 

14 Нехватка рабочей силы на рынке труда, недостаточный уровень квали-

фикации персонала для роста экономики  

1 13 

15 Угроза ядерного конфликта 3 12 

16 Социальная нестабильность: забастовки, демонстрации, беспорядки 3/4 11 

17 Риск появления новых вирусов, в том числе, рукотворных 3/2 9 

18 Институциональный финансовый кризис 1 7 

19 Перегрев жилищного кредитования 1/4 4 

20 Риск возникновения технологического пузыря 5 4 

Укажем, что по экспертным оценкам два 

типа рисков могут привести к наиболее ката-

строфическим последствиям устойчивого раз-

вития мирового сообщества. Во-первых, – это 

социальные риски, которые в краткосрочной 

перспективе кажутся наиболее вероятными и 

опасными. И во-вторых, возможные негативные 

последствия развития информационных и циф-

ровых технологий, в том числе ИИ, как техноло-

гий, позволяющих создать шквал фейков и дез-

информации. Последние пугают сегодня жите-

лей планеты не в меньшей степени, чем измене-

ние климата и социальная нестабильность. В бу-

дущих работах мы хотели бы более подробно 

остановить на влиянии этих двух типов рисков 

на устойчивое развитие на национальном 

уровне.    

Заключение 

Завершая краткое рассмотрение реализа-

ции целей устойчивого развития в условиях но-

вых вызовов и рисков, еще раз подчеркнём, что 

в наибольшей степени акценты в ЦУР-17 сего-

дня сделаны на решении именно социальных за-

дач. Эти задачи, согласно сформулированному в 

документах ООН пониманию, должны опреде-

лять направления по формированию такого ми-

ропорядка, который должен обеспечивать при-

емлемый уровень и достойное качество жизни 

как всем живущим сегодня, так и будущим по-

колениям. Именно это является основным импе-

ративом концепции устойчивого развития. В то 

же время, уровень турбулентности мирового 

развития постоянно нарастает, что формирует 

новые угрозы и риски. На первый план сегодня 

выходят риски, связанные с изменениями кли-

мата и деградацией экосистемы Земли, зачастую 

уже неконтролируемые, и именно эти риски бес-

покоят человечество в наибольшей степени. 

Риски социальной нестабильности и риски гло-

бальной дезинформации, лавинообразно нарас-

тающей с расширением использования цифро-

вых технологий, требуют от правительственных 

структур и межправительственных организаций 

разработки и реализации стратегических планов 

по снижению негативных последствий подоб-

ных рисков. При разработке стратегических до-

кументов на национальном уровне критериям 

определения целевых показателей и точек роста 

могут и должны стать Цели устойчивого разви-

тия ООН, акцентирующие внимание на наибо-

лее острых проблемах текущего периода.   
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ 

В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Ключевые слова: потенциал промышленного развития, инновационный потенциал, открытые эконо-

мические системы, производственные системы, импортозамещение, оценка потенциала промышлен-

ного развития. 

Российская промышленность в настоящее время переживает период качественной трансформации, 

необходимость которой продиктована глобальными преобразованиями. Характер трансформацион-

ных изменений обусловлен потенциалом промышленного развития, его сосредоточением на решении 

важнейших стратегических задач развития российской экономики. Система оценки динамики разви-

тия потенциала в сложившихся условиях – проблема, требующая решения. Исходя из этого, сформули-

рована цель исследования – выявить закономерности изменения потенциала промышленного развития 

в условиях открытых экономических систем. Ее достижению способствовало решение поставленных 

задач исследования: определить ключевые элементы потенциала промышленного развития, предло-

жить методику его оценки и апробировать ее на примере открытой экономической системы. В ходе 

исследования изучены особенности открытой системы, обосновано изменение ее потенциала в контек-

сте производства; систематизированы ключевые элементы потенциала промышленного развития, 

определяющие содержание инновационного потенциала как ключевого направления обеспечения техно-

логического суверенитета в России; предложена методика оценки потенциала промышленного разви-

тия, основанная на интегративном характере инновационного потенциала, включающая систему по-

казателей, специфичных для выделенных элементов потенциала промышленного развития, позволяю-

щая учесть динамику развития потенциала. Опираясь на положение о детерминированности откры-

тых экономических систем факторами внешней и внутренней среды, стимулирующих развитие си-

стемы или препятствующих этому, а также на результаты апробации предложенного методического 

подхода, сформулирован вывод о том, что в условиях глобальных преобразований стабильные и интен-

сивные трансформации происходят в части организационно-управленческого, научно-исследователь-

ского, технологического, производственного потенциала, потенциала импортозамещения.  

M. R. Vakhitov

PATTERNS OF CHANGES IN THE POTENTIAL OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 

IN OPEN ECONOMIC SYSTEMS 

Keywords: industrial development potential, innovation potential, open economic systems, production systems, 

import substitution, assessment of industrial development potential. 

The Russian industry is currently undergoing a period of qualitative transformation, the need for which is dic-

tated by global transformations. The nature of transformational changes is determined by the potential of in-

dustrial development, its focus on solving the most important strategic tasks of the development of the Russian 

economy. The system for assessing the dynamics of potential development in the current conditions is a problem 

that needs to be solved. Based on this, the purpose of the study is formulated – to identify patterns of changes in 

the potential of industrial development in open economic systems. Its achievement was facilitated by the solution 

of the research objectives: to identify the key elements of the potential of industrial development, to propose a 

methodology for its assessment and to test it on the example of an open economic system. In the course of the 

study, the features of the open system are studied, the change in its potential in the context of production is 

justified; the key elements of industrial development potential, which determine the content of innovative poten-

tial as a key area of ensuring technological sovereignty in Russia, are systematized; a methodology for assessing 

the potential of industrial development is proposed, based on the integrative nature of the innovative potential, 

including a system of indicators specific to the selected elements of the potential of industrial development, 

which allows taking into account the dynamics of potential development; the implementation of the proposed 

methodology on the example of enterprises in the petrochemical industry allowed us to determine trends in the 

potential of industrial development in open economic systems (at the micro level). Based on the position on the 

determinacy of open economic systems by factors of the external and internal environment that stimulate or 
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hinder the development of the system, as well as on the results of testing the proposed methodological approach, 

the conclusion is formulated that in the context of global transformations stable and intensive transformations 

occur in terms of organizational and managerial, research, technological, production potential, the potential 

for import substitution.  

Потенциал промышленного развития фор-

мируется под влиянием экзо- и эндогенных факто-

ров и объединяет средства (оборотные и внеобо-

ротные) и их источники, используемые для дости-

жения поставленных целей развития экономиче-

ской системы. Перед российской промышленно-

стью в настоящее время стоит серьезная задача – 

импортозамещение широкой номенклатуры сы-

рья, материалов, комплектующих, запчастей, про-

дукции в интересах обеспечения технологической 

независимости производственных систем. Об 

этом заявлено в Концепции технологического раз-

вития на период до 2030 года, утвержденной рас-

поряжением Правительства Российской Федера-

ции от 20 мая 2023 [1]. Отправной точкой ускорен-

ного перехода от импортных решений к конкурен-

тоспособным отечественным технологиям служит 

повышение инновационной активности производ-

ственных предприятий. Как следствие, инноваци-

онный потенциал экономических систем всех 

уровней определяет успех технологического про-

рыва и обеспечения суверенитета российской эко-

номики. 

Реализация потенциала промышленного 

развития имеет свои особенности для разных ти-

пов экономических систем – открытых и закры-

тых. Прежде всего, обратимся к проблематике от-

крытых и закрытых экономических систем, кото-

рая занимает одно из весомых мест в научной ли-

тературе и рассматривается на микро-, мезо- и 

макроуровнях. Концептуальными основами явля-

ются положения общей теории систем, в рамках 

которой Л. фон Берталанфи выделил подклассы 

систем – закрытые (изолированы от внешней 

среды) и открытые (происходит обмен веществом 

и энергией с внешней средой, имеют место произ-

водство и импорт энтропии) [2]. Как следствие, 

потенциал закрытой системы определяется внут-

ренними факторами, потенциал открытой си-

стемы – внутренними и внешними. Иными сло-

вами, потенциал производственной системы (П) 

есть функция зависимости от изменения характе-

ристик материального потока и технологий. 

Авторы Н. В. Кривенко и Д. С. Епанешни-

кова [3], Л. С. Савченко и В. П. Сланов [4], 

А. В. Шмидт [5] и другие рассматривают органи-

зацию (микроуровень) как открытую систему, вза-

имодействующую с окружающим миром, дру-

гими отраслями. С позиции воспроизводствен-

ного подхода на региональную экономику как от-

крытую систему смотрят Б. Д. Бабаев и Е. Е. Ни-

колаева, что обусловлено направлением потоков 

(«ввоз – вывоз») и включенностью региона в фор-

мирование добавленной стоимости [6]. Трактовка 

макроэкономических систем как открытых нашла 

отражение в работах С. С. Полоника и В. В. Поло-

ник [7], Е. М. Самородовой и О. Л. Масловой [8] и 

других ученых. 

Исследование потенциала промышлен-

ного развития опирается на его состав в зависимо-

сти от открытости / закрытости системы. Обще-

принятого состава потенциала развития систем 

разного уровня не существует. В научной литера-

туре представлены подходы к изучению потенци-

ала экономической системы, как совокупности 

следующих элементов: материально-техниче-

ский, инновационно-инвестиционный, финансо-

вый, трудовой, инфраструктурный потенциалы 

[9]; производственный, финансовый, рыночный, 

научно-технический, экологический потенциалы 

[10]; производственный, научно-технический и 

инновационный, трудовой, имущественный, ин-

вестиционный, управленческий, организационно-

предпринимательский, информационный, финан-

совый [11] и пр. Однако в контексте открытых и 

закрытых экономических систем требуется иден-

тификация потенциалов по области локализации. 

Так к внутренним потенциалам промышленного 

развития относят материально-технический, кад-

ровый, инвестиционно-финансовый, инновацион-

ный, экономико-географический, институцио-

нальный, а также нематериальный потенциал; к 

внешним – сырьевой, изменения спроса и др. [12]. 

Суммируя внешние и внутренние потенциалы 

можно судить о совокупном потенциале промыш-

ленного развития в условиях открытых экономи-

ческих систем. 

Как было отмечено выше, конкурентоспо-

собность предприятия, успех мер в области им-

портозамещения обусловлен инновационной ак-

тивностью, эффективностью инновационной дея-

тельности, инновационным потенциалом. На наш 

взгляд, последний формируется на основе кадро-

вого, организационно-управленческого, финан-

сово-экономического, технологического, научно-

исследовательского потенциала. Данный тезис 

также прослеживается в научной литературе: ин-

новационный потенциал трактуется как состояние 

инновационной среды в экономической системе 

«виде созданной инновационной инфраструк-

туры, ресурсной и технологической базы, инве-

стиционных возможностей для осуществления 

инновационной деятельности» [13, с. 36]; иннова-

ционный потенциал аккумулирует трудовой, фи-
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нансово-экономический, производственный, мар-

кетинговый потенциалы [14]; инновационный по-

тенциал образуют научно-техническая, образова-

тельная и инвестиционная составляющие [15]; по-

казатели инновационной деятельности превали-

руют над показателями производственными [16]. 

Как следствие, в современных условиях хозяй-

ствования потенциал промышленного развития 

определяется инновационным потенциалом, кото-

рый, в свою очередь, обусловлен частными бло-

ками. При этом специфика его исследования диф-

ференцирована для разных уровней управления и 

отличается для открытых и закрытых экономиче-

ских систем. Остановимся на нижнем уровне де-

композиции экономических систем – микроэконо-

мических системах, которые вносят вклад в фор-

мирование потенциала промышленного развития 

на мезо- и макроуровнях и являются открытыми в 

силу регулярного обмена потоками (материаль-

ными, нематериальными, информационными, фи-

нансовыми) с внешней средой. 

Цель настоящего исследования заключа-

ется в изучении закономерностей изменения по-

тенциала промышленного развития в условиях от-

крытых экономических систем. Исследованию 

подлежат блоки, включенные в подсистему 

оценки потенциала на микроуровне управления, а 

именно: организационно-управленческий, произ-

водственный, финансово-экономический, техно-

логический, научно-исследовательский, кадро-

вый, а также блоки цифровизации и импортозаме-

щения (см. рисунок).  

Оценивать потенциал промышленного 

развития предлагается путем комплекса показате-

лей (табл. 1), адаптированного к деятельности 

ПАО «СИБУР Холдинг», которое представляет 

собой открытую экономическую систему, взаимо-

действующую с субъектами внешней среды, в том 

числе в рамках цепей поставок. При исследовании 

потенциала рекомендовано опираться на показа-

тель динамики – темп роста перечисленных в таб-

лице 1 показателей. Выделенные показатели отве-

чают критериям измерения потенциала предприя-

тия – эффективности использования ресурсов, 

устойчивости функционирования в условиях гло-

бальной нестабильности, сопоставимости с целе-

выми, нормативными, достигнутыми показате-

лями [10]. 

При анализе инновационного потенци-

ала (Пи) предложено опираться на его интегра-

тивный характер и использовать метод средней 

геометрической, широко используемой при рас-

чете интегральных показателей. В соответствии 

с рассмотренным выше составом потенциала 

промышленного развития Пи представляет со-

бой формулу учета темпов роста соответствую-

щего потенциала: 

Пи = √∏ Трi
n
i=1

i =

√ТрК × ТрО × ТрН × ТрФ × ТрТ × ТрП × ТрЦ × ТрИ
8  , 

Трi = √∏ Трij
k
j=1

j

, 

где Пи – инновационный потенциал; Трi – темп 

роста i-го потенциала; Трij – темп роста j-го по-

казателя i-го потенциала. 

Сформулированная система оценки по-

тенциала промышленного развития апробиро-

вана на примере деятельности ПАО «СИБУР 

Холдинг», за период 2021-2023 годы. В таблице 

2 отражены рассчитанные в соответствии с ав-

торской методикой значения темпов роста по-

тенциала промышленного развития. Выявлено, 

что более интенсивные трансформации произо-

шли в 2022 году, в части технологического по-

тенциала, потенциала цифровизации и импорто-

замещения.  

Рисунок – Формирование потенциала промышленного развития в условиях политики 

импортозамещения (обобщено автором) 

Потенциал промышленного развития

Инновационный потенциал 
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управленческий
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финансово- 

экономический
технологический научно-иссле-

довательский

кадровый 

потенциал  

цифровизации

потенциал им-

портозамещения 
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Таблица 1 – Система оценки потенциала промышленного развития (составлено автором) 

Потенциал Показатели 

Кадровый (K) Коэффициент текучести кадров  

Средняя заработная плата 

Инвестиции на мероприятия по охране труда 

Среднее количество часов обучения в год на одного работника 

Организационно-управ-

ленческий (О) 

Среднее количество часов обучения по вопросам противодействия коррупции на 

одного работника  

Общее количество обращений по линии комплаенс 

Коэффициент менеджмента 

Научно-исследователь-

ский (Н) 

Количество R&D-центров 

Инвестиции в НИОКР 

Финансово-экономический 

(Ф) 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

Коэффициент текущей ликвидности 

Коэффициент автономии 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 

Рентабельность продаж 

Рентабельность активов 

Технологический (Т) Общее число патентов в портфеле организации 

Затраты на охрану окружающей среды 

Производственный (П) Производительность труда 

Оборачиваемость сырья, материалов 

Цифровизации (Ц) Экономический эффект от цифровизации и улучшения сквозных процессов 

Импортозамещения (И) Доля закупок российских товаров, работ, услуг в общем объеме закупок товаров, 

работ, услуг 

Таблица 2 – Результаты оценки потенциала промышленного развития предприятий 

ПАО «СИБУР Холдинг» (рассчитано автором) 

Потенциал Темпы роста, индекс 

2022 год 2023 год 

Кадровый (K) 0,85 1,68 

Организационно-управленческий (О) 1,18 1,35 

Научно-исследовательский (Н) 1,02 1,65 

Финансово-экономический (Ф) 0,74 0,75 

Технологический (Т) 1,62 1,17 

Производственный (П) 1,08 1,16 

Цифровизации (Ц) 1,2 0,8 

Импортозамещения (И) 2,0 1,0 

Инновационный потенциал (Пи) 1,16 1,15 

Таким образом, открытые экономиче-

ские системы подвержены влиянию драйверов и 

ингибиторов внешней и внутренней среды. Это, 

с одной стороны, повышает риск дестабилиза-

ции производственных процессов, с другой сто-

роны – стимулирует поиск резервов роста и 

устойчивого функционирования производ-

ственного предприятия. В ходе представлен-

ного исследования рассмотрен и оценен иннова-

ционный потенциал промышленного производ-

ства в России как ключевое направление им-

портозамещения, а именно: систематизированы 

ключевые элементы потенциала промышлен-

ного развития, образующие инновационный по-

тенциал как основополагающее направление 

обеспечения конкурентных преимуществ рос-

сийской экономики; предложена система 

оценки потенциала промышленного развития, 

агрегирующая показатели ключевых элементов 

потенциала, заложенная в основу авторского 

методического подхода к оценке закономерно-

стей его изменения; путем апробации сформу-

лированной методики выявлены закономерно-

сти изменения потенциала промышленного раз-

вития в условиях открытых микроэкономиче-

ских систем. На фоне глобальных преобразова-

ний стабильные и интенсивные трансформации 

происходят в части организационно-управлен-

ческого, научно-исследовательского, техноло-

гического, производственного потенциала, по-

тенциала импортозамещения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННОГО ТИПА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Ключевые слова: признаки мобилизационной экономики, отрасли народного хозяйства, подсанкционная 

продукция, централизация управления, инфраструктурные проекты, стратегически важные предпри-

ятия, оборонно-промышленный комплекс, производственные мощности, микроэлектроника, телеком-

муникационные технологии, национальная экономическая безопасность, бизнес-климат. 

В статье представлены основные признаки мобилизационной экономики, ее значение в рамках государ-

ства. Рассмотрены примеры (положительные и отрицательные) других стран (Южная Корея, Герма-

ния, Япония, Иран) в области формирования стратегического долгосрочного развития отраслей народ-

ного хозяйств в рамках формирования мобилизационного типа экономики. В настоящее время обо-

ронно-промышленный комплекс (ОПК) играет важную роль в российской экономике и отражает мо-

билизационные подходы. Однако важно создавать и поддерживать бизнес-климат, инфраструктуру 

для прорывных отраслей промышленности. Восстанавливать производства: радиопромышленность, 

авиапромышленность, микроэлектроника. Именно эти отрасли имеют критически важное значение 

для формирования современного высокотехнологического типа Российской экономики, которые под-

вержены санкционному режиму. Реанимация отраслей возможна с помощью государства. Огромная 

часть средств поступает в российскую экономику из государственного бюджета. По итогам Санкт-

Петербургского Экономического форума Российская Федерация является лидером внедрения систем 

искусственного интеллекта. Который нашел применение в металлургии, сельском хозяйстве, здраво-

охранении, строительстве, машиностроении. Авторами выделены различные инструменты и меха-

низмы для реализации данного типа экономики. Это и прогнозирование, и стратегическое планирование 

государства. Которое должно включать разработку долгосрочных прогнозов и планов, таких как 

«Стратегия национальной безопасности», «Национальные проекты», «Прорывные технологии». Наша 

страна регулярно пополняет инвестиции в исследования и технологические разработки, наряду с зару-

бежными государствами. Также в России активно внедрили и продолжают реализовывать инноваци-

онную бизнес-инфраструктуру: современные научно-технические парки, комфортные коворкинг-про-

странства, бизнес-инкубаторы, бизнес-акселераторы, инновационные центры взаимодействия. Опыт 

в сфере мобилизационной экономики помог создать интерес к СЭЗ и ОЭЗ. Изучение международного 

опыта мобилизационной экономики позволяет выявить как успешные практики, так и ошибки, кото-

рых следует избегать. Авторы провели анализ международных подходов группы стран и выявили, что 

мобилизационная экономика может быть эффективной во время кризиса или внешней угрозы, но для 

долгосрочного устойчивого развития необходимо сочетание плановых и рыночных механизмов. 

A. V. Morozov, E. F. Berdnikova

FORMATION OF THE MOBILIZATION TYPE OF THE RUSSIAN ECONOMY 

Keywords: signs of a mobilization economy, sectors of the national economy, sanctioned products, centraliza-

tion of management, infrastructure projects, strategically important enterprises, defense industry complex, pro-

duction facilities, microelectronics, telecommunication technologies, national economic security, business cli-

mate. 

The article presents the main features of the mobilization economy, its significance within the state. Examples 

(positive and negative) of other countries (South Korea, Germany, Japan, Iran) in the field of formation of 

strategic long-term development of national economy sectors within the framework of the formation of the mo-

bilization type of economy are considered. At present, the military-industrial complex (MIC) plays an important 

role in the Russian economy and reflects mobilization approaches. However, it is important to create and main-

tain a business climate, infrastructure for breakthrough industries. Restore production: radio industry, aircraft 

industry, microelectronics. These industries are critically important for the formation of a modern high-tech 

type of Russian economy, which are subject to the sanctions regime. Resuscitation of industries is possible with 

the help of the state. A huge part of funds comes to the Russian economy from the state budget. According to the 

results of the St. Petersburg Economic Forum, the Russian Federation is the leader in the implementation of 

artificial intelligence systems. Which has found application in metallurgy, agriculture, healthcare, construction, 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2024. №6 (55) 

35 

mechanical engineering. The authors identified various tools and mechanisms for the implementation of this 

type of economy. This is both forecasting and strategic planning of the state. Which should include the develop-

ment of long-term forecasts and plans, such as «National Security Strategy», «National Projects», «Break-

through Technologies». Our country regularly replenishes investments in research and technological develop-

ments, along with foreign countries. In Russia, innovative business infrastructure has also been actively imple-

mented and continues to be implemented: modern science and technology parks, comfortable coworking spaces, 

business incubators, business accelerators, and innovative interaction centers. Experience in the field of mobi-

lization economy has helped to create interest in SEZs and SEZs. Studying international experience in mobili-

zation economy allows us to identify both successful practices and mistakes that should be avoided. The authors 

analyzed international approaches of a group of countries and found that a mobilization economy can be effec-

tive during a crisis or external threat, but for long-term sustainable development a combination of planned and 

market mechanisms is necessary. 

В условиях жестких санкций, которые 

введены Соединенными Штатами Америки и 

Евросоюзом против Российской Федерации, 

многие экономические процессы были останов-

лены или замедлены. Исходя из этого перед пра-

вительством страны был поставлен вопрос: куда 

и как двигаться дальше? 

На наш взгляд, одним из вариантов раз-

вития отечественной экономической системы 

может выступить так называемый мобилизаци-

онный тип экономики, под которым мы пони-

маем такой тип экономических отношений, при 

которых все ресурсы страны направляются на 

одну или несколько приоритетных целей. Вме-

сте с тем, в последнее время призывы власти пе-

рейти на новый тип работы в экономической 

сфере звучат все чаще. 

Анализируя данную проблему, нужно 

отметить, что в сформированной в Российской 

Федерации рыночной экономике нет противопо-

ставления отраслям преимущественно рыноч-

ным, в основном связанным с удовлетворением 

потребностей населения и отраслями, в которых 

необходима концентрация власти на решение 

проблем быстрого наращивания подсанкцион-

ной продукции. Так в Российской Федерации 

необходимо воссоздавать целые отрасли, кото-

рые были утеряны в результате приватизации 

90-х годов. Это отрасли: радиопромышлен-

ность, авиапромышленность, микроэлектро-

ника. Именно эти отрасли имеют критически 

важное значение для формирования современ-

ного высокотехнологического типа Российской 

экономики и позволяют уйти из-под зависимо-

сти как Европейских стран, США, Китая. 

К признакам мобилизационной эконо-

мики в России относят: централизацию управле-

ния экономикой, влияние государственных 

предприятий и корпораций на бизнес-климат 

(таких «гигантов» как Роснефть, Газпром, Ро-

стех), наличие государственных программ и 

стратегий экономического развития страны, в 

том числе национальных проектов (социальных, 

инфраструктурных). 

Государственный сектор занимает клю-

чевую долю в российской экономике. В первую 

очередь это касается инвестиций [1]. Их боль-

шая часть поступает в российскую экономику из 

государственного бюджета, включая финанси-

рование инфраструктурных проектов, оборон-

ных заказов и социально-экономических про-

грамм. Однако государство старается своевре-

менно поддерживать бизнес – в условиях эконо-

мического кризиса и санкционного давления 

обеспечивает финансированием стратегически 

важные предприятия и отрасли через систему 

субсидий, льготного кредитования и налоговых 

льгот. 

В настоящее время оборонно-промыш-

ленный комплекс (ОПК) играет важную роль в 

российской экономике и отражает мобилизаци-

онные подходы. Рассмотрим основные из них. 

Например, государственные контракты 

и программы вооружений предполагают, что 

оборонно-промышленный комплекс получает 

значительные государственные контракты на 

разработку, производство и модернизацию во-

оружений и военной техники. Далее следуют 

научно-технические разработки в оборонно-

промышленном комплексе, которые стимули-

руют развитие научных исследований и техно-

логических инноваций, которые затем могут 

быть использованы в гражданских секторах эко-

номики, в частности это относится к микроэлек-

тронике, IT-технологиям и т.д. Еще одним важ-

ным подходом является создание рабочих мест 

в регионах – оборонно-промышленный ком-

плекс обеспечивает занятость и экономическое 

развитие в регионах, где расположены основные 

производственные мощности, а это практически 

вся страна от южных границ до Дальнего Во-

стока [2]. 

Государство должно использовать раз-

личные инструменты и механизмы для реализа-

ции данного типа экономики. Это и прогнозиро-

вание, и стратегическое планирование государ-

ства, которое включает разработку долгосроч-

ных прогнозов и планов, таких как «Стратегия 

национальной безопасности», «Национальные 
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проекты», «Прорывные технологии» и т. д. Они 

определяют основные направления развития 

страны, как на десятилетия, так и на более дли-

тельную перспективу. Также необходимо уже-

сточить административный контроль за финан-

совыми потоками, включая применение мер по 

борьбе с отмыванием денег и финансовыми пре-

ступлениями [3].  

Важную роль имеют своевременные за-

конодательные меры, особенно принятие зако-

нов и постановлений, направленных на усиле-

ние контроля и координации в стратегически 

важных секторах, таких как энергетика, транс-

порт, информационные технологии и оборона. 

Так, по мнению Г. Грефа, высказанному им на 

Санкт-Петербургском экономическом форуме 

«Самое важное слово 21-го века – технология. 

По совместным подсчетам с правительством, 

технологии в частности искусственного интел-

лекта могут принести примерно 4,6 % ВВП на 

горизонте 2030 года. Раньше такого не прино-

сила ни одна технология. Искусственный интел-

лект способен обеспечить не только прирост 

экономики, но и качественное её изменение. 

Очень большое количество компаний внедряют 

уже искусственный интеллект и результаты впе-

чатляют. Это сельское хозяйство, это машино-

строение, это металлургия, здравоохранение, 

строительство, это нефтедобыча. Мы одни из 

лидеров применения, технологий искусствен-

ного интеллекта в мире. У нас есть очень хоро-

шие примеры, такие, как компания Газпром. Это 

образец того, какую эффективность можно из-

влекать при добыче полезных ископаемых» [4]. 

По словам Г. Грефа «встает вопрос: как 

мы будем развивать технологии в то время, как 

у нас есть серьёзные ограничения? Если сравни-

вать инвестиции в этот сектор в нашей стране и 

в развивающихся странах, то отличие состав-

ляет иногда 1,5-2 раза. Расходы на НИОКР, к со-

жалению, также недостаточны, а уровень конку-

ренции остается невысоким. Это именно те клю-

чевые факторы, которые приводят к ускорению 

экономического роста»[4]. Теперь, по мнению 

Главы Сбербанка важно сохранить высокий 

темп технологического роста и обеспечить вы-

полнение этой задачи, поставленной Президен-

том. Просто инерционным путём это будет не-

возможно сделать [4].  

Рассмотрим, в каких стратегических сек-

торах экономики государство активно участвует 

в управлении. Во-первых, энергетика и природ-

ные ресурсы – государственные компании кон-

тролируют добычу и экспорт нефти, газа и дру-

гих природных ресурсов, что приносит бюджету 

значительные доходы. Во-вторых, транспорт и 

инфраструктура – государственные инвестиции 

в развитие транспортной инфраструктуры, 

включая железные дороги, автомагистрали, 

порты и аэропорты, играют важную роль в под-

держке экономической деятельности, особенно 

это касается регионов Севера и Дальнего Во-

стока. В секторе «Информационные техноло-

гии» реализуются правительственные про-

граммы, направленные на развитие цифровой 

экономики и кибербезопасности, на укрепление 

национальной безопасности и технологической 

независимости. Развитие искусственного интел-

лекта может дать толчок к появлению новых от-

раслей народного хозяйства. Мероприятия по 

импортозамещению и экономической независи-

мости, в частности, помогут решить и проблемы 

импортозамещения, направленные на снижение 

зависимости от иностранных товаров и техноло-

гий, что в свою очередь будет стимулировать 

отечественное производство товаров и техноло-

гий, возможно с помощью субсидий, грантовых 

программ разного уровня или налоговых льгот, 

что позволит расширить внутреннее производ-

ство [5].  

Изучение международного опыта моби-

лизационной экономики позволяет выявить как 

успешные практики, так и ошибки, которых сле-

дует избегать. Анализируя опыт различных 

стран, можно сформулировать несколько важ-

ных выводов, которые могли бы быть полезны 

для России. 

Яркий пример –Япония и Германия в пе-

риод послевоенного восстановления. В послево-

енной Японии и Германии успешное восстанов-

ление экономики было достигнуто за счет пла-

нирования и активного участия государства в 

экономике. Правительства этих стран осуще-

ствили комплексные программы реконструк-

ции, направленные на модернизацию промыш-

ленности и инфраструктуры. В инвестициях 

упор был сделан в технологии и инновации, ко-

торые позволили им стать лидерами в автомо-

бильной, электронной и машиностроительной 

отраслях. Также обе страны активно интегриро-

вались в мировую экономику, привлекая ино-

странные инвестиции и технологии, которые 

способствовали росту их экономик. В качестве 

опыта этих стран для России может быть приме-

нима разработка и реализация комплексных 

планов модернизации экономики с акцентом на 

развитии высокотехнологичных отраслей и ин-

новаций, активное участие в международных 

экономических процессах, позволяющее тем са-

мым привлечь иностранные инвестиции в эко-

номику. 

Следующий положительный пример – 

это Китай (реформы с конца 1970-х годов). В 

Китае с большим успехом проводились ре-

формы и мероприятия направленные на созда-

ние экономической открытости страны. Китай 
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под руководством Дэн Сяопина начал широко-

масштабные экономические реформы, которые 

включали открытие экономики для иностран-

ных инвестиций и постепенное внедрение ры-

ночных механизмов. Китайскую модель часто 

называют «гибридной моделью», которая соче-

тает в себе централизованное планирование с 

элементами рыночной экономики. Она позво-

лила достичь высоких темпов экономического 

роста. В качестве инвестиций Китай рассматри-

вает сферы образования и профессионального 

развития своих граждан, что способствует росту 

производительности и инновационной деятель-

ности. 

Для России можно рассмотреть эконо-

мические реформы, направленные на либерали-

зацию и открытость экономики, постепенное 

освоение «гибридной модели». Что же касается 

образования и профессионального развития, то 

Российская Федерация усилила в конце XX века 

инвестиции в человеческий капитал. 

Лидером быстрого экономического ро-

ста с 1960-х годов является Южная Корея. Госу-

дарственная власть в этой стране активно под-

держивало развитие крупных частных организа-

ций компаний (чеболей), таких как Samsung, 

Hyundai и LG, что способствовало росту про-

мышленного потенциала страны. С другой сто-

роны, Южная Корея активно развивала экспорт, 

который позволил ей интегрироваться в миро-

вую экономику и привлечь необходимые ре-

сурсы для роста. Эта страна регулярно попол-

няет инвестиции в исследования и технологиче-

ские разработки. На сегодняшний день, Южная 

Корея является лидером в ряде высокотехноло-

гичных отраслей. 

Для России тоже возможна целенаправ-

ленная поддержка стратегически важных част-

ных компаний, как и в Южной Корее, разра-

ботка и реализация экспортно-ориентированной 

стратегии. 

Еще одним интересным примером мо-

жет стать Иран. Иран вошёл в свою затяжную 

полосу санкций со стороны США, которые 

длятся и в настоящее время. Иными словами, он 

обладает практически 70-летним опытом адап-

тации и перестройки экономики в санкционный 

режим. При этом санкции вводились не так стре-

мительно, и у Ирана было время для плавной 

трансформации экономики. Нашей стране такой 

возможности не дали. 

Эксперты выделяют четыре основных 

принципа иранской экономической модели: 

приоритет государственной собственности, ис-

ламских ценностей над экономической свобо-

дой, социальная справедливость и стремление к 

автаркии. Власти перенесли акцент с крупных 

предприятий на малый и средний бизнес, запре-

тили деятельность почти всех иностранных ком-

паний и взяли внешнюю торговлю под полный 

контроль [6].  

Интересный опыт представляет собой 

«экосистема стартапов» Ирана. Экосистема их 

поддержки включала в себя 49 научно-техниче-

ских парков, 56 коворкинг-пространств, 240 ин-

кубаторов, 162 акселератора и инновационных 

центра. Эта сфера находится в ведении вице-

президента по науке и технологиям, а также ми-

нистерства связи и информационных техноло-

гий [6].  

В Иране в доле ВВП 6 % занимает сфера 

услуг, в частности туризм. Для изучения опыта 

в сфере мобилизационной экономики здесь 

представляют интерес СЭЗ и ОЭЗ, особенно по-

следние. ОЭЗ созданы как территории на пунк-

тах въезда и выезда из страны для привлечения 

капитала и упрощения бизнес-процессов. Здесь 

действуют более свободные валютные законы, 

различные льготы в тарифах и таможенных по-

шлинах [7]. На наш взгляд, в этом можно было 

бы брать пример с Ирана, так как умеренная гиб-

кость ещё никому не вредила, но лишь при од-

ном условии: если одновременно будет обеспе-

чена внутренняя твёрдость и монолитность. 

Для сравнения опыта, обратим внимание 

на страны с отрицательными результатами мо-

билизационной экономики. 

В Северной Корее негативно сказались 

такие факторы как экономическая изоляция и 

отказ от международного сотрудничества, в ре-

зультате чего последовала стагнация и низкий 

уровень жизни. Чрезмерная централизация в 

стране, отсутствие рыночных механизмов сни-

зили эффективность экономики, подавили инно-

вации. 

Анализ международного опыта показы-

вает, что мобилизационная экономика может 

быть эффективной во время кризиса или внеш-

ней угрозы, но для долгосрочного устойчивого 

развития необходимо сочетание плановых и ры-

ночных механизмов. Успешные примеры Япо-

нии, Германии, Китая и Южной Кореи, Ирана 

демонстрируют важность инвестиций в техно-

логии, инновации и человеческий капитал, а 

также активного участия в международной эко-

номике. 

Россия может извлечь ценные уроки из 

этого опыта, адаптируя передовой опыт и избе-

гая ошибок для обеспечения устойчивого эконо-

мического развития и улучшения качества 

жизни населения.
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Р. Г. Мударисов, Т. И. Клименко 

АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СФЕРЫ 

ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ  

Ключевые слова: цифровизация, Туризм 5.0, трансформация, инновации, информационное обеспечение, 

устойчивое развитие, туристические услуги. 

Современное развитие туристического сектора происходит под влиянием глобальных концепций, та-

ких как Индустрия 5.0 и устойчивое развитие, посредством создания единого информационного про-

странства, объединяющего всех участников отрасли, использования умных технологий при организа-

ции сервиса, улучшающих качество услуг и сокращающих отрицательное влияние на окружающую 

среду. Модернизация данной отрасли позволит увеличить поток туристов, увеличивая вклад данного 

сектора в экономическое развитие страны и регионов. Проблематика цифровой трансформации сферы 

туристических услуг становится популярной тематикой научных исследований, однако развитие дан-

ного направления требует систематизации форм и методов инновационного развития отрасли. Осо-

бое внимание обращено систематизации современных форм туризма, определению перспективных и 

инновационных видов туров, их последующей классификацией и обобщающей характеристикой. Вместе 

с тем, подчеркивается важность развития инновационных и информационных разработок в этой об-

ласти, позволяющих отслеживать реалии и составлять прогностические модели развития сферы ту-

ристического бизнеса по следующим направлениям –транспортно-логистическое обеспечение, инфор-

мационное обеспечение, технологические решения, инновационные формы платежей, технологии обес-

печения безопасности, экологические инновации. В статье обоснована необходимость формирования 

эффективной государственной политики в области создания точного инвестиционного импульса для 

частных компаний, направленных на трансплантацию цифровых решений и идей в деятельность орга-

низаций сферы туристических услуг и разработки адресных управляющих воздействий с целью обеспе-

чения ее устойчивости в условиях нестабильности и кризисов.  

R. K. Mudarisov, T. I. Klimenko 

CURRENT TRENDS IN DIGITAL TRANSFORMATION IN THE SECTOR 

OF TOURIST SERVICES 

Keywords: digitalization, Tourism 5.0, transformation, innovation, information support, sustainable develop-

ment, tourism services. 

The modern development of the tourism sector is influenced by global concepts such as Industry 5.0 and sus-

tainable development, through the creation of a single information space uniting all industry participants, the 

use of smart technologies in organizing services, improving the quality of services and reducing the negative 

impact on the environment. Modernization of this industry will increase the flow of tourists, increasing the 

contribution of this sector to the economic development of the country and regions. The issue of digital trans-

formation of the tourism services sector is becoming a popular topic of scientific research, but the development 

of this area requires systematization of the forms and methods of innovative development of the industry. Par-

ticular attention is paid to the systematization of modern forms of tourism, the identification of promising and 

innovative types of tours, their subsequent classification and general characteristics. At the same time, the im-

portance of developing innovative and information developments in this area is emphasized, making it possible 

to monitor realities and draw up predictive models for the development of the tourism business in the following 

areas - transport and logistics support, information support, technological solutions, innovative forms of pay-

ments, security technologies, environmental innovation. The article substantiates the need to formulate an ef-

fective public policy in the field of creating an accurate investment impulse for private companies aimed at 

transplanting digital solutions and ideas into the activities of organizations in the tourism services sector and 

developing targeted control actions in order to ensure its sustainability in conditions of instability and crises. 
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Концепция Туризм 5.0 направлена на со-

вершенствование туристической отрасли по-

средством создания умных гостиниц, использо-

вания передовых информационно-коммуника-

ционных технологий, интернета вещей, искус-

ственного интеллекта, роботизации, виртуаль-

ной и дополненной реальности, автономных 

транспортных средств, с акцентом на повыше-

ние безопасности организации путешествий, 

снижением ресурсопотребления, использова-

нием альтернативных источников энергии, со-

кращением отрицательного влияния на эколо-

гию.  

Инновационные стратегии развития 

предприятий различных видов деятельности, а 

также инструментарий их реализации в дея-

тельности крупных организаций представлены 

в работах А. Н. Полухиной, А. А. Лубниной, 

Ч. А. Мисбаховой и др. [1-3]. В работах 

А. И. Шинкевича, Ф. Ф. Галимулиной изло-

жены особенности регулирования возможных 

последствий появления институциональных 

ловушек в рамках реализации трехспиральной 

формы развития инноваций [4]. Современные 

механизмы развития высокотехнологичных 

предприятий на основе внедрения современ-

ных технологий открытых инноваций рас-

крыты в работах Н. В. Барсегян [5].  

Изучению современных информацион-

ных и коммуникационных технологий, а также 

оценке их роли в конкурентоспособном разви-

тии туризма посвятили свои работы А. Дадаму-

хамедов, М. Артикова, Н. Патуллоев [6]. Осо-

бенности и проблемы цифровой трансформа-

ции сферы туристических услуг являются обла-

стью научных интересов А. Б. Баймбетова, Т. 

В. Черевичко и др. [7, 8]. Перспективы разви-

тия индустриального туризма в России, а также 

определению основных проблем организации 

форм взаимодействия предприятий отрасли от-

ражены в работе А. С. Константиновой и 

О. Л. Панченко [9]. Анализ состояния совре-

менного международного туризма, обозначе-

ние тенденций и перспектив развития пред-

ставлены в работе С. В. Вагнера [10]. 

Таким образом, изучению сферы тури-

стических услуг, определению их видов, 

оценке состояния и перспектив цифровой 

трансформации отрасли посвящено значитель-

ное количество научных трудов, что свидетель-

ствует об актуальности выбранной тематики 

исследования.  

На туристическую отрасль оказывает 

сильное влияние турбулентные процессы, про-

исходящие в различных сферах государствен-

ного развития. На рисунке отражена динамика 

показателей выручки и сальдированного фи-

нансового результата организаций туристиче-

ской отрасли в 2014-2022 гг. Итак, снижение 

выручки от реализации туристических услуг 

наблюдалось в 2014 г., 2019 г. и 2022 г., именно 

на эти годы приходились крупные политиче-

ские и эпидемиологические изменения в 

стране. В 2022 г. выручка от реализации тури-

стических услуг в РФ снизилась на 23 % по от-

ношению уровню выучки 2021 г. и составила 

5 476,8 млрд руб. Сальдированный финансо-

вый результат также имел тенденцию к сниже-

нию и в 2022 г. составил 211,8 млрд руб. 

Однако череду эпидемиологических, 

политических и экономических кризисов сле-

дует рассматривать не только как отрицатель-

ные факторы, ведущие к нарастанию проблем 

в туристической отрасли, а также как позитив-

ные факторы, открывающие новые формы и 

вектора развития. На основе анализа экономи-

ческой теории,  представленной  научно-ис-

следовательскими  институтами,  обоснована 

Рисунок – Динамика показателей выручки и сальдированного финансового результата 

организаций туристической отрасли [11] 
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необходимость формирования пула собствен-

ных отечественных инновационных и информа-

ционных решений, позволяющих проводить мо-

ниторинг состояния и составлять прогностиче-

ские модели цифрового развития сферы тури-

стического бизнеса. В экономической теории 

представлено значительное число классифика-

ций видов туризма по различным критериаль-

ным признакам. Рассмотрев мейнстримные ме-

тодики классификаций видов и форм туризма, 

сформировавшиеся в настоящее время в эконо-

мической науке, выделим следующие группы: 

инновационный, зеленый, деловой, культурно-

познавательный, событийный, оздоровитель-

ный, тематический, таинственный (см. таб-

лицу).  

В рамках данного исследования особую 

актуальность представляет изучение современ-

ных форм туризма, определение перспективных 

и инновационных видов, а также их системати-

зация по классификационным признакам и 

обобщающим характеристикам. 

Таблица – Классификация современных форм туризма (обобщено автором) 

Классификацион-

ный признак 
Виды туризма Характеристика 

Инновационный 

Виртуальный, косми-

ческий, иммерсивный, 

умный, научный му-

зей 

Инновационные виды туризма основаны на использовании совре-

менных информационных технологий, технологий умного ту-

ризма, представляющих собой совокупность информационно-ком-

муникационных решений, виртуальной и дополненной реально-

сти, интернета вещей и др.  

Зеленый 

Глэмпинг, экзотиче-

ский, экотуризм, ар-

хеологический, аркти-

ческий, глубинный, 

спелеотуризм 

Данный вид туризма ориентирован на изучение дикой природы, 

географических и археологических особенностей территорий, ис-

следование разнообразных ландшафтов и рельефов, путешествие 

по природным пещерам, освоение арктических природных зон. 

Организация проживания и технологий перемещения по зеленым 

маршрутам подразумевает использование экологически чистых 

технологий, исключая вредное воздействие на экологию. 

Деловой 

Промышленный, ком-

мерческий, научный, 

образовательный, 

сельскохозяйственный 

Предполагает посещение предприятий различных видов деятель-

ности, изучение передовых практик формирования эффективных 

организационных структур, производственных и сельскохозяй-

ственных технологий. Кроме того, в рамках делового туризма ор-

ганизовывается посещение тематических конференций, выставок, 

освоение образовательных программ. 

Культурно-позна-

вательный 

Этнографический, ре-

лигиозный, паломни-

ческий, исторический, 

патриотический, воен-

ный, ностальгический, 

экскурсионный, экспе-

диционный 

Организация туров нацелена на посещение объектов националь-

ных культур для знакомства с обрядами, творчеством, религиоз-

ными особенностями народа. Паломничество представляет собой 

организацию тура для верующих, с целью поклонения святым ме-

стам. Исторические, патриотические, военные, ностальгические 

экскурсии направлены посещение мест военных сражений, мемо-

риалов, исторических музеев, музеев военной техники и др.   

Событийный 

Спортивный, гастро-

номический, фести-

вальный, приключен-

ческий, кинотур 

Современный тип путешествий, связанный с посещением круп-

ных мероприятий, в том числе, спортивных соревнований, куль-

турных, музыкальных, гастрономических, фестивальных меропри-

ятий, а также событий в сфере кино и искусства.   

Оздоровительный 

Велнес-тур, медицин-

ский, инклюзивный, 

санаторно-курортный, 

туризм «третьего воз-

раста» 

Оздоровительные виды тура направлены на поддержку здоровья, 

для организации отдыха и лечения людей с ограниченными воз-

можностями, а также туристов «третьего возраста». Этот тип ту-

ров отличается созданием особых условий передвижения и разме-

щения туристов, учетом диетического рациона исходя из ограни-

чений питания.  

Тематический 

Хобби-тур, шопинг, 

таймшер, экстремаль-

ный 

Тематический туризм связан с организаций туристических групп 

путешественников по определенным интересам, например, шо-

пинг, экстремальный отдых, йога, ретрит и др. Таймшер туризм 

означает покупку определенного периода времени в апартаментах 

отеля или пансионата на время отдыха.  

Таинственный 

Темный, мистический, 

катастроф и стихий-

ных бедствий  

Таинственный туризм привлекает путешественников загадочными 

местами, которые становятся объектами паломничества туристи-

ческих групп, например, посещение кладбищ, мистических зам-

ков, мест крупных катастроф и стихийных бедствий.  
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В современных реалиях сфера туризма 

трансформируется с помощью внедрения новых 

технологий, в том числе инноваций в области 

транспортно-логистического обеспечения, ин-

формационного обеспечения, технологических 

решений, инновационных форм платежей, тех-

нологий обеспечения безопасности, экологиче-

ских инноваций. Рассмотрим приоритетные век-

тора цифровой трансформации сферы туристи-

ческих услуг в рамках концепции «Туризм 5.0» 

по выделенным ценностно-целевым направле-

ниям деятельности.  

Инновации в области транспортно-логи-

стического обеспечения – беспилотные авто-

номные транспортные средства, электромобили, 

дроны, современная транспортная инфраструк-

тура (аэропорты, морские и речные порты, вы-

сокоскоростные железнодорожные пути, каче-

ственные автомобильные магистрали и т.д.), мо-

дернизированный пассажирский транспорт 

(комфортабельные вагоны поездов, бизнес-

джеты, круизные лайнеры и др.). Инновации 

направлены на увеличение скорости пассажиро-

потока, обеспечение качества и комфорта 

предоставляемых услуг, с учетом персональных 

пожеланий туристов, физических ограничений, 

материальных возможностей и др. 

Информационное обеспечение сферы ту-

ристических услуг – поисковые системы, сер-

висы-агрегаторы, системы бронирования туров, 

отелей, билетов; собственные сайты и приложе-

ния организаций сферы туристических услуг; 

сайты-гиды, формирующие рейтинги по отелям, 

туристическим местам, ресторанам, музеям; ак-

каунты путешественников в социальных сетях; 

телепередачи про путешествия и туризм; вирту-

альные туристические агентства; информацион-

ные системы поддержки гостиничного бизнеса; 

геоинформационные поисковые системы. Ин-

формационное обеспечение сферы гостиничных 

услуг позволяет облегчить поиск направления 

отдыха, выбор отеля, покупку билетов и брони-

рование гостиницы, определить экскурсионные 

направления. Таким образом, формируется еди-

ное информационное пространство, позволяю-

щее интегрировать в единую систему всех 

участников туристической сферы, включая пу-

тешественников, туристических агентств, оте-

лей и гостиниц, страховых компаний, организа-

ций транспортного обеспечения пассажиропо-

тока, формируя оптимальный маршрут с мини-

мальными потерями времени, исключая несо-

гласованность на всех этапах организации тура.  

Технологические инновации – совокуп-

ность информационно-коммуникационных тех-

нологий виртуальной и дополненной реально-

сти; иммерсивный туризм, интерактивные му-

зеи, экскурсии, путешествия, виртуальные 

гиды; интернет вещей и искусственный интел-

лект, чат-боты, большие данные и аналитика; 

космический туризм; интеллектуальные номера, 

роботизация обслуживания. Использование тех-

нологий умного туризма позволит вывести дан-

ную сферу деятельности на новый уровень. Тех-

нологии виртуальной и дополненной реально-

сти позволяют совершать иммерсивные экскур-

сии, туристические путешествия, организовы-

вать интерактивные музеи, а также дают воз-

можность провести виртуальные обзоры отелей 

для облегчения выбора туристов. Особый инте-

рес для крупнейших инновационных компаний 

представляет изучение возможностей реализа-

ции космического туризма, организация кото-

рых запланирована до 2030 г. Кроме того, в рам-

ках реализации технологических инноваций 

наибольшую популярность набирают интеллек-

туальные номера отелей, представляющие со-

бой киберфизические системы, в которых 

управление светом, отоплением, кондициониро-

ванием осуществляется при помощи технологий 

искусственного интеллекта и интернета вещей, 

а функции обслуживания и гигиены номеров 

выполняют роботы.  

Инновационные формы платежей – крип-

товалюта, бесконтактная оплата, безопасный пе-

ревод денег между странами, онлайн-платежи. 

На сегодняшний день большинство оплат оте-

лей, туров, билетов осуществляется онлайн на 

сайтах соответствующих компаний. Однако в 

современных реалиях популярность приобре-

тает оплата транспортно-туристических услуг 

биткоинами. На рынке осуществляют свою дея-

тельность десятки сервисов, позволяющих про-

водить платежи криптовалютой, обеспечивая 

максимальную прозрачность и безопасность 

оплат, за счет создания смарт-контрактов, кото-

рые обеспечивают надежность сделки и сокра-

щают административные расходы.  

Инновационные технологии обеспечения 

безопасности – биометрические технологии, 

оцифровка документов, оценка психологиче-

ского состояния, бесконтактное путешествие, 

сканеры багажа. Данные технологии направ-

лены на ускорение и упрощение процессов удо-

стоверения личности, за счет применения техно-

логий распознавания лиц, отпечатков пальцев и 

сканирования радужки глаза. Оценка психоэмо-

ционального состояния туристов, сканеры ба-

гажа, автоматический пограничный контроль 

позволяет повысить безопасность путешествий 

и оптимизировать организационно-управленче-

ские бизнес-процессы.  

Экологические инновации – определение 

зелёных маршрутов, исполнение обязательств 

защиты места отдыха, сокращение потребления 

ресурсов, минимизация отходов, использование 
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альтернативных источников энергии. Как и лю-

бые другие отрасли сфера туристических услуг 

движется по пути устойчивого развития, по-

средством снижения отрицательного воздей-

ствия на окружающую среду, использования 

экологичных видов транспорта, минимизации 

отходов, обеспечения безопасности, чистоты и 

благоустройства мест отдыха.  

Цифровая трансформация туристической 

отрасли позволяет обеспечить экологическую, 

социальную и финансовую безопасность орга-

низации путешествия, облегчает создание 

маршрута с учетом всех заявленных пожеланий. 

Технологические преобразования позволят уве-

личить приток туристов, обеспечивая поступле-

ние доходов в государственный бюджет, тем са-

мым способствуя экономическому развитию 

страны. Вместе с тем, инновационное развитие 

отрасли требует разработки стратегии государ-

ственной поддержки и создания точного инве-

стиционного импульса для частных компаний, 

направленных на трансплантацию цифровых ре-

шений в деятельность организаций сферы тури-

стических услуг.  
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В УПРАВЛЕНИИ ОСНОВНЫМИ 

ФОНДАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Ключевые слова: управление основными фондами, производственные системы, промышленное пред-

приятие, цифровые технологии, информационные системы поддержки. 

Пандемия показала, что многие предприятия не готовы к цифровым преобразованиям, в связи с чем 

необходимо совершенствовать процессы и технологии производственных процессов, создавать инно-

вационные продукты и услуги, основанные на новых бизнес-моделях, которые будут варьироваться от 

простых предложений по послепродажному обслуживанию до сложных моделей «результат как 

услуга». Определены три направления, оказывающих решающее влияние на развитие химической про-

мышленности: декарбонизация – способствует достижению долгосрочных целей по сокращению вы-

бросов и внедрению возобновляемых источников энергии; децентрализация – делает потребителей ак-

тивными участниками системы, повышает требования к координации; цифровизация – поддерживает 

два других фактора и позволяет создавать открытое автоматизированное системное взаимодей-

ствие в режиме реального времени. Рассмотренные информационные системы в интеграции с MES-

системами, системами проектирования и подготовки производства, системами взаимоотношений с 

поставщиками и клиентами, приложениями для послепродажного обслуживания формируют автома-

тизированный контур управления производством и жизненным циклом изделия. Сделан вывод, что ин-

теграция всех бизнес-процессов в единой информационной системе с учетом специфики химического 

производства – эффективное решение, позволяющее оптимизировать промышленные ресурсы, адап-

тировать производство под заказы потребителя, повысить гибкость реагирования производства на 

внешние возмущения и минимизировать эффект хлыста.  

D. B. Flaks

THE ROLE OF MODERN DIGITAL TOOLS IN THE MANAGEMENT OF FIXED ASSETS 

OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE 

Keywords: management of fixed assets, production systems, industrial enterprise, digital technologies, infor-

mation support systems. 

The pandemic has shown that many enterprises are not ready for digital transformation, and therefore it is 

necessary to improve the processes and technologies of production processes, create innovative products and 

services based on new business models that will range from simple after-sales service offers to complex «result 

as a service» models. Three areas have been identified that have a decisive impact on the development of the 

chemical industry: decarbonization – contributes to achieving long–term goals for reducing emissions and in-

troducing renewable energy sources; decentralization - makes consumers active participants in the system, in-

creases coordination requirements; digitalization – supports two other factors and allows you to create an open 

automated system interaction in real time. The considered information systems in integration with MES systems, 

design and pre-production systems, systems of interaction with suppliers and customers, applications for after-

sales service form an automated production and product lifecycle management circuit. It was concluded that 

the integration of all business processes in a single information system, taking into account the specifics of 

chemical production, is an effective solution that allows optimizing industrial resources, adapting production 

to customer orders, increasing the flexibility of production response to external disturbances and minimizing 

the whip effect. 

Пандемия показала, что многие пред-

приятия не готовы к цифровым преобразова-

ниям, в связи с чем необходимо совершенство-

вать процессы и технологии производственных 

процессов, создавать инновационные продукты 

и услуги, основанные на новых бизнес-моделях, 

которые будут варьироваться от простых пред-

ложений по послепродажному обслуживанию 

до сложных моделей «результат как услуга». 

Все эти новые способы ведения бизнеса потре-

буют обмена данными в режиме реального вре-
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мени и совместной работы с клиентами на но-

вых платформах, поддерживаемых расширен-

ными партнерскими экосистемами. 

К основным проблемам на пути цифро-

вой трансформации предприятий относятся: 

– сотрудники, организация производства

и технологии. Конкуренция в цифровую эпоху 

требует сотрудников с цифровыми навыками, а 

также управления возможностями и изменени-

ями в стиле работы и типе работы на всех уров-

нях предприятия. В условиях внутренней конку-

ренции требуется решить проблемы в области 

управления данными, интеграции информаци-

онных и операционных технологий; 

– управление кибербезопасностью рас-

сматривается как императив и задача. Цифрови-

зация повышает уязвимость к кибератакам, в 

связи с чем защита оборудования, программ-

ного обеспечения, сетей и платформ становится 

все более сложной; 

– сотрудничество в рамках экосистемы.

Цифровым лидерам необходимо решить про-

блемы, связанные с защитой интеллектуальной 

собственности, владением данными и конфи-

денциальностью. 

В современных научных исследованиях 

различают три направления, оказывающих ре-

шающее влияние на развитие химической про-

мышленности: декарбонизация, децентрализа-

ция, цифровизация [1, 2]. Их также часто назы-

вают 3D от английских терминов – 

Decarbonization, Decentralization, Digitalization. 

Декарбонизация способствует достижению дол-

госрочных целей по сокращению выбросов и 

внедрению возобновляемых источников энер-

гии; децентрализация делает потребителей ак-

тивными участниками системы, повышает тре-

бования к координации; цифровизация поддер-

живает два других фактора и позволяет созда-

вать открытое автоматизированное системное 

взаимодействие в режиме реального времени. 

Ведущие развитые страны создают инновацион-

ные интеллектуальные энергетические системы 

(ИЭС), которые обеспечивают интеграцию и ак-

тивное участие потребителей. Эти системы 

также адаптируются к растущим требованиям 

потребителей и структурным изменениям в ми-

ровой экономике, сообществах и социально-эко-

номических системах различных стран. Наряду 

с этим важную роль играет также стремление 

этих стран к энергетической независимости и 

ресурсо- и энергоэффективности; особенно это 

касается стран, импортирующих энергоресурсы 

с высокой долей углеводородного топлива. 

По результатам проведенного мирового 

экономического форума ожидается проведение 

следующих цифровых инициатив (рис. 1). 

Выполнение операционных функций пе-

редовыми цифровыми технологиями, такими 

как промышленный Интернет вещей (IIoT), ав-

томатизация, аналитика, искусственный интел-

лект, позволит повысить эффективность произ-

водства и цепочек поставок и расширит возмож-

ности сотрудников. Цифровизация предостав-

ляет химической промышленности возможно-

сти для запуска новых предложений с поддерж-

кой цифровых технологий, создания бизнес-мо-

делей, ориентированных на конечный резуль-

тат, и улучшения взаимодействия с клиентами. 

Ускоренные инновационные циклы приведут 

отрасль к созданию гибких и взаимосвязанных 

инновационных экосистем. Интенсивное со-

трудничество и обмен данными по всей цепочке 

создания стоимости помогут лучше удовлетво-

рять требования потребителей и управлять вола-

тильностью. 

В. В. Банников, Т. В. Савицкая [3] в 

своем исследовании проводят анализ информа-

ционных и компьютерных технологий в области 

управления процессами химических техноло-

гий, экологического мониторинга химических 

предприятий и промышленной безопасности, 

как в России, так и за рубежом. 

Рис. 1 – Цифровые инициативы в области химии и передовых материалов [1] 
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Формирование индустрии 4.0 ставит в 

необходимость разработки новых операционных и 

бизнес-моделей управления современными про-

мышленными предприятиями. Развитие сферы ин-

формационно-коммуникационных технологий ве-

дет к проектированию и использованию моделей 

организации промышленного предприятия цифро-

вого формата. Возникают и получают распростра-

нение новые виды бизнеса и промышленных услуг. 

Акцент в создании добавленной стоимости смеща-

ется в сторону интернета вещей, технологическими 

преимуществами использования которых явля-

ются: сокращение издержек; повышение энергоэф-

фективности промышленного производства; повы-

шение уровня промышленной безопасности; повы-

шение уровня производственной эффективности; 

рост гибкости принимаемых управленческих реше-

ний в организации производственных процессов и 

т.п. Управление данными процессами осуществля-

ется посредством комплексной информационной 

системы, включающей связь, обработку данных, 

шифрование и распознавание, которая является ос-

новой для принятия управленческих решений – 

цифрового управления. Основной этап цифровой 

трансформации производства – обучение цехового 

персонала правильному использованию информа-

ционных систем, обрабатывающих данные по про-

изводственному процессу. 

Систему управления в модели цифрового 

промышленного предприятия можно охарактери-

зовать как многоуровневую, включающую следую-

щие ступени: 

– уровень IT-системы: расширение про-

мышленных услуг интернета вещей, связанных с 

анализом данных, удаленными мониторингом 

и/или управлением; профилактическим техниче-

ским обслуживанием оборудования и производ-

ственных участков; оптимизацией внутрипроиз-

водственных потоков; энергетическим менеджмен-

том; использованием IT-систем в соответствии с 

потребностями потребителей промышленной про-

дукции; 

– граничный уровень: распространение ин-

тернета вещей на более широкий спектр произво-

димой промышленной продукции и систем в не-

скольких сферах бизнеса; информационная обрат-

ная связь в реальном времени с оборудованием и 

обеспечение промышленной безопасности эксплу-

атации технологических участков производства;  

– уровень оборудования: бесшовное соеди-

нение с уровнем IT-систем; передовое управление 

с использованием искусственного интеллекта при 

переходе от граничного уровня к уровню оборудо-

вания. 

Каждый из уровней управления цифрового 

промышленного предприятия характеризуется сво-

ими объектами и инструментами управления. Так, 

на уровне IT-систем ключевыми элементами 

управления являются инженерные сети и цепи по-

ставок, управление которыми основано на исполь-

зовании корпоративных бизнес-моделей, анализа 

данных для улучшения операционных показателей, 

системе производственного менеджмента. На гра-

ничном уровне инструментами управления высту-

пает информационный интерфейс IT-

Автоматизированная система управления предпри-

ятием (IT-АСУП), обеспечивая бесшовное соеди-

нение, обработку данных и их анализ, обратную 

связь с производством в режиме реального вре-

мени. На уровне производства и оборудования ин-

струментами управления является АСУП, обеспе-

чивающая сбор данных по производству и обору-

дованию, а также контроль производства.  

Развитие сетевых моделей управления 

цифровыми промышленными предприятиями по-

служило основой для развертывания деятельности 

открытых IT-платформ. Так, открытая IT-

платформа на граничном уровне позволяет сотруд-

ничать с любым партнером/предприятием и под-

ключаться к различному оборудованию и цепям со-

здания стоимости. Открытая IT-платформа имеет 

широкий спектр приложений, разработанных пред-

приятиями-партнерами, что позволяет решать воз-

никающие проблемы промышленных предприятий 

на разных этапах организации производственных 

процессов. Таким образом, использование интер-

нета вещей в производственном секторе на базе IT-

платформ позволяет повышать производитель-

ность персонала и оборудования, а также снижать 

затраты, обеспечивая рост операционной эффек-

тивности. 

Компанией Bloomberg сформирован ряд 

программных продуктов для управления основ-

ными фондами, среди которых мы подобрали те 

программные продукты, которые подходят для ис-

пользования на предприятиях химической про-

мышленности (см. таблицу).  

В условиях острой необходимости пере-

хода к отечественным решениям химическая про-

мышленность, как и вся промышленность в России, 

столкнулась с уходом c отечественного рынка зару-

бежных ERP-решений, отвечающих потребностям 

химической отрасли – SAP ERP (опыт внедрения – 

ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньорг-

синтез»), Microsoft Dynamics 365, Oracle ERP. В но-

вых условиях хозяйствования рынок ERP-решений 

в России представлен такими лидерами, как 

1С:ERP, ТУРБО ERP, Галактика ERP и др. Рейтинг 

основан на оценке информационных систем по 

критериям функциональности, стоимости, возмож-

ностях интеграции, кроссплатформенности. Лиде-

ром рейтинга является информационная система 

1С:ERP, широко внедряемая на промышленных 

предприятиях России. 
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Таблица – Обзор лучших программных продуктов 2023 года для управления основными 

средствами по мнению Bloomberg (обобщено автором) 

Программное 

обеспечение 

Назначение Основные преимущества 

UpKeep Современная платформа для управления акти-

вами и технического обслуживания, подходя-

щая для управления производством в нефтега-

зовой отрасли 

1.Сокращение времени простоя.

2. Облачные технологии.

3. Управление командой.

Sage FAS Решение, предназначенное для отслеживания, 

управления и мониторинга всего жизненного 

цикла основных средств  

1. Снимок проекта – функция, которая поз-

воляет вам с первого взгляда управлять за-

тратами и капитализированными активами.

2. Учет многочисленных методов амортиза-

ции.

3. Пользовательские поля.

IBM Maximo Решение для управления корпоративными ак-

тивами, предназначенное для оказания по-

мощи организациям в управлении активами, 

которые, среди прочего, включают оборудова-

ние, здания и транспортные средства.  

1. Интеллектуальное планирование.

2. Наглядность состояния активов.

3. Гибкое развертывание.

Infor EAM Система управления активами предприятия, 

которая связывает эффективность активов с 

ростом компании.  

1. Динамическая платформа.

2. Гарантийное восстановление.

3. Управление иерархией активов.

EZOfficeInven

tory 

Полноценная платформа для управления акти-

вами, предназначенная для комплексного 

учета активов, от закупок до вывода из эксплу-

атации.  

1. Управление данными.

2. Комплексное решение.

3. Полнофункциональный модуль CMMS.

360Facility Решение для управления объектами и акти-

вами, предназначенное для управления обслу-

живанием активов и собственности, снижения 

затрат, повышения операционной эффективно-

сти объектов и недвижимости.  

1. Управление активами.

2. Обзор срока службы основных средств.

3. Доступность в полевых условиях.

PowerPlan 

Fixed Asset 

Suite 

Предназначено для оптимизации ERP и EAM-

систем путем отслеживания, управления и оп-

тимизации данных об основных средствах на 

протяжении всего их жизненного цикла: от со-

здания до вывода из эксплуатации. 

1. Расширенный учет проектов.

2. Исследование амортизации.

3. Автоматизированный учет основных

средств.

Программная 

платформа 

AgileAssets 

Разработана для обеспечения управления акти-

вами инфраструктуры на протяжении всего 

жизненного цикла.  

1. Интеллектуальная аналитика.

2. Управление техническим обслуживанием.

3. Гибкие интеграции.

Сравнительный анализ зарубежной SAP 

и отечественной 1С:ERP-систем сводится к сле-

дующему [4]: 

– SAP отвечает европейским стандартам

управления бизнес-процессами, 1С:ERP – рос-

сийским, что позволяет последней гибко реаги-

ровать на изменения в нормативно-правовых ак-

тах; 

– обновления в SAP выходят 1-2 раза в

год, 1С:ERP – 1-2 раза в месяц, что позволяет ре-

гулярно поддерживать актуальную версию ин-

формационной системы;  

– в России имеет место проблема ограни-

ченного квалифицированного в области SAP 

персонала, в отличие от специалистов в сфере 

обслуживания 1С:ERP; 

– SAP отличается сложными интерфейсом

и архитектурой; 

– по срокам и последовательности внедре-

ния SAP существенно уступает 1С:ERP. 

Рассмотренные информационные си-

стемы в интеграции с MES-системами, систе-

мами проектирования и подготовки производ-

ства (CAD, CAE, CAM), системами взаимоотно-

шений с поставщиками (SRM) и клиентами 

(CRM), приложениями для послепродажного 

обслуживания (IETM, ИЭТР – интерактивное 

электронное техническое руководство) форми-

руют автоматизированный контур управления 

производством и жизненным циклом изделия, 

так называемый метод CALS (Continuous And 

Life Cycle Support) – непрерывное развитие и 

поддержка жизненного цикла (рис. 2).  
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Рис. 2 – Информационные системы поддержки в промышленности 

(построено на основе [5] и дополнено автором) 

С одной стороны, интеграция всех биз-

нес-процессов в единой информационной си-

стеме с учетом специфики химического произ-

водства – эффективное решение, позволяющее 

оптимизировать промышленные ресурсы, адап-

тировать производство под заказы потребителя, 

повысить гибкость реагирования производства 

на внешние возмущения и минимизировать эф-

фект хлыста (снизить риск отклонений в планах 

производства как реакцию на незначительные 

изменения спроса). С другой стороны, такая ин-

теграция является технически сложным процес-

сом, поскольку ряд информационных систем яв-

ляются более универсальными и распространен-

ными, нежели узкоспециализированное про-

граммное обеспечение, предназначенное для де-

тального планирования производства химиче-

ской продукции, включая процессы смешива-

ния, растворения, нагревания, а также рецеп-

туру химических составов.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ПАТРИОТИЗМА 

В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ КНИТУ) 

Ключевые слова: патриотизм, корпоративный патриотизм, корпоративная идентичность, корпоратив-

ный имидж, университетская среда, студенты. 

В настоящее время одним из трендов современного общества являются институциональные сдвиги, 

проявляющиеся в трансформации привычных институтов общества. Происходящие изменения при-

водят к изменению значимости известных социологических феноменов, что актуализирует обраще-

ние к их переосмыслению и эмпирическому изучению. Одним из таких феноменов является корпора-

тивный патриотизм, который зачастую находится в тени более масштабных по значимости явле-

ний – общегражданского и регионального патриотизмов, но при этом продолжает сохраняет свою 

важность в ориентации человека в современном социуме. Для выявления особенностей корпоратив-

ного патриотизма был проведен социологический опрос студентов Казанского национального иссле-

довательского технологического университета. Полученные данные позволяют говорить о высоком 

уровне корпоративного патриотизма в студенческой среде вуза. Так, например, 69 % опрошенных 

указали, что они гордятся своим университетом, 75 % респондентов отметили, что если бы им 

снова пришлось решать в какой вуз поступать, то они повторили бы свой выбор, а 78 % опрошенных 

готовы порекомендовать своим знакомым поступить на учебу КНИТУ. В целом студенты разде-

лают мнение, что патриот своего университета, прежде всего, активно участвует в жизни вуза, 

гордится своим учебным заведением, вносит свой вклад в развитие культурной деятельности в вузе, 

уважает преподавателей и сотрудников вуза, поддерживает традиции и ценности своего учебного 

заведения, участвует в научных исследованиях и разработках, заботится о своём будущем и будущем 

своего вуза. Полученные данные могут быть использованы для совершенствования мероприятий в 

рамках воспитательной работы со студентами вузов. 

S. A. Alekseev  

FEATURES OF THE FORMATION OF CORPORATE PATRIOTISM  

IN THE STUDENT ENVIRONMENT (ON THE EXAMPLE OF KNRTU STUDENTS) 

Keywords: patriotism, corporate patriotism, corporate identity, corporate image, university environment, stu-

dents. 

Currently, one of the trends of modern society is institutional shifts, manifested in the transformation of fa-

miliar institutions of society. The changes that occur lead to a change in the significance of well-known soci-

ological phenomena, which actualizes the appeal to their rethinking and empirical study. One of these phe-

nomena is corporate patriotism, which is often in the shadow of more significant phenomena - general civil 

and regional patriotisms, but at the same time continues to retain its importance in the orientation of a person 

in modern society. To identify the features of corporate patriotism, a sociological survey of students of the 

Kazan National Research Technological University was conducted. The data obtained allow us to speak about 

a high level of corporate patriotism in the student environment of the university. For example, 69% of re-

spondents indicated that they are proud of their university, 75% of respondents noted that if they had to decide 

again which university to enter, they would repeat their choice, and 78% of respondents are ready to recom-

mend their friends to enroll in KNITU. In general, students share the opinion that a patriarch of his university, 

first of all, actively participates in the life of the university, is proud of his educational institution, contributes 

to the development of cultural activities at the university, respects the teachers and staff of the university, 

supports the traditions and values of his educational institution, participates in scientific research and devel-

opment, cares about his future and the future of his university. The data obtained can be used to improve 

activities within the framework of educational work with university students. 
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Одним из трендов современного обще-

ства являются институциональные сдвиги, про-

являющиеся в трансформации привычных ин-

ститутов общества. Происходящие изменения 

приводят к изменению значимости известных 

социологических феноменов, что актуализирует 

обращение к их переосмыслению и эмпириче-

скому изучению. Одним из таких феноменов яв-

ляется корпоративный патриотизм, который за-

частую находится в тени более масштабных по 

значимости явлений – общегражданского и ре-

гионального патриотизмов, но при этом продол-

жает сохранять свою важность в ориентации че-

ловека в современном социуме. Говоря о совре-

менных организациях, исследователи отмечают, 

что в настоящее время они, наряду с материаль-

ным богатством, начинают во все большей сте-

пени обладать богатством особого вида, которое 

имеет символический характер – корпоративной 

культурой, собственным брендом или брендами, 

своей репутацией, внутренним имиджем, корпо-

ративной идентичностью и, наконец, корпора-

тивным патриотизмом [1-3].  

Для понимания особенностей корпора-

тивного патриотизма необходимо обратиться к 

понятиям «корпоративная культура», «корпора-

тивный имидж» и «корпоративная идентич-

ность» и их взаимосвязи. Говоря о корпоратив-

ной культуре вуза Н. В. Ибрагимова рассматри-

вает ее как набор передающихся от «поколения 

к поколению» совокупности норм, ценностей, 

идеалов, установок, существующих в вузе, мо-

делей поведения, стилей взаимодействия и сте-

пени сплоченности между членами образова-

тельного учреждения как субъектами корпора-

тивной культуры и выделяет три вида корпора-

тивных культур современных вузов: низший, 

промежуточный и высокий типы [4]. Для низ-

шего типа характерны стихийная передача куль-

турных ценностей и поверхностное знакомство 

обучающихся с ними. Промежуточный тип от-

личает активная воспитательная и образователь-

ная деятельности, направленные на ознакомле-

ние обучающихся с культурными ценностями 

организации. При высшем типе корпоративной 

культуры акцент делается на формировании 

внутреннего уровня корпоративной культуры, 

ориентированного на передачу правил поведе-

ния и взаимодействия конкретного вуза, а также 

его ценностей и идеалов [4] .  

В рамках корпоративной культуры орга-

низации формируется ее внутренний имидж. 

Специфика внутреннего имиджа организации 

состоит в том, что он как бы находится на стыке 

внешней и внутренней среды организации и 

представляет собой образ и эмоции, которое со-

здает организация у своих членов [5]. Е. А. Да-

гаева, говоря о корпоративном имидже, отме-

чает, что он представляет собой интегральную 

характеристику корпоративной культуры и вы-

ступает в качестве способа трансляции корпора-

тивной индивидуальности организации и ее чле-

нов. В целом корпоративный имидж образова-

тельного учреждения возникает на основе сфор-

мированной корпоративной культуры не только 

учебного заведения, но и обучающихся в нем 

студентов [6]. Желание отождествлять себя с ор-

ганизацией позволяет говорить о корпоративной 

идентичности. 

Е. А. Дагаева указывает на ряд особенно-

стей развитой корпоративной идентичности в 

вузах, среди которых: 

– высокая степень осведомленности о целях и

ценностях образовательного учреждения и о его

истории;

– осознание субъектами образовательной орга-

низации себя ее членами и наличие у них тожде-

ства непосредственно с нею;

– наличие позитивных аттитюдов по отношению

к организации;

– высокая степень принятия ценностей, прису-

щих организации;

– личностная значимость целей организации;

– осознанное соблюдение норм, правил корпо-

ративного поведения;

– приверженность организации [6].

Наряду с корпоративной идентичностью 

можно говорить о возникновении особого фено-

мена – корпоративного патриотизма. Этот вид 

патриотизма возникает как правило по отноше-

нию к организации и проявляется в глубокой и 

искренней приверженности ей. Некоторые ис-

следователи, в частности А. В. Павлос, 

Ю. А.  Сысоева предпринимают попытку выде-

лить составляющие корпоративного патрио-

тизма [3] в качестве которых выступают: 

– гордость за свою принадлежность к ор-

ганизации; 

– высокая степень поддержки целей и

ценностей организации; 

– активная вовлеченность в деятель-

ность организации; 

– стремление работать на благо органи-

зации с полной самоотдачей; 

– готовность отстаивать интересы орга-

низации (лояльность к организации). 

Внимание к корпоративному патрио-

тизму сегодня обусловлено и тем, что в настоя-

щее время осуществляется активное преобразо-

вание структур управления и трансформация от-

ношений между организациями и ее членами. 

Е. Е. Дрожжина отмечает, что корпора-

тивный патриотизм университетского социума, 
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наряду с молодежной политикой и социокуль-

турной средой входит в состав основных 

направляющих социально-воспитательной по-

литики вуза и выступает в качестве залога 

успешной социализации в университетской 

среде. Корпоративный патриотизм, по мнению 

исследователя, в рамках процесса социализации 

позволяет воедино связывать всех участников 

образовательного процесса (преподавателей и 

студентов), позитивное единство которых и поз-

воляет достигать положительных результатов 

при построении вузовской социокультурной 

среды [7].  

Важным представляется наблюдение 

С. А. Баркова и Т. А. Люботуровой, которые от-

мечают, что корпоративный патриотизм повы-

шает возможности организации удерживать са-

мые лучшие, самые образованные кадры, что 

обогащает не только конкретную организацию, 

но и государство и общество в целом [5].  

Если искать индикаторы корпоратив-

ного патриотизма, то можно указать на исследо-

вание ВЦИОМ, которое показывает, что в насто-

ящее время 58 % студентов гордятся вузами, в 

которых учатся [8].  

Для выявления особенностей корпора-

тивного патриотизма было проведен социологи-

ческий опрос студентов Казанского националь-

ного исследовательского технологического уни-

верситета. Объем выборочной совокупности со-

ставил 100 человек.  

Проведенное исследование показало, 

что большинство студентов считают вузы г. Ка-

зани привлекательными для обучения. Такое 

мнение разделяют в целом 97 % опрошенных. 

Наиболее привлекательным вузом для обуче-

ния, по мнению студентов, является Казанский 

федеральный университет, далее в порядке убы-

вания привлекательности следуют Казанский 

национальный исследовательский технологиче-

ский университет, Казанский государственный 

медицинский университет, Казанский государ-

ственный архитектурно-строительный универ-

ситет, Университет управления «ТИСБИ», Ка-

занский национальный исследовательский тех-

нический университет им. А.Н. Туполева-КАИ. 

Основными причинами выбора Казан-

ского национального исследовательского техно-

логического университета для обучения служат 

наличие интересующей специальности, что 

было актуальным для 49 % опрошенных, и воз-

можность получить качественное образование -

41 %. 36 % опрошенных при выборе вуза опира-

лись на советы родителей, родственников или 

знакомых. Также полученные результаты пока-

зали, что 27 % опрошенных выбрали Казанский 

национальный исследовательский технологиче-

ский университет из-за того, что в нем пре-

стижно учиться, а 23 % опрошенных – из-за его 

высокого рейтинга. Ориентировались на то, что 

им будет легко учиться в КНИТУ 29 % опро-

шенных, на то, что в КНИТУ им будет легко по-

ступить – 27 % опрошенных. Для 26 % опро-

шенных значимым оказалось наличие военной 

кафедры (рис. 1).   

Положительным является тот факт, что 

69 % опрошенных указали, что они гордятся 

своим университетом. Также 67 % опрошенных 

студентов отметили, что они гордятся историей 

и традициями своего вуза. 62 % опрошенных 

считают, что КНИТУ имеет высокий уровень 

уважения и признания в обществе. Результаты 

исследования также свидетельствуют, что 75 % 

респондентов отметили, что если бы им снова 

пришлось решать, в какой вуз поступать, то они 

повторили бы Вы свой выбор. Причем у 74 % 

опрошенных в целом оправдались ожидания от 

учебы. Полученные данные также показывают, 

что 78 % опрошенных готовы порекомендовать 

своим знакомым поступить на учебу КНИТУ. 

Среди иностранных студентов доля готовых по-

рекомендовать вуз для поступления несколько 

выше – составляет 85 %. Таким образом, полу-

ченные данные позволяют говорить о высоком 

уровне корпоративного патриотизма в студенче-

ской среде вуза. 

Значительная доля опрошенных предпо-

лагает, что будет в дальнейшем гордиться своей 

учебой в университете. Так, отвечая на вопрос 

«Как Вы думаете, будете ли Вы через 10 лет гор-

дится тем, что Вы учились в Вашем универси-

тете?» 75 % респондентов дали утвердительный 

ответ (28 % выбрали ответ «Да», 47 % – «Скорее 

да»).   

Примечательно, что 68% опрошенных 

готовы поддерживать и продвигать бренд своего 

вуза. Так отвечая на вопрос «Насколько Вы го-

товы поддерживать и продвигать бренд своего 

вуза среди друзей и знакомых?» 34 % опрошен-

ных указывают вариант «Готов», а еще 34 % 

опрошенных – вариант «Скорее готов, чем не го-

тов». Исследование показало, что 94 % опро-

шенных рассказывают своим друзьям и знако-

мым о своем вузе.  

47 % опрошенных указали, что среди их 

одногруппников есть те, кого можно назвать 

патриотами университета. В целом студенты 

разделают мнение, что патриот своего универ-

ситета, прежде всего, активно участвует в жизни 

вуза (84 %), гордится своим учебным заведе-

нием (59 %), вносит свой вклад в развитие куль-

турной деятельности в вузе (52 %), уважает пре-

подавателей и сотрудников вуза (40 %), поддер-

живает традиции и ценности своего учебного за-
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ведения (38 %), заботится о своём будущем и бу-

дущем своего вуза (35 %), стремится получить 

качественное образование, участвует в научных 

исследованиях и разработках (34 %) (рис. 2).  

Рис. 1 – Причины выбора вуза 

Рис. 2 – Качества патриота своего вуза в представлениях опрошенных 

49%

41%

36%

29%

27%

27%

26%

23%

20%

20%

16%

10%

9%

6%

5%

2%

Здесь есть специальность, которая меня интересует

Здесь можно получить качественное образование

Посоветовали родители, родственники, знакомые

Здесь легко учиться

Учиться в КНИТУ престижно

Сюда легко поступить

Здесь есть военная кафедра

У вуза высокий рейтинг

Университет расположен близко к дому

Здесь умеренная плата за обучение

Сюда поступали или уже учатся друзья

После окончания можно легко трудоустроиться

Есть примеры успешной карьеры выпускников вуза

Затрудняюсь ответить

Здесь учились мои родители

Другое

84%

59%

52%

40%

38%

36%

35%

34%

34%

33%

21%

17%

Активно участвует в жизни вуза

Гордится своим учебным заведением

Вносит свой вклад в развитие культурной 
деятельности в вузе

Уважает преподавателей и сотрудников вуза

Поддерживает традиции и ценности своего учебного 
заведения

Развивает свои профессиональные навыки и 
компетенции

Заботится о своём будущем и будущем своего вуза

Стремится получить качественное образование

Участвует в научных исследованиях и разработках

Вносит свой вклад в развитие спортивной 
деятельности в вузе

Стремится стать высококвалифицированным 
специалистом

Проявляет патриотизм и гражданскую позицию



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2024. №6 (55) 

Опрошенные студенты довольно высоко 

оценивают перспективы вуза. Так, 76% респон-

дентов считают, что университет в будущем бу-

дет успешно развиваться, 13% респондентов 

предполагают, что университет останется таким 

же, как и сегодня, и лишь 2% опасаются, что раз-

витие университета может замедлиться. Затруд-

нились ответить на этот вопрос 9% опрошен-

ных. 

Полученные данные свидетельствуют 

как о достаточно высоком уровне корпоратив-

ного патриотизма студентов вуза, так и показы-

вают потенциал для его формирования в сту-

денческой среде. Таким образом, результаты 

проведенного исследования могут быть ис-

пользованы для совершенствования мероприя-

тий в рамках воспитательной работы со студен-

тами вузов. 
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О. Л. Малышева 

ПРЕДВАРЯЯ ПОДХОД БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА:  

ДВИЖЕНИЕ ЗА НАУЧНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ТРУДА В 1920-Е ГОДЫ 

(НА МАТЕРИАЛАХ ТАССР) 

Ключевые слова: научная организация труда, система Тейлора, концепции НОТ, Лига «Время», Лига 

«НОТ», научная охрана труда, производственные комиссии. 

Понятие «бережливое производство» стало в нашей стране довольно популярным в последнее время. 

Однако его истоки во многом связаны с концепцией научной организации труда. Целью данной статьи 

явилось стремление автора показать это на материалах Республики Татарстан. В послеоктябрьский 

период в Советской России стал формироваться новый подход к организации труда. Идеологическое 

наполнение трудовых отношений основывалось как на некоторых аспектах трудов Ф. У. Тейлора, так 

и на отечественных изысканиях А. А. Богданова, О. Я. Ерманского, А. К. Гастева, П.М. Керженцева, 

Н. А. Витке. В рамках острых дискуссий были разработаны оригинальные концепции Научной органи-

зации труда (НОТ), которые в полной мере учитывали специфику социалистической экономики. Созда-

вались организационные структуры НОТ: Совет НОТ при НК РККИ; общественное движение «Лига – 

Время. Лига – НОТ»; ячейки НОТ на производстве, госорганах, в вузах. Массово открывались научные 

учреждения, всесторонне изучавшие теоретические и практические аспекты научной организации 

труда. Внедрение научной организации труда в реалиях 1920-х годов не могло быть системным в силу 

нехватки квалифицированных кадров, финансовых трудностей, а зачастую формального отношения к 

проблеме. Тем не менее, движение НОТ способствовало повышению квалификации работников, улучше-

нию условий их труда, развитию общественной активности трудящихся. Решая задачи обретения тех-

нологического суверенитета, не стоит забывать и о гуманитарном суверенитете, раскрывая перед 

студентами историю теории и практики внедрения научной организации труда в нашей стране. 

O. L. Malysheva

ANTICIPATING THE LEAN MANUFACTURING APPROACH: THE MOVEMENT 

FOR THE SCIENTIFIC ORGANIZATION OF LABOR IN THE 1920s  

(BASED ON MATERIALS FROM THE TASSR) 

Keywords: scientific organization of labor, Taylor system, SOL concepts, League «Time», League «SOL», sci-

entific labor protection, production commissions. 

The concept of «lean production» (lean management) has become quite popular in our country recently. How-

ever, its origins are largely related to the concept of scientific organization of labor. The purpose of this article 

was the author’s desire to show this using materials from the Republic of Tatarstan. In the post-October period, 

a new approach to labor organization began to take shape in Soviet Russia. The ideological content of labor 

relations was based both on some aspects of the works of F.U. Taylor, and on domestic research by A. A. Bog-

danov, O. Ya. Ermansky, A. K. Gasteva, P. M. Kerzhentseva, N. A. Vitke. As part of heated discussions, original 

concepts of the Scientific Organization of Labor (SOL) were developed, which fully took into account the spe-

cifics of the socialist economy. The organizational structures of the SOL were created as follows: the SOL 

Council under the NK RKKI; social movements like «League – Time/ League – SOL»; SOL cells in factories, 

government agencies, and universities. Scientific institutions have been opened for a comprehensive study of the 

theoretical and practical aspects of the scientific organization of labor. The introduction of scientific labor 

organization in the realities of the 1920s could not be systematic due to the lack of qualified personnel, financial 

difficulties, and often a formal attitude to the problem. Nevertheless, the SOL/NOT movement contributed to 

improving the skills of workers, improving their working conditions, and developing the social activity of work-

ers. While solving the problems of gaining technological sovereignty, we should not forget about humanitarian 

sovereignty, revealing to students the history of the theory and practice of introducing scientific organization of 

labor in our country. 
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Идеи реализации специфической техно-

логии управления и организации производ-

ственных процессов в стиле «бережливого про-

изводства» и “lean management” обрели попу-

лярность на волне интереса к японской произ-

водственной системе и японскому стилю ме-

неджмента, в связи с японским «экономическим 

чудом» после Второй мировой войны. Своеоб-

разным «застрельщиком» выступила фирма 

Toyota Motor Corporation, которая активно внед-

ряла такие управленческие технологии как: при-

влечение сотрудников к обсуждению и поиску 

путей улучшения трудовых и производственных 

процессов (кружки качества), поставки «точно – 

в - срок» (канбан), картирование процессов, ана-

лиз и устранение потерь на любом участке про-

изводства, что привело к существенной эконо-

мии ресурсов и времени и т.д. 

Кроме того, важная характеристика дис-

курса «бережливого производства», как отме-

чает В. П. Фролов: «…это не новые технологи-

ческие или организационные методики и ин-

струменты, а изменение отношения к самим ра-

ботникам – как к творческим единицам, от кото-

рых зависят результативность и эффективность 

производства, создание и функционирование 

потока ценности для потребителя» [1]. 

Бережливое производство – это и куль-

тура труда, «включающая и рациональную орга-

низацию рабочего места. Процесс труда органи-

зован таким образом, чтобы избежать лишних 

движений, манипуляций и пр. Внедрение совре-

менных операционных технологий (автоматиза-

ция, информатизация, роботизация) помогают 

сократить маршруты передвижения работника, 

сделать его рабочее место эргономичным и эф-

фективным» [1]. Что интересно, в настоящее 

время принципы бережливого производства ак-

тивно используются и в непроизводственной 

сфере (образование, медицина и т.п.). Что каса-

ется сферы высшего образования, то стоит упо-

мянуть работы Р. И. Акмаевой [2], В. В. Глу-

щенко и И. И. Глущенко [3], О. В. Вагановой [4] 

и др. Вместе с тем принципы «Бережливого про-

изводства все-таки по определению рыночные, 

заточены на создание новой ценности для потре-

бителя. «Практичное» определение бережли-

вого производства (lean manufacturing) подчер-

кивает, что «суть метода lean manufacturing за-

ключается в том, что вся работа, все действия в 

компании должны быть направлены на создание 

ценности для потребителя, а все то, что не со-

здает ее или создает ее избыточно, обязано быть 

устранено или минимизировано. Ценность – это 

то, за что клиент готов заплатить» [5]. На наш 

взгляд, в высшем образовании более функцио-

нальным было бы применение принципов науч-

ной организации труда (НОТ). 

Благодаря СМИ дискурс «бережливого 

производства» проник и в текущую повестку 

дня в контексте реализации национальных про-

ектов. Так по данным ВЦИОМ выросла доля 

знакомых с выражением «Введение метода «бе-

режливое производство» на предприятиях, 

нацпроект «Производительность труда» (36 %, 

27 % в 2020 г., +9 п.п.) [6]. В своем пилотажном 

исследовании, мы опросили студентов второ-

курсников в одном из государственных вузов 

Казани (N=200), с целью узнать насколько они 

знакомы с понятиями «Бережливое производ-

ство» и «Научная организация труда». По ре-

зультатам опросов вытекает, что студенты более 

детально знакомы с понятием «бережливое про-

изводство» и заметно менее знакомы с НОТ, 

хотя она базируется на серьезной отечественной 

школе (как в теоретическом, так и в практиче-

ском аспектах) (рис.1-2). Поэтому решая задачи 

обретения технологического суверенитета, не 

стоит забывать и о гуманитарном суверенитете, 

раскрывая перед студентами историю теории и 

практики внедрения научной организации труда 

в нашей стране.  

Рис. 1. – Степень знакомства респондентов с понятием «Бережливое производство» 
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12%

знаком в деталях кое-что слышал знаю об этом мало
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Рис. 2. – Степень знакомства респондентов с понятием «Научная организация труда» 

Системное изучение научной организа-

ции труда в СССР начались в 1960-е годы, когда 

увидели свет труды С. С. Новожилова, А. Н. 

Щербани, в которых анализировались специ-

фика внедрения НОТ в советскую экономику. В 

1970-е годы были изданы монографии Д. М. 

Берковича, Д. Н. Бобрышева, С. П. Семенцова, 

где освещались истоки и этапы формирования 

науки управления производством. Серьезный 

вклад в изучение российской и советской исто-

рии научной организации труда в 1980-е-1990-е 

годы внес Э. Б. Корицкий. В целом ряде статей 

он дал глубокий анализ основным течениям рос-

сийской экономической мысли 1920-х-1930-х 

годов, складывающиеся чаще всего в рамках 

дискуссии вокруг системы научного управления 

Тейлора и степени ее применимости в советских 

реалиях. Особо Э. Б. Корицкий выделял в каче-

стве самостоятельного научного направления 

социологическую школу Николая Андреевича 

Витке. Теория и практика внедрения научной 

организации труда рассматривалась в «Социо-

логии менеджмента» А. И. Кравченко. Несо-

мненный интерес представляют статьи 
А. Л. Дмитриева и А. А. Семенова, изданные в 

2000-е годы. В них показывается роль периоди-

ческих изданий в распространении западной 

экономической мысли, в частности Тейлора, и 

организации дискуссий, как его сторонников, 

так и противников.  

Особый интерес вызывают статьи А. В. 

Морозова, посвященные как внедрению науч-

ной организации труда в ТАССР в целом, так и 

деятельности Казанского института научной ор-

ганизации труда и его роли в развитии охраны 

труда на промышленных предприятиях в 1920е 

годы. Иной аспект функционирования Казан-

ского института научной организации труда 

анализируется в публикациях Ю. Е. Железня-

кова и Н. В. Козыренко, которые сосредоточи-

лись на освещении роли этого научного учре-

ждения в рационализации делопроизводства в 

государственных учреждениях в 1921 – 1931 гг. 

Таким образом, определенные аспекты теории и 

практики научной организации труда исследо-

вались советскими и российскими учеными. 

1917 год стал рубежным в истории Рос-

сии, отправив в прошлое самодержавную госу-

дарственность с ее православным фундаментом, 

патерналистскую экономику, традиционный 

уклад жизни. Основой переустройства поли-

тики, экономики, социальной сферы стала марк-

систская теория. В русле марксизма шел поиск 

идеологического наполнения и трудовых отно-

шений. Первым и очень жестким опытом стала 

политика военного коммунизма, проводимая во 

всех отраслях экономики в 1918-1921 гг. В обла-

сти промышленности она включала ускоренную 

национализацию всех предприятий и полную 

централизацию управления ими. По нарядам 

главков и центров ВСНХ промышленные пред-

приятия получали сырье, полуфабрикаты и от-

пускали свою продукцию. Даже деятельность 

мелких предприятий, имевших местное значе-

ние, была взята под контроль центральных орга-

нов. Военный коммунизм в сельском хозяйстве 

проводился в рамках продовольственной дикта-

туры, введенной 13 мая 1918 г. и создания ком-

мун, в которых обобществлялось все движимое 

и недвижимое имущество. Картину дополняли 

натурализация хозяйственных отношений и пе-

реход к безденежным расчетам. Важнейшими 

составляющими военного коммунизма стали 

милитаризация труда и всеобщая трудовая по-

винность, введенная в январе 1918 г. на 111 Все-

21%

52%

27%

знаком в деталях кое-что слышал знаю об этом мало
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российском съезде Советов принятием «Декла-

рации прав трудящихся и эксплуатируемого 

народа». 5 октября 1918 г. Совнарком принял 

постановление о привлечении неработающих к 

обязательному труду. Взамен паспортов для них 

вводились трудовые книжки, в которых дела-

лись отметки о выполнении общественных ра-

бот и повинностей. Только при наличии трудо-

вой книжки, нетрудовые элементы могли поль-

зоваться правом передвижения в пределах Со-

ветской республики и получать продоволь-

ственные пайки. «Кодекс законов о труде» (де-

кабрь 1918 г.) декларировал введение трудовой 

повинности для всех трудоспособных граждан 

от 16 до 50 лет. Лица, не занятые общественно 

полезным трудом, могли принудительно при-

влекаться местными Советами и выполнению 

общественных работ. Были созданы специаль-

ные органы по осуществлению всеобщей трудо-

вой повинности – Главный комитет по всеобщей 

трудовой повинности (Главкомтруд) и местные 

комитеты. 

Еще одним нововведением стала мили-

таризация труда, когда стратегически важные 

предприятия вместе с персоналом объявлялись 

милитаризованными. В этом случае самоволь-

ное оставление предприятия каралось как дезер-

тирство по законам военного времени. 3 сен-

тября 1918 г. Народный комиссариат труда при-

нял постановление о принудительном направле-

нии рабочей силы. Согласно этому постановле-

нию рабочие не имели права отказываться от 

предлагаемой по их специальности работы. Тру-

довая повинность была распространена на все 

городское население. Выступая на 111 Всерос-

сийском съезде профессиональных союзов 9 ап-

реля 1920 г., Л. Троцкий раскрывал суть мили-

таризации труда: «Говорят, что принудитель-

ный труд непроизводителен. Если это верно, то 

все социалистическое хозяйство обречено на 

слом, ибо других путей к социализму, кроме 

властного распределения хозяйственным цен-

тром всей рабочей силы страны, размещения 

этой силы соответственно потребностям обще-

государственного хозяйственного плана, быть 

не может… Тем самым мы признаем также 

право государства, рабочего государства, карать 

рабочего и работницу, которые отказываются 

исполнять наряд государства, которые не подчи-

няют свою волю и волю рабочего класса его хо-

зяйственным задачам. Вот где основы милита-

ризации труда» [7]. 

С весны 1920 г. неотъемлемой формой 

милитаризованного труда стало использование 

на трудовом фронте отдельных соединений 

Красной Армии. Было создано 8 трудовых ар-

мий, в том числе 1-я, Петроградская, Украин-

ская, Кавказская, Южно-Заволжская, Запасная. 

Предлагая превратить трудовые армии в посто-

янную форму хозяйственного строительства, Л. 

Троцкий отмечал, « что при рабоче-крестьян-

ском государстве это путь безусловно правиль-

ный» [8]. 

Ответом на этот грандиозный экспери-

мент стали забастовки рабочих практически во 

всех промышленных центрах и массовые анти-

советские крестьянские выступления. Бастовали 

рабочие в Петрограде, Туле, Орле, Брянске, 

Твери, Астрахани и т.д. Экономические требо-

вания дополнялись политическими, что было 

тревожным звонком для большевиков. По всей 

стране полыхали крестьянские восстания. По 

материалам ВЧК, в 1918 г. в 20 губерниях Рос-

сии произошло 245 восстаний, количество кото-

рых не уменьшалось. По неполным данным, в 

первой половине 1919 г. произошло 99 восста-

ний (всего 344 восстания за полтора года) [9]. 

Пожарные репрессивные меры сыграли 

свою роль в подавлении антибольшевистских 

выступлений, но привести к лояльности населе-

ния не могли. Это признавал и В. И. Ленин: «В 

нашей политике было много от вынужденной 

необходимости: мы жили до сих пор в условиях 

такой бешеной, неслыханно тяжелой войны, ко-

гда ничего, кроме как действия по-военному, 

нам не оставалось и в области экономической. 

Но дальше на той политике, которую мы прово-

дили во время войны, держаться нельзя» [10].  

Переход к новой экономической поли-

тике означал и поиск новых форм организации 

труда. Обращение к западной управленческой 

мысли, делающей ставку на рационализацию 

производства без столь опасной для большеви-

ков духовной составляющей, было целесообраз-

ным. Особый интерес вызывало теоретическое 

наследие и практический опыт основателя тео-

рии научного управления предприятием 

Ф. У. Тейлора. В своих книгах «Управление 

предприятием» (1903) и «Принципы научного 

управления» (1911) он изложил задачи, которые 

должны решаться в рамках научной организа-

ции труда: нормирование и оптимизация форм 

разделения труда; совершенствование организа-

ции рабочих мест; рационализация методов 

труда; системная подготовка рабочих кадров.  

Заметим, что концепция Ф. У. Тейлора 

была известна в Российской империи в условиях 

грандиозной модернизации отечественной эко-

номики еще с 1908 г., но особенно популярной 

она стала в предвоенный 1913 г. С этого года 

стала издаваться «Административно-техниче-

ская библиотека», где помимо произведений 

Ф. У. Тейлора, печатались труды Ф. Б. Гиль-

берта, Г. Л. Ганта и других теоретиков и практи-

ков научной организации труда и управления. 

Эта серия, оперативно знакомившая русскую 
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общественность с прогрессивной западной мыс-

лью, пользовалась неизменным интересом. 

Весьма примечателен в этой связи отзыв акаде-

мика И. И. Янжула, направленный главному ре-

дактору: «Имею честь сообщить, что выбор Ваш 

известных мне американских книг Тейлора, 

Джилбрета и прочих, – посвященных вопросу об 

интенсивности труда, – для перевода и издания 

делает Вам большую честь и вызывает полную 

мою симпатию <…> Вопрос “об интенсивно-

сти” во всех его видах является вопросом всего 

грядущего будущего и заключает в себе, по мо-

ему мнению, зерно для разрешения если не всех, 

то большей части настоящих экономических за-

дач и затруднений ХХ столетия» [11].  

Если публикации о рационализации си-

стемы управления промышленностью 

Ф. У. Тейлора эпизодически появлялись в «За-

писках Русского технического общества» и 

«Металлист», которые были интересны узкому 

кругу читателей, то журнал «Фабрично-завод-

ское дело» и «Электричество» высоко подняли 

знамя тейлоризма. Многочисленные диспуты на 

эту тему захватили научную, студенческую и 

производственную среду, разделив участников 

на приверженцев Ф. У. Тейлора, убежденных в 

прогрессивности, а значит в пользе внедрения 

его идей в производство и ярых противников, 

видевших выгоду для хозяев промышленных 

предприятий, а отнюдь не для рабочих. В ряду 

оппонентов тейлоризма выступал до революции 

и В. И. Ленин. В 1914 г. вышла в свет его статья 

«Порабощение человека машиной». Оценивая 

шаги по рационализации труда на капиталисти-

ческом производстве, В. И. Ленин писал: «Капи-

талист получает громадную прибыль, а рабочий 

трудится вчетверо интенсивнее, выматывая 

свои нервы и мускулы вчетверо быстрее… Все 

эти громадные усовершенствования делаются 

против рабочего, ведя к еще большему подавле-

нию и угнетению его и притом ограничивая ра-

циональным, разумным, распределением труда 

внутри фабрики» [12].  

После октября 1917 г. В. И. Ленин зна-

чительно скорректировал свои взгляды. Прида-

вая большое значение научной организации 

труда и рассматривая систему Ф. У. Тейлора как 

«громадный прогресс науки, систематически 

анализирующей процесс производства и откры-

вающей пути к громадному повышению произ-

водительности человеческого труда», он все же 

считал неприемлемым ее слепое копирование. 

По мысли В. И. Ленина элементы системы Ф. У. 

Тейлора могли быть полезны при их перера-

ботке с учетом особенностей социалистической 

системы хозяйствования. Проходившая в январе 

1921 г. Первая Всероссийская инициативная 

конференция по научной организации труда и 

производства, также признала целесообразным 

заимствование отдельных достижений западной 

науки управления. Но при этом торпедировала 

поиск оптимальных методов управления социа-

листическим народным хозяйством, который 

осуществлялся по разным направлениям. Это 
теория тектологии – науки об общих принципах 

организации за авторством А. А. Богданова; тео-

рия физиологического оптимума О. Я. Ерман-

ского; эргономика А. К. Гастева, акцентирую-

щего внимание на физиологических особенно-

стях рабочего и в целом на гуманитарных аспек-

тах его деятельности; исследования П. М. Кер-

женцева, выступавшего за распространение 

НОТ на все сферы человеческой деятельности и 

поднявшего вопросы стандартизации, условий 

труда, рационального использования матери-

альных ресурсов; концепция человеческого фак-

тора в управлении Н. А. Витке и т.д.  
Теоретический поиск в области научной 

организации труда сопровождался созданием 

организационных структур в этой области. В 

1923 г. начала свою биографию «Лига – Время. 

Лига – НОТ», с июля 1924 г. – просто «Лига 

НОТ». У истоков организации был П. М. Кер-

женцев. Задачи лиги «Время» формулировались 

так: «Борьба за правильное использование и эко-

номию времени во всех проявлениях обще-

ственной и частной жизни как основное условие 

для осуществления принципов научной органи-

зации труда в СССР» [13]. Популяризации 

«Лиги – Время. Лиги – НОТ» способствовали 

средства массовой информации: «Правда», «Из-

вестия», «Пролетарский путь», «Экономическая 

жизнь», в которых подчеркивалось значение 

сбережения времени для социалистической эко-

номики. Стали издаваться специальные жур-

налы, пропагандирующие научную организа-

цию труда: «Организация труда», «Время», 

«Вестник труда», «Вопросы организации и 

управления» Результат выразился в бурном ро-

сте ячеек этой организации. Уже в середине ок-

тября 1923 г. в Москве их насчитывалось около 

100, а объединяли они свыше 2500 человек. К 

марту 1924 г. организации лиги существовали в 

63 городах СССР, а в их деятельности участво-

вало 25 тыс. человек. К апрелю 1925 г. в стране 

имелось уже 800 ячеек лиги (20 % из них – на 

предприятиях, 35 % – в учреждениях, 25 % – в 

вузах, 20 % – в торговых, военных, школьных, 

пионерских и других организациях) [13]. 

ТАССР не стала исключением. В состав 

Лиги «Время» входили представители партий-

ных, комсомольских, профсоюзных ячеек пред-

приятий, вузов, Красной Армии. Цель определя-

лась в духе головной структуры: «борьба за пра-

вильное использование и экономию времени во 

всех проявлениях общественной и частной 
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жизни, как основного условия для осуществле-

ния принципов НОТ в СССР» [14. Л.36]. Обо-

значались и методы работы: агитация в печат-

ных органах, подготовка научных конференций, 

внедрение принципов лиги каждого на своем ра-

бочем месте. Отсюда определялись и обязанно-

сти членов лиги «Время»: вести личный учет 

своего расходуемого времени; следовать жест-

кой дисциплине и добиваться того же от сослу-

живцев; сообщать «о растратах времени в целях 

взыскания средств для борьбы с этими растра-

тами» [14. Л.36]. И если вначале Лига «Время» 

боролась за трудовую дисциплину, хрономет-

раж, то вскоре революционный энтузиазм стал 

рождать такие лозунги: «Все за непрерывную 

рабочую неделю! Упраздним воскресенье – день 

попов, пьяниц и лентяев!» [15]. 

Лига «Время» стремилась организовы-

вать и частную жизнь своих членов, которые 

были обязаны «проводить личный учет своего 

расходуемого времени» [16. Л.36]. Наиболее 

успешные на этом пути получали статус «орга-

низованного человека», ну а проштрафившихся 

ждал показательный суд. 

Впрочем, эти перекосы не отменяли ак-

туальности научной организации труда. По-

этому в целях координации в этой значимой об-

ласти в сентябре 1923 г. при Наркомате Рабоче-

Крестьянской инспекции был создан Совет 

научной организации труда, производства и 

управления (СОВНОТ) под председательством 

В.В. Куйбышева. 16 ноября 1923 г. Совет Науч-

ной Организации Труда, Производства и Управ-

ления был образован и при Коллегии НК РККИ 

ТАССР. В эту структуру входили представители 

НК РККИ, института НОТ, Лиги «Время», 

Наркомтруда, Татпрофсовета, Главпрофобра, 

Контрольной комиссии РКП(б), Госплана [16. 

Л.20]. 

Помимо руководства практической дея-

тельностью по внедрению НОТ на производ-

стве, госаппарате, СОВНОТ координировал ра-

боту научных учреждений. А таковых было зна-

чительное количество – около 60 институтов, 

лабораторий, опытных станций. Ведущим стал 

Центральный институт труда (ЦИТ), созданный 

еще в 1921 г. при ВЦСПС под руководством 

А.К. Гастева [17]. Известными научными цен-

трами являлись Всеукраинский институт труда 

– ВСУИТ; Государственный институт техники

управления при НК РКИ – ГИТУ, Таганрогский

институт научной организации производства –

ТИНОП. В их ряду был Институт научной орга-

низации труда (ИНИОТ) при Наркомате труда

ТАССР, выросший в 1922 г. из Бюро научной

организации труда при Татарском Совете Про-

фессиональных Союзов. Возглавил Казанский

институт научной организации труда известный

экономист, автор функционально-экономиче-

ской концепции НОТ И. М. Бурдянский. Инсти-

тут состоял из трех отделов: экономического; 

технического; психофизиологического и гигие-

нической и педагогической лабораторий. Опре-

делялись и направления работы: научно-иссле-

довательское, практическо-рационализаторское 

и учебное [18. Л.1]. В КИНОТ трудились извест-

ные ученые – академик В. М. Бехтерев, профес-

сор Н. А. Миславский, К. Р. Викторов, М. В. 

Сергиевский, А. Р. Лурия, М. А. Юровская и 

другие. В фокусе внимания сотрудников инсти-

тута были вопросы, как научной организации, 

так и охраны труда. Например, были предпри-

няты шаги по рационализации работы государ-

ственного аппарата республики. По заданию НК 

РККИ были разработаны и представлены анали-

тические записки по реорганизации Татгос-

плана, Татцика, Татнаркомвнуторга [19. Л.1]. 

Работникам госаппарата только в 1924 г. были 

прочитаны доклады «Что такое научное адми-

нистрирование»; «Рациональная организация 

учреждений»; «Методология реорганизаций» 

[19. Л.14]. Акцент делался на оптимизации до-

кументооборота. С этой целью внедрялась си-

стема учета «Стандарт», включающая стандар-

тизированные формы для делопроизводствен-

ных процессов. Но основное внимание уделя-

лось внедрению НОТ на производстве. КИНОТ 

имел даже свой собственный завод «Альфа», ко-

торый должен был на своем примере показать 

все преимущества научной организации труда 

[20].  

Особое внимание уделялось проблеме 

научной охраны труда. В этой связи проводи-

лось обследование санитарно-гигиенических 

условий на предприятиях кожевенной и обувной 

промышленности, хлебопекарни, электростан-

ции, порохового завода и завода им. М. Вахи-

това города Казани. Проводилась оценка осве-

щенности рабочих мест, вентиляции, вибрации, 

вредных выделений – концентрации газов и 

пыли. На этом основании разрабатывались 

карты профессий; рекомендовались как общие 

оздоровительные мероприятия, так и специаль-

ные нормы охраны труда, включающие сокра-

щенный рабочий день, специальное питание, 

спецодежду и т.д. [18. Л.71]. Результаты иссле-

дований публиковались в научных сборниках 

КИНОТ «Вопросы психофизиологии, рефлексо-

логии и гигиены труда», издавались методиче-

ские рекомендации и пособия.  

В рамках учебно-пропагандистской ра-

боты сотрудниками КИНОТ читался курс НОТ 

на рабфаке, осуществлялось руководство круж-

ками НОТ в Университете, Политехническом 

институте, в Совпартшколе и т.д.  
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В 1924 г. состоялась Вторая Всесоюзная 

конференция НОТ, на которой был официально 

сформулирован термин НОТ, как «процесс вне-

сения в существующую организацию труда до-

бытых наукой и практикой усовершенствова-

ний, повышающих общую продуктивность 

труда». Конференция дала мощный импульс 

массовому движению за научную организацию 

труда и управления. В это движение включи-

лись пионеры, студенческая и рабочая моло-

дежь [21. Л.28]. В большинстве вузов Казани ак-

тивизировались ячейки НОТ, ставившие перед 

собой задачи рационализации академической и 

административно-хозяйственной жизни высшей 

школы. В 1924 г. научно-техническая секция 

ГУСа предложила создать кафедры НОТ и 

включить в научный минимум, установленный 

декретом Совнаркома еще в 1921 г. и предмет 

«Научная организация труда». Программа курса 

включала разделы по организации промышлен-

ных предприятий; стандартизации; общих про-

блем управления; учения о рабочей силе; очер-

ков развития НОТ заграницей и в России [22. 

Л.9]. Однако предложение не было поддержано 

Народным комиссариатом Рабоче-Крестьян-

ской инспекции, который рекомендовал изуче-

ние научной организации труда включить в уже 

читаемые общественные дисциплины, что и 

было сделано в казанских вузах. Преподавание 

элементов НОТ вводилось в фабрично-завод-

ских и профтехнических школах.  

На предприятиях стали создаваться про-

изводственные комиссии при фабзавкомах и 

производственных совещаниях. С целью исклю-

чить параллелизм в деятельности в производ-

ственные комиссии влились ячейки НОТ. Про-

изводственные комиссии были не только ин-

струментом регулирования трудовых отноше-

ний и внедрения научных форм организации 

труда, но и формой рекрутирования управлен-

цев, важным элементом в развитии соцсоревно-

вания. 

Совет по научной организации труда 

(СовНОТ), действующий при РКИ с 1923 г. был 

ликвидирован в 1926 г. Но это вовсе не отменяло 

задачи научной организации труда. Теперь эту 

функцию брали на себя отделы рационализации, 

которые впоследствии пережили не одну струк-

турную реорганизацию.  

Изменения коснулись научных учрежде-

ний в области изучения НОТ, каковых только за 

1920-1922 гг. было создано 20. В условиях 

острого дефицита кадров, скудости материаль-

ных средств их существование не имело пер-

спектив, и потому было недолгим. В 1926 г. был 

образован Государственного института техники 

управления (ИТУ), ставший центром фундамен-

тальных исследований проблем теории и прак-

тики управления. С момента своего основания 

институт стал выпускать журнал «Техника 

управления», в котором печатались как теорети-

ческие исследования, так и популяризировалась 

научная организация труда [23]. 

Конечно, внедрение научной организа-

ции труда в реалиях 1920-х годов не могло быть 

системным в силу нехватки квалифицирован-

ных кадров, финансовых трудностей, а зачастую 

формального отношения к проблеме. Тем не ме-

нее, движение НОТ способствовало повышению 

квалификации работников, улучшению условий 

их труда, развитию общественной активности 

трудящихся. Именно в эти годы были заложены 

основы системы научной организации труда, 

получившей свое дальнейшее развитие в совет-

ской истории.  

Анализируя исторический опыт целесо-

образно акцентировать, что НОТ актуально и се-

годня, причем как в производственной, так и в 

непроизводственной сферах. Если говорить о 

внедрении принципов НОТ, то они достаточно 

универсальны и включают в себя: 

– рефлексию текущих процессов в орга-

низации труда; 

– выявление «узких мест» и выработка

целей и задач; 

– определение модели и инструментария

НОТ (тайм – менеджмент, цифровые решения 

планирования труда и т.п.); 

– тренинги сотрудников;

– поэтапное внедрение нового инстру-

ментария и методов организации работы в прак-

тику; 

– постоянный контроль изменений и

коррекция возникающих ошибок. 

Добавим, что особо в текущих обстоя-

тельствах реализация принципов НОТ акту-

альна для высшей школы, поскольку те транс-

формации, которые происходят там, очень часто 

не учитывают принципов эффективного разде-

ления и организации труда в среде профессор-

ско-преподавательского коллектива вузов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ»: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Ключевые слова: общероссийская гражданская идентичность, российское общество, традиционные 

ценности, методы формирование общероссийской гражданской идентичности, студенты 

В статье в социологическом ракурсе рассматривается формирование общероссийской гражданской 

идентичности студентов технологического вуза в процессе изучения курса «Основы российской госу-

дарственности». В ходе проведенного в ноябре-декабре 2024 года социологического онлайн-опроса, в 

котором участвовали 12 групп студентов (N=115), было задано несколько вопросов. На вопрос о том, 

какие традиционные ценности российского общества для них являются приоритетными 23,3 % респон-

дентов выбрали права и свободы, 22,3 % – жизнь и достоинство, 20,2 % – крепкая семья, 16,1 % – пат-

риотизм и единство народов России, 14 % – гуманизм и милосердие и пр. Полученные результаты 

опроса позволили сделать выводы о ценностных приоритетах студентов технологического вуза, ис-

точниках знаний об этих ценностях и способах формирования общероссийской гражданской идентич-

ности на основе традиционных ценностей российского общества. Респонденты также ответили на 

вопрос о том, какие методы формирования общероссийской гражданской идентичности они считают 

наиболее эффективными в процессе изучения курса «Основы российской государственности». Следует 

отметить, что опрос проводился в технологическом вузе среди будущих инженеров и управленцев, при-

званных обеспечивать развитие российского производства в перспективе. Выявлено, что наиболее эф-

фективными методами формирования общероссийской гражданской идентичности студентов явля-

ются деловые игры, тематика которых напрямую отражает ценности российского общества, а 

также разработка проектов и презентаций. Полученные данные исследования могут быть использо-

ваны в процессе преподавания курса «Основы российской государственности» как на гуманитарных, 

так и на технических специальностях. 

K. S. Idiatullina, E. N. Spirchagova 

FORMATION OF THE ALL-RUSSIAN CIVIC IDENTITY OF STUDENTS IN THE PROCESS 

OF STUDYING THE COURSE «FUNDAMENTALS OF RUSSIAN STATEHOOD»:  

A SOCIOLOGICAL ASPECT 

Keywords: all-Russian civil identity, Russian society, traditional values, ways of forming all-Russian civil iden-

tity, students 

The article examines the formation of the all-Russian civic identity of students of a technological university in 

the process of studying the course «Fundamentals of Russian Statehood» from a sociological perspective. Dur-

ing the online sociological survey conducted in November-December 2024, which involved 12 groups of students 

(N=115), several questions were asked. When asked which traditional values of Russian society are their pri-

orities, 23,3 % of respondents chose rights and freedoms, 22,3 % – life and dignity, 20,2 % – a strong family, 

16,1 % – patriotism and unity of the peoples of Russia, 14 % – humanism and mercy, etc. The survey results 

made it possible to draw conclusions about the value priorities of students of a technological university, the 

sources of knowledge about these values and ways to form an all-Russian civic identity based on traditional 

values of Russian society. The respondents also answered the question about what methods of forming an all-

Russian citizenship. They consider the course «Fundamentals of Russian statehood» to be the most effective in 

the process of studying. It should be noted that the survey was conducted at a technological university among 

future engineers and managers who are called upon to ensure the development of Russian production in the 

future. It is revealed that the most effective methods of forming the all-Russian civic identity of students are 

business games, the theme of which directly reflects the values of Russian society, as well as the development of 

projects and presentations. The obtained research data can be used in the process of teaching the course «Fun-

damentals of Russian Statehood» in both humanities and technical specialties. 
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В свете сложившейся геополитической 

ситуации современное российское общество 

нуждается в формировании и развитии идей, 

которые будут способствовать его консолида-

ции. Актуальным в данный исторический пе-

риод является процесс формирования общерос-

сийской гражданской идентичности среди сту-

денческой молодежи, которая представляет со-

бой самый активный слой общества, готовый к 

восприятию общероссийских ценностей. Глав-

ную роль в этом процессе играет система выс-

шего образования, которая способствует фор-

мированию ценностных ориентиров студенче-

ской молодежи, развитию критического мыш-

ления, патриотизма, сохранению исторической 

памяти. 

Цель исследования – выявить наиболее 

эффективные методы формирования общерос-

сийской гражданской идентичности студентов 

в процессе изучения курса «Основы россий-

ской государственности». Предмет исследова-

ния – методы формирования российской граж-

данской идентичности студентов. Анализ лите-

ратуры показывает, что проблема гражданской 

идентичности изучается достаточно активно 

российскими учеными. Наибольший интерес 

представляют публикации Л. М. Дробижевой 

[1, 2], В. А. Тишкова [3], Н. А. Левочкиной [4], 

М. П. Крылова [5], Л. Н. Мещановой, О. Ю. Ко-

зинской [6], А. Ю. Полунова [7], которые изу-

чают гражданскую, национальную, этниче-

скую идентичность и по-разному трактуют тер-

мин «идентичность». Так Л. М. Дробижева под 

идентичностью понимает «сознание общности 

людей, базирующееся на представлениях о 

своей национальности, языке, культуре, исто-

рии, территории, эмоциональном отношении к 

ним и при определенных условиях готовности 

действовать во имя этих представлений» [1, с. 

9]. О. М. Зотов рассматривает идентичность 

как «общую память о прошлом, сознание пре-

емственности, общей судьбы данного единства 

и его культуры, а также субъективное восприя-

тие и понимание общего прошлого каждым по-

колением» [4, с. 67]. Н. А. Левочкина показы-

вает идентичность «как совокупность каче-

ственных и количественных характеристик, со-

пряженных со специфичностью какого-либо 

данного культурного или географического ин-

дивида (личности, группы, территориальной 

общности, территории). [4, с. 448]. М. П. Кры-

лов – как «совокупность пространственно вы-

раженных социокультурных отношений, свя-

занных с понятием «малая родина» [5, с.16]. 

Проблемой ценностей, ценностного развития 

молодежи и технологиями управления по цен-

ностям занимаются такие ученые как А. Р. Ту-

зиков и Р. И. Зинурова [8]. 

Методологической основой исследова-

ния является деятельностный подход, который 

рассматривает деятельность как средство фор-

мирования и развития личности. Были исполь-

зованы следующие методы исследования: ме-

тод анализа нормативно-правовых актов, метод 

сравнительного анализа, метод конкретного со-

циологического исследования, такой как он-

лайн-опрос. 

Источниковой базой исследования яв-

ляются нормативно-правовые акты, такие как: 

Конституция РФ [9], Указ Президента РФ от 

09.11.22 № 809 «Об утверждении основ госу-

дарственной политики по сохранению и укреп-

лению традиционных российско-нравственных 

ценностей» [10], Указ Президента РФ от 

19.12.2012 №1666 « О Стратегии государствен-

ной национальной политики РФ на период до 

2025 г.» [11] Так же, в качестве дополнитель-

ного материала для исследования рассматрива-

лась учебная деятельность кафедры государ-

ственного управления, истории и социологии 

Казанского национально-исследовательского 

технологического университета. 

Эмпирической основой явились данные 

проведенного социологического исследования 

методом опроса (онлайн-анкетирование) сту-

дентов первого курса гуманитарных и техниче-

ских специальностей с использованием сервиса 

«Яндекс. Формы». Исследование проведено в 

2024 году в ноябре-декабре, опрошены 12 

групп студентов гуманитарных и технических 

специальностей (N=115). 

Понятие «общероссийская гражданская 

идентичность» свое официальное оформление 

получило в Указе Президента РФ от 19.11.2012 

«О Стратегии государственной национальной 

политики РФ на период до 2025 года». Право-

вую основу данной стратегии составляет Кон-

ституция РФ. Общероссийская гражданская 

идентичность – это «осознание гражданами 

Российской Федерации их принадлежности к 

своему государству, народу, обществу, ответ-

ственности за судьбу страны, необходимости 

соблюдения гражданских прав и обязанностей, 

а также приверженность базовым ценностям 

российского общества» [10, с. 3]. Российская 

гражданская идентичность базируется на тра-

диционных ценностях, официальный перечень 

которых содержится в Указе Президента РФ от 

09.11.22 № 809 «Об утверждении основ госу-

дарственной политики по сохранению и укреп-

лению традиционных российско-нравственных 

ценностей» К ним относятся: « жизнь, достоин-

ство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение отечеству и от-

ветственность за его судьбу, высокие нрав-
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ственные идеалы, крепкая семья, созидатель-

ный труд, приоритет духовного над материаль-

ным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуваже-

ние, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России» [9, ст.2]. 

С 2022 года во всех вузах России сту-

дентам первого курса преподается комплекс-

ный междисциплинарный курс «Основы рос-

сийской государственности». Целью данного 

курса является «формирование у обучающихся 

системы знаний, навыков и компетенций, а 

также ценностей, правил и норм поведения, 

связанных с осознанием принадлежности к 

российскому обществу, развитием чувства пат-

риотизма и гражданственности, формирова-

нием духовно-нравственного и культурного 

фундамента развитой и цельной личности, осо-

знающей особенности исторического пути рос-

сийского государства, самобытность его поли-

тической организации и сопряжение индивиду-

ального достоинства и успеха с общественным 

прогрессом и политической стабильностью 

своей Родины»[12, с. 2]. Профессорско-препо-

давательский состав кафедры Государствен-

ного управления, истории и социологии Казан-

ского национального исследовательского тех-

нологического университета участвовал в раз-

работке данного курса, учебно-методическом 

обеспечении и практической реализации. В 

ходе изучения данного курса используются 

разнообразные методы обучения, такие как до-

клады и проектные презентации по ключевым 

ценностям, тематические деловые игры, про-

смотр и обсуждение мультимедийных материа-

лов, дискуссии, кейс-стади, питч-сессии по ос-

новным мировоззренческим концепциям 

С целью совершенствования имею-

щихся методов обучения данного курса и фор-

мирования на его основе общероссийской 

гражданской идентичности, в ноябре-декабре 

2024 года было проведено социологическое ис-

следование методом опроса (онлайн-анкетиро-

вания). Были получены следующие ответы. На 

вопрос о том, какие традиционные ценности 

российского общества для них являются прио-

ритетными – 23,3 % респондентов выбрали 

права и свободы, 22,3 % – жизнь и достоинство, 

20,2 % – крепкая семья, 16,1 % – патриотизм и 

единство народов России, 14 % – гуманизм и 

милосердие, 4,1 % – солидарный труд (рис. 1). 
На вопрос, что является главным источником 

знаний по развитию и укреплению традицион-

ных ценностей российского общества – 44,2 % 

опрошенных ответили, что семья; 30,8 % ре-

спондентов – занятия в вузе на курсе «Основы 

российской государственности»; 13,2 % опро-

шенных считают, что сообщения СМИ; 11,9 % 

опрошенных – культурно-досуговые меропри-

ятия вуза (рис. 2). 

На вопрос какие методы формирования 

общероссийской гражданской идентичности 

они считают наиболее эффективными в про-

цессе изучения курса «Основы российской гос-

ударственности» 34,1 % респондентов считают 

проведение деловых тематических игр на прак-

тических занятиях; 23,2 % – подготовку докла-

дов и проектных презентаций; 18,9 % – реше-

ние кейсов (рис. 3).  

Рис. 1 – Распределение ответов на вопрос «Какие традиционные ценности российского общества 

для вас являются приоритетными?» 
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права и свободы жизнь и достоинство крепкая семья

патриотизм гуманизм и милосердие солидарный труд
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Рис 2. – Распределение ответов на вопрос «Что является главным источником знаний 

по развитию и укреплению традиционных ценностей российского общества?» 

Рис. 3 – Распределение ответов на вопрос «Какие методы формирования общероссийской  

гражданской идентичности они считают наиболее эффективными в процессе изучения курса 

«Основы российской государственности?» 

Данное исследование мнений студентов 

12 групп первого курса разных специальностей 

показывает, что семья и занятия в вузе на курсе 

«Основы российской государственности» явля-

ются главными источниками знаний о традици-

онных российских ценностях. Приоритетными, 

на их взгляд, ценностями являются: права и сво-

боды, жизнь и достоинство, крепкая семья, со-

лидарный труд не является базовой ценностью. 

Среди используемых в процессе изучения курса 

методов обучения первокурсники выделяют 

проведение деловых тематических игр и подго-

товку докладов и проектных презентаций. Про-

ектные работы на тему «Моя малая родина», 

«Наша семья в Великой Отечественной войне», 

эссе о посещении музея и т.п. связывают исто-

рию страны с семьей студента, его личным опы-

том и восприятием увиденного, формируют его 

эмоциональную память, подчеркивают важ-

ность использования в воспитании молодежи 

рефлексивных технологий. 

Анализ научных публикаций, норма-

тивно-правовых актов, данные социологиче-

ского исследования показали, что формирова-

ние общероссийской гражданской идентично-

сти на основе традиционных ценностей россий-

ского общества является приоритетной задачей 

российского высшего образования. Курс «Ос-

новы российской государственности» является 

инструментом, который позволяет эту задачу 
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решать, используя все многообразие современ-

ных методов обучения. От правильности выбора 

метода зависит не только качество высшего об-

разования, но и снижение ценностных рисков 

общества, что соответствует целям государ-

ственной политики по укреплению общероссий-

ской гражданской идентичности.   
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Л. И. Гатина 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ 

Ключевые слова: иностранные студенты, образовательная миграция, адаптация в вузе, институты 

адаптации, система адаптации, образовательная адаптация, социокультурная адаптация, граждан-
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В статье рассматривается система адаптации иностранных студентов в российских вузах, виды 

адаптации, институты адаптации, тенденции адаптационной работы с образовательными мигран-

тами. Дается анализ потребности в адаптации иностранцев в российских вузах, рассматриваются 

три вида адаптации – образовательная, социокультурная, гражданская. Последний вид адаптации по-

чти не упоминается в литературе, что составляет большое упущение, поскольку образовательные ми-

гранты находятся не только в вузах, но и в рамках гражданского общества, нормы и правила которого 

должны выполнять. В результате полученных данных в ходе интервью и вторичного анализа данных 

сторонних исследователей можно сказать, что в российских вузах складывается система адаптации 

иностранных студентов. Но процесс этот идет индивидуальными темпами в каждом вузе, происхо-

дит разработка собственных методов и формирование институтов приобщения иностранцев к обуче-

нию и проживанию в России. Нужно отметить, что каждый вуз действует в соответствии с соб-

ственными потребностями и особенностями контингента иностранных студентов, имеющимися ре-

сурсами и системой управления. Но процесс формирования системы адаптации и работы с иностран-

ными студентами в российских вузах еще не закончился. 
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The article examines the system of adaptation of foreign students in Russian universities, types of adaptation, 

institutions of adaptation, trends in adaptation work with educational migrants. The analysis of the need for 

adaptation of foreigners in Russian universities is given, three types of adaptation are considered – educational, 

socio-cultural and civil. The latter type of adaptation is almost not mentioned in the literature, which is a big 

omission, since educational migrants are not only in universities, but also within the framework of civil society, 

the norms and rules of which must be followed. As a result of the data obtained during interviews and secondary 

analysis of data from third-party researchers, it can be said that a system of adaptation of foreign students is 

developing in Russian universities. But this process is proceeding at an individual pace in each university, there 

is a development of its own methods and the formation of institutions for introducing foreigners to study and to 

live in Russia. It should be noted that each university operates in accordance with its own needs and character-

istics of the contingent of foreign students, available resources and management system. But the process of 

forming a system of adaptation and work with foreign students in Russian universities has not yet ended. 

Введение 

Советский опыт и реализуемая с 1990-х 

годов российская политика в отношении ино-

странных студентов направлены на обеспечение 

функционирования механизма «мягкой силы». 

Такой подход был связан и до сих пор актуален 

в связи со стратегическими задачами России, а 

именно с тем, чтобы добиваться желаемых ре-

зультатов в отношениях с другими государ-

ствами путем выращивания их элит, формирова-

ния необходимого мировоззрения у будущих 

политиков, управленцев, профессионалов без 

принуждения. Кроме этого приток иностранных 

студентов в Россию позволяет вузам зарабаты-

вать и повышать свой престиж в различных рей-

тингах. 

В настоящее время с 2017 года реализу-

ется социально-экономическая стратегия разви-

тия России, которая включает в себя в качестве 
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одной из задач экспорт образования. Образова-

тельные услуги стали одним из экспортных 

направлений с 2019 года, которое основывается 

на потенциале российской системы образования 

и продвижении ее в качестве доступной в фи-

нансовом и административном отношениях. В 

данном направлении были достигнуты позитив-

ные результаты. По данным Минобрнауки РФ 

количество иностранных студентов в отече-

ственных вузах с 298 тыс. человек в 2019 году 

увеличилось до 355,7 тыс. человек в 2024 году 

[1]. География стран, откуда приезжают сту-

денты в Россию, в первую очередь, включает 

Узбекистан, Китай, Индию, Египет, Казахстан, 

Туркменистан, Таджикистан, Беларусь, Кыр-

гызстан, Азербайджан [2]. Причины, по кото-

рым Россия является привлекательной для обра-

зовательных мигрантов, в основном заключа-

ются в сочетании трех основных факторов, как 

выяснили исследователи Государственного уни-

верситета управления. Первый имеет отноше-

ние к тому, что абитуриенты изучают русский 

язык, прислушиваются к советам родителей или 

имеют родственников в России. Второй – про-

живание для иностранцев в России достаточно 

безопасно. Третий – российское образование по-

пуляризовано за рубежом по линии Россотруд-

ничества, самих университетов и на ресурсах 

сети Интернет [3]. 

Однако далекие в языковом и культурном 

отношении иностранные студенты играют и 

негативную роль в системе образования, да и в 

целом в российском обществе. Во-первых, в 

Россию приезжает много плохо подготовленных 

абитуриентов. Не смотря на то, что различными 

организациями ведется планомерная работа по 

привлечению русскоговорящих абитуриентов, 

особенно много проблем возникает из-за не вла-

дения русским языком, что усложняет адапта-

цию самого студента, учебный процесс и работу 

преподавателей [4]. 

Во-вторых, складывается впечатление, 

что российские студенты отходят на второй 

план, поскольку выпадают из интересов адми-

нистрации вузов и преподавателей. Времени и 

ресурсов на занятие с ними уменьшается. 

В-третьих, наличие иностранных студен-

тов повышает социальную напряженность в 

вузе, а также влияет в целом на безопасность. 

Можно найти и среди студентов, и среди препо-

давателей тех, кто не доволен и увеличиваю-

щимся потоком обучающихся иностранцев. Но 

и сами иностранные студенты могут ввязы-

ваться в конфликты, опасные компании и даже 

заниматься запрещенной законодательством де-

ятельностью [5].  

По указанным причинам, а также в связи с 

необходимостью создать благоприятные усло-

вия обучения вузы реализуют программы адап-

тации для иностранных студентов, которые по-

могают интегрироваться в новые социокультур-

ные и образовательные обстоятельства жизни. 

Подобные начинания включают в себя и выпол-

нение стратегических государственных задач 

относительно образовательных мигрантов, ко-

торые касаются сглаживания демографической 

ситуации в стране, стимулирования оставаться 

иностранцев и вливаться в трудовую деятель-

ность в России, а также сохранения контактов с 

иностранными выпускниками для агитации но-

вых студентов на их родине. Но каждый вуз в 

данном случае занимается адаптацией ино-

странных студентов, исходя из собственных 

представлений об организации такой работы. В 

российском нормативном пространстве нет до-

кумента, который бы определял направления, 

способы, формы адаптационной деятельности в 

вузах. 

Методы и принципы исследования 

Проблеме адаптации в учебных заведе-

ниях иностранцев посвящено много работ и ис-

следований. Основная часть их направлена на 

изучение трудностей приехавших в Россию сту-

дентов, агентов адаптации и результатам при-

способления к условиям жизни и учебы [6, с. 83-

87]. 

Адаптация – неотъемлемая часть обуче-

ния иностранных студентов в России. Сам про-

цесс адаптации представляет собой приведения 

основных параметров социальных и личност-

ных характеристик студента в состояние дина-

мического равновесия с новыми условиями ву-

зовской среды и окружающей среды граждан-

ского общества так, чтобы студент был готов 

полноценно учиться, общаться, разрешать воз-

никающие проблемы и удовлетворять свои по-

требности в творческом, социальном, культур-

ном и трудовом самовыражении.  

В литературе по теме настоящей статьи 

находятся лишь такие виды адаптации, как ака-

демическая и социокультурная. Первая связана 

с приспособлением к образовательным особен-

ностям в вузе: образовательная программа, ме-

тодика, образовательные технологии, требова-

ния к освоению учебного материала и т.п. Вто-

рая связана с адекватным восприятием иной 

культуры, способностью к обучению и обще-

нию с другими нациями, ощущением себя чле-

ном данной этнокультурной группы, положи-

тельными эмоциями от пребывания в новой 

среде, ощущением душевного комфорта и спо-

койствия [7, с. 12]. 
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Потребность в адаптации возникает, когда 

привычное для человека поведение оказывается 

малоэффективным и даже неэффективным, ко-

гда появляются затруднения, связанные с новиз-

ной условий, в которых индивид теряется, чув-

ствует неопределенность и непонимание. Неко-

торые исследователи адаптацию рассматривают 

также как ресоциализацию, аккультурацию и 

переформатирование. Ресоциализация связана с 

освоением норм и культурных ценностей в но-

вом окружении. Аккультурация иностранных 

студентов представляет собой перенятие норм и 

ценностей другой культуры без отказа от соб-

ственной культуры. Переформатирование отно-

сится к полному изменению культурного кода 

индивида с отказом от прошлых установок и 

ценностей. Последнее не может являться зада-

чей адаптации образовательных мигрантов, по-

скольку в настоящее время чаще всего они при-

езжают в другую страну лишь на период обуче-

ния. 

Во всех определениях, представленных 

выше, присутствует отсылка к культурным цен-

ностям и нормам. Если с образовательной или 

академической адаптацией все понятно, то с со-

циокультурной не в полной мере, поскольку 

иностранные студенты находятся не только в 

стенах вуза, но и действуют в обществе, где су-

ществуют не только культурные нормы и ценно-

сти, но и правила, законы гражданского обще-

ства. Поэтому закономерно говорить еще и о 

гражданской адаптации, которая включает в 

себя усвоение и реализацию требований законо-

дательства, норм общественной морали и этики, 

традиций общения и коммуникации в стране 

пребывания. Гражданская и социокультурная 

виды адаптации невозможно разделить полно-

стью, потому что культурная система является 

неотъемлемой частью общества. Но граждан-

ская адаптация призвана помочь приспосо-

биться, понять и принять общественные устои, 

обозначенную государством историческую эво-

люцию, нормы законодательства, социальные 

практики проживания на территории России. 

В работе над данной статьей были задей-

ствованы результаты исследований по теме 

адаптации студентов других авторов, а также 

данные глубинного интервью иностранных сту-

дентов автора Казанского национального иссле-

довательского технологического университета 

(июнь 2024 года). 

Обсуждение и основные результаты 

Если обратиться к статистическим дан-

ным исследований по теме адаптации иностран-

ных студентов, то возникающие у них трудно-

сти можно разделить на те, которые объективно 

не подпадают под регулирование со стороны 

субъектов образовательного процесса и подпа-

дающие под их воздействие. К первым отно-

сятся климатические условия, культурное мно-

гообразие, образ жизни в стране, культура быта 

совместного проживания, необходимость об-

щаться на государственном языке России. Во 

вторую группу входят качество психоэмоцио-

нальных связей с семьей у иностранных студен-

тов, формы и методы построения учебного про-

цесса, регламентация образовательного про-

цесса, отсутствие методических материалов, 

адаптированных для иностранных студентов, и 

бюрократические барьеры вместе с администра-

тивными требованиями к образовательным ми-

грантам. Перечисление списка трудностей не 

окончателен и должен наводить на мысль о 

необходимости адаптационных мероприятий 

для иностранных студентов со стороны вузов. 

Именно образовательные заведения являются в 

данном случае главным институтом адаптации. 

На деле, по данным результатов исследования 

Государственного университета управления, 

лишь 18 % опрошенных получили содействие 

или помощь от преподавателей, кураторов, тью-

торов и 10 % – у сотрудников международного 

отдела в решении их проблем. Чаще всего сту-

дент самостоятельно находил решение (69 %) 

или получал помощь от сокурсников (31 %) [3]. 

Исходя из данных, приведенных в науч-

ных статьях, а также в полученных в процессе 

собственного пилотажного исследования ино-

странных студентов (методом интервью), 

можно сказать, что вузам необходимо выстраи-

вать доверительные отношения с этой катего-

рией обучающихся так, чтобы определять сте-

пень адаптированности, контролировать при-

способление и оказывать поддержку при необ-

ходимости. Кроме того, внимания заслуживают 

и такие направления деятельности, как внеучеб-

ная или воспитательная работа со студентами, 

которая помогает преодолевать культурный 

шок от столкновения с иными принципами су-

ществования и позволяет быстрее осваивать но-

вые установки, воспринимать новые ценности и 

действовать в соответствии с правилами и ожи-

даниями окружающих. Например, хорошо себя 

зарекомендовали памятки для иностранных сту-

дентов бытовой, социальной, учебной тематики, 

различные культурные и спортивные мероприя-

тия, клубы по интересам, волонтерские и рабо-

чие студенческие отряды, конкурсы на знание 

русского языка и истории России. Важным явля-

ется и индивидуальный подход, поскольку ино-

странные студенты обладают различным уров-

нем адаптивности в силу психологических, со-

циальных или языковых причин. Но в любом 

случае и активно адаптирующихся, и пассивно 
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адаптирующихся, и тем более дезадаптирую-

щихся необходимо привлекать к внеаудиторной 

деятельности. Сами иностранные студенты го-

ворят о таком опыте с воодушевлением, по-

скольку происходит принятие их окружаю-

щими, появляются новые знакомства и понима-

ние обстановки, культурных особенностей через 

деятельность. 

Что касается учебного процесса, то, пони-

мая загруженность преподавателей, невозможно 

требовать от них индивидуального подхода к 

каждому иностранному студенту, но направить 

их внимание на особое отношение к прибывшим 

из-за границы необходимо. Например, включать 

иностранцев в работу малыми группами, давая 

им возможность проявить себя в разборе опре-

деленного материала. Также можно отмечать 

успехи иностранных студентов при других уча-

щихся и представителями администрации вуза. 

Подобные практики могут способствовать пози-

тивной мотивации приезжающих в Россию сту-

дентов подтягиваться в учебной деятельности, в 

освоении русского языка и адаптироваться в 

гражданском и социокультурном направлениях. 

Необходимо отметить также о прогрес-

сивном и регрессивном видах адаптации. Пер-

вый подразумевает полное приспособление к 

условиям жизни, труда и обучения в соответ-

ствии с общественно признанными нормами и 

интересами общества, отдельных социальных 

групп. Регрессивная адаптация связана неприя-

тием правил и норм в обществе, их нарушением 

и несоответствием поведения интересам обще-

ства или отдельных социальных групп [8, с. 19]. 

Для самого иностранного студента и для его 

окружения целесообразен прогрессивный вид 

адаптации, а поэтому нельзя позволять этому 

процессу развиваться стихийно. Вузам еще до 

приезда студента из других стран необходимо 

начинать адаптационный процесс совместно с 

другими институтами адаптации, в том числе с 

государственными, как например в вузах стран 

Европы и Северной Африки [9, с. 98-104]. По от-

ветам студентов на вопрос интервью о том, было 

ли им сложно понять, что и как нужно делать 

сразу по прибытии в Россию, им было понятно 

многое, тем более они знали о миграционных 

требованиях и владели русским языком на 

уровне, позволяющем успешно коммунициро-

вать по различным вопросам, или посещали 

курсы русского языка, которые проводят многие 

вузы [10]. Вузы заранее объясняют студентам 

через материалы своих официальных сайтов ми-

грационные процедуры, порядок приема и за-

числения, предоставления общежития и правила 

поведения, особенности образовательного про-

цесса. К этой деятельности подключаются меж-

дународные отделы и студенческие организа-

ции, помогающие вливаться и приспосабли-

ваться к новым условиям жизни и обучения. 

Например, Институт русского языка и культуры 

МГУ им. М.В. Ломоносова для своих поступив-

ших иностранных и иногородних студентов 

проводит проект «Курс выживания», направлен-

ный на знакомство со студенческой жизнью, с 

Москвой, с организацией транспорта и ответами 

на бытовые вопросы [11, С. 24]. В КНИТУ в том 

числе проводится День знакомств, на которое 

приглашаются иностранные студенты для рас-

ширения круга общения и вливания в студенче-

скую жизнь вуза [10]. 

Заключение 

Таким образом, система адаптации ино-

странных студентов в российских вузах форми-

руется индивидуально для каждого заведения, 

исходя из потребностей, задач и количества ино-

странцев. Система чаще всего включает в себя 

как официальные институты – международные 

отделы, преподавательский состав, тьюторство, 

кураторство, систематическая внеучебная ра-

бота, административные структуры (деканаты), 

так и неофициальные – студенческая группа, 

стихийные студенческие образования. Роль, ко-

торую играют данные институты в адаптацион-

ном процессе, может позитивно и негативно 

сказываться на жизнедеятельности образова-

тельных мигрантов. Однако в любом вузе необ-

ходимо стремиться к тому, чтобы указанные 

элементы системы адаптации способствовали 

принятию норм, ценностей и культурных осо-

бенностей российского общества, вхождению 

полноправным участником общественных про-

цессов и отношений, снижению социальной 

напряженности в отношении приезжающих в 

страну иностранцев. Для чего предлагается раз-

рабатывать общие контуры адаптационной ра-

боты в вузах на федеральном уровне, проводить 

мониторинговые обследования уровня адапти-

рованности иностранных студентов и своевре-

менные мероприятия по снижению напряженно-

сти темы мигрантов в обществе, даже если они 

прибыли по образовательным целям. 
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В статье раскрываются трансформационные процессы в университетской среде, выраженные в виде 

противоречий между традиционной академической и бизнес-менеджерской корпоративными культу-

рами. В среде образовательного менеджмента и в публичном дискурсе наблюдается конкуренция смыс-

лов деятельности высшей школы. Среди них развитие интеллектуального потенциала общества, обес-

печение его конкурентоспособности и безопасности; целевая подготовка специалистов, для отече-

ственных работодателей и с выраженной общероссийской гражданской идентичностью; коммерчески 

успешная проектная деятельность на рынке научных и технологических разработок, формирование 

выпускника с проектными и предпринимательскими навыками (стартап дипломы). Практически доми-

нирующим стал дискурс менеджеризма, диктующий количественные показатели как в органах управ-

ления высшим образованием, так и внутри вузовских управленческих структур. Целью статьи стало 

выявление особенностей самоидентификации профессуры, понимания ей своей роли в системе высшего 

образования страны и динамики ее статуса. Профессура выступает ценнейшим активом университе-

тов, олицетворением науки, корпоративной университетской культуры и академического этоса. 

Именно профессора выступают наставниками новых поколений ученых и преподавателей. Однако в 

современной российской высшей школе по мнению авторов статьи наблюдаются тренды приобрете-

ния отечественной профессурой черт когнитариата, что вряд ли свидетельствует о позитивных ака-

демических процессах. В статье представлен исторический анализ правового статуса и степени при-

знания университетской профессуры в России со стороны общества и государства. Авторы приводят 

результаты социологических исследований социального самочувствия российских преподавателей, об-

раза «идеального профессора». 

A. R. Tuzikov, R. I. Zinurova 

UNIVERSITY PROFESSOR: VALUABLE ASSET OR COGNITARIAT? 

Keywords: higher education, universities, professorial ethos, professorship, professional identity, cognitariat. 

The article reveals the transformational processes in the university environment, expressed in the form of con-

tradictions between traditional academic and business management corporate cultures. In the environment of 

educational management and in public discourse, there is a competition of the meanings of higher school activ-

ities. Among them are the development of the intellectual potential of society, ensuring its competitiveness and 

security; targeted training of specialists for domestic employers and with a pronounced all-Russian civic iden-

tity; commercially successful project activities in the market of scientific and technological developments, the 

formation of graduates with design and entrepreneurial skills (start-up diplomas). The discourse of managerism 

has become practically dominant, dictating quantitative indicators both in higher education management bodies 

and within university management structures. The purpose of the article was to identify the features of the self-

identification of the professorship, its understanding of its role in the country's higher education system and the 

dynamics of its status. The professorship is the most valuable asset of universities, the personification of science, 

corporate university culture and academic ethos. It is the professors who act as mentors for new generations of 

scientists and teachers. However, in modern Russian higher education, according to the authors of the article, 

there are trends in the acquisition of cognitive traits by the domestic professional profession, which hardly 

indicates positive academic processes. The article presents a historical analysis of the legal status and degree 

of recognition of university professorships in Russia by society and the state. The authors present the results of 

sociological studies of the social well-being of Russian teachers, the image of the "ideal professor". 

Успешное социально-экономическое 

развитие и безопасность нашей страны неот-

делимы от состояния науки и высшего образо-

вания. После долгих дебатов, связанных с по-

ниманием сущности образования в качестве 
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общественного блага или услуги, формальный 

верх одержала первая, реально выстраданная 

академическим сообществом точка зрения. 

Статья 2 Федерального Закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» (с изменениями 

на 25 декабря 2023 года) в редакции, действу-

ющей с 1 января 2024 года гласит, что «обра-

зование – единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, являющийся обще-

ственно значимым благом и осуществляемый 

в интересах человека, семьи, общества и госу-

дарства…» [1].  

По сути своей образование в целом и 

высшее образование в особенности – это про-

изводство человека, гражданина и специали-

ста, а если пользоваться сугубо академиче-

ским дискурсом, человеческого, культурного 

и социального капитала страны. Термин капи-

тал, тут не случаен, т.к. предполагает ценный 

актив общества и государства, приносящий 

своеобразные «дивиденды» в области его раз-

вития и безопасности. В мире в настоящее 

время идет конкуренция и между странами, и 

между регионами внутри стран за наиболее 

ценный в современных условиях ресурс – здо-

рового, культурного и образованного чело-

века, который рассматривается как настоящий 

капитал. Это находит свое отражение и в реги-

ональных программных документах. Так, 

Стратегия социально-экономического разви-

тия Республики Татарстан до 2030 года гласит, 

что «человеческий капитал – основа современ-

ной экономики, ключ к успеху в глобальной 

конкуренции. Мерой успешности развития ре-

гиона является…количество и качество накоп-

ленного и успешно функционирующего чело-

веческого капитала» [2]. 

«Фабриками» воспроизводства такого 

капитала высокого уровня всегда были и оста-

ются университеты. В то же время в среде об-

разовательного менеджмента и в публичном 

дискурсе наблюдается конкуренция, как ми-

нимум, трех смыслов, определяющих главную 

функцию высшей школы: 1) повышение ин-

теллектуального потенциала общества, обес-

печение его конкурентоспособности и без-

опасности; 2) целевая подготовка специали-

стов, для отечественных работодателей и с вы-

раженной общероссийской гражданской иден-

тичностью; 3) коммерчески успешная проект-

ная деятельность на рынке научных и техно-

логических разработок, формирование вы-

пускника с проектными и предприниматель-

скими навыками (стартап дипломы). 

Одновременно, университеты столкну-

лись с конкуренцией с образовательными он-

лайн-форматами типа Skillbox и т.п., а также 

проектами онлайн и офлайн корпоративных 

университетов (например, СберУниверситет). 

Кроме того, практически доминирую-

щим стал дискурс менеджеризма, с его «дик-

татурой» количественных показателей, как в 

органах управления высшим образованием, 

так и внутри вузовских управленческих струк-

тур [3]. 

Все это не может не влиять на транс-

формационные процессы в среде университет-

ских коллективов, которые выражены в том 

числе и в виде противоречий между традици-

онной академической и бизнес-менеджерской 

корпоративными культурами, несовпадением 

самоидентификации статуса профессуры  и их 

оценок в глазах нового вузовского менедж-

мента и целый ряд других связанных с выше-

указанным проблем. [4-6]. 

Выявление особенностей самоиденти-

фикации профессуры, понимания ей своей 

роли в системе высшего образования страны и 

динамики ее статуса и явилось целью нашей 

работы. Традиционно университеты понима-

ются как сообщество профессоров и студен-

тов, объединенных тягой к познанию. И всегда 

ценнейшим активом университетом высту-

пала профессура. Именно она являлась олице-

творением науки, корпоративной универси-

тетской культуры и академического этоса. 

Именно они выступали наставниками, как 

профильных специалистов, так и новых поко-

лений ученых и преподавателей. 

Правовой статус и степень признания 

со стороны общества и государства универси-

тетской профессуры был в России традици-

онно высок. Практически можно говорить о 

неких сословных характеристиках этой соци-

альной группы. Как отмечает Н. Н. Никс: 

«Среди российской интеллигенции профес-

сора высшей школы составляли особую 

группу…правовой статус профессорской ин-

теллигенции… регламентировался в соответ-

ствии с общероссийским законодательством и 

университетским уставом. …за каждым уче-

ным закреплялся определенный класс в Та-

бели о рангах… (причем весьма высокий от IV 

до VI – А.Т., Р.З.) [7]. 

Указанный исследователь также под-

черкивает, что «по данным на 1853 г. более по-

ловины (61,5 %) всех профессоров Москвы не 

имели никакой собственности и жизненные 

блага им в основном доставлял только педаго-

гический труд, оценка которого властью, вы-

раженная в установленной законом заработ-

ной плате, их абсолютно не устраивала» [7]. 

Это можно объяснить тем, что «…они изме-

ряли свое благосостояние не применительно 

ко всем подданным Российской империи, а 
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применительно к элитарным слоям, к которым 

относили и себя» [8]. 

Отметим, что в начале ХХ века состоя-

тельным считался человек с годовым доходом 

в 1 000 руб. (доход приват-доцентов), а про-

фессура по данным отечественного историка 

Б. Н. Миронова имела доходы в рамках 8000-

10 000 рублей в год [9]. 

Университетские уставы девятнадца-

того века закрепляли высокий статус профес-

суры. Исторический анализ динамики статуса 

профессуры на основе документов приводит в 

своей работе В. И. Жуков.  Он показал, что в 

уставе, который действовал до 1835 года гово-

рилось, что «только из числа ординарных (т.е. 

штатных) профессоров Попечитель учебного 

округа мог назначить Заседателя, т. е. своего 

доверенного лица в составе Правления ( в со-

временном смысле – ректората)» [10], а ректор 

избирался только из числа ординарных про-

фессоров. Консервативный тренд времен ру-

ководства графа С. Уварова на посту министра 

народного просвещения, хотя и поколебал ав-

тономию университетов, но не столь уж зна-

чимо снизил статус профессоров и их обще-

ственное признание. «Профессорам и препо-

давателям присваивались чины, они носили 

форменные мундиры. Ректор имел чин V 

класса (статский советник), ординарный про-

фессор – VII класса (надворный советник), 

адъюнкт и прозектор – VIII класса. К концу 

службы многие профессора достигали чина 

действительного статского советника (IV 

класс)» [10]. 

Государство давало профессорам и 

пенсионные гарантии (что очень значимо вли-

яло на их статус, ведь в те времена пенсии пла-

тили далеко не всем). Например, «за профес-

сорами, адъюнктами и лекторами, прослужив-

шими в университетах 25 лет и более, при 

уходе на пенсию сохранялся должностной 

оклад» [10]. 

По факту профессура вузов являлась 

государственными служащими, что и закреп-

лялось в университетском уставе 1863 года. 

Согласно исследованию Г. З. Ефимовой и 

М. В. Грибовского «в университетской си-

стеме России в 1917 г. одновременно работало 

менее 700 человек. К этому числу следует до-

бавить примерно такое же количество приват-

доцентов, не включенных в штат, но занимав-

шихся образовательной деятельностью». В це-

лом это составляло 1500 человек, преподавав-

ших в университетах». Во всей же высшей 

школе в 1917 году по данным А. Е. Иванова 

насчитывалось примерно 5000 преподавате-

лей [11].  

В советский период истории количе-

ство вузов выросло до 911 (из них 70 универ-

ситетов) [12]. В сфере высшего образования к 

середине 1980-х гг. всего работали 410 тысяч 

человек, из них 18 тысяч – доктора наук / про-

фессора и 180 тысяч – кандидаты наук / до-

центы [8]. 

Невзирая на увеличение количества 

профессорско-преподавательского состава, 

престиж в глазах государства и общественное 

признание вузовского преподавателя в совет-

ском социуме была высокой, что подкрепля-

лось помимо культа знаний в СССР и сравни-

тельно высокими окладами с надбавками за 

ученую степень и звания. «В 1980-е гг. сред-

няя зарплата молодого преподавателя вуза со-

ставляла не менее 120 %, а доктора наук / про-

фессора – 300 % от средней заработной платы 

по экономике» [13]. 

В настоящее время высшее образова-

ние в России переживает 30 летний период ре-

формирования. «В 2020 году высшая школа 

России насчитывала 1 259 организаций. Об-

щее количество преподавателей, работающих 

в вузах, составило 223 088 человек. Из них 35 

039 человек являются докторами наук, а 129 

328 – кандидатами наук» [14]. 

С другой стороны, количество препо-

давателей вузов с 2017-го по 2022-й постоянно 

снижалось – с 245 100 до 215 100 человек [15]. 

Правда, по мнению авторов Доклада 

Правительства Российской Федерации Феде-

ральному Собранию Российской Федерации о 

реализации государственной политики в 

сфере образования от 15 июня 2023 года, 

число преподавателей вузов несколько вырас-

тет к 2026 году и составит 224,8 тысяч чело-

век. Однако, растет и нагрузка на одного пре-

подавателя по количеству студентов. Со-

гласно исследованию Ю. С. Пиньковецкой, 

«среднее по всем регионам России значение 

количества студентов, приходящихся на од-

ного преподавателя вуза, составило 20,5 чело-

век» [16]. 

Работам, посвященным статусу про-

фессуры в современных российских универси-

тетах присущ скорее дискурс скептицизма. 

Наглядными в этом плане являются исследо-

вания А. А. Сычева и уже упомянутые выше 

статьи В. И. Жуковой, Г. З. Ефимовой, 

М. В. Грибовского. 

Что интересно А. А. Сычев особо под-

черкивает факт кризиса этоса профессорства. 

Он акцентирует внимание на том, что «Хотя 

управляющий наукой и образованием слой в 

какой-то степени и рекрутируется из активи-

стов академического сообщества, но многие 

современные его представители (не исключая 
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и министерских работников) не обладают 

опытом исследований и авторитетом. в науке. 

Этот слой в современных условиях все больше 

противопоставляется академическому сооб-

ществу, поскольку не выражает интересов и 

потребностей последнего» [17]. 

И хотя данный тезис все же слишком 

радикален, но он присутствует в обществен-

ном мнении вузовских работников. Правда, по 

понятным причинам социологические иссле-

дования в этой области несколько затрудни-

тельны (не говоря уж об их публикации), учи-

тывая страх сотрудников университетов от-

кровенно высказываться по поводу действий 

руководства. Тот же А. А. Сычев справедливо 

говорит о навязывании профессуре сугубо 

подчиненной (не партнерской) модели поведе-

ния. «Ее успешно формируют постоянные ад-

министративные проверки выполнения фор-

мальных норм, контроль поминутного соот-

ветствия занятий планам, видеофиксация дей-

ствия преподавателей… и т.д. Многие из по-

добных мер закономерно воспринимаются 

унизительными, поскольку подспудно пред-

полагают отношение к преподавателю как к 

реальному или потенциальному нарушителю, 

которого нужно постоянно сдерживать и 

направлять» [17]. 

Конечно, мы далеки от идеализации 

поведения всех профессоров университетов, 

однако у профессуры как у университетской 

элиты традиционно был высокий кредит дове-

рия и повышенное уважение со стороны адми-

нистрации. Наши исследования социального 

самочувствия преподавателей вузов 2022 года 

показывают, что примерно 58 % испытывают 

в той или иной степени дефицит уважитель-

ного отношения, а 16 % затруднились с отве-

том (избежали его). Только 26 % ответили, что 

с этой точки зрения у них все хорошо. 

Дискурс менеджеризма влияет на пре-

вращение университетов в бюрократические 

структуры, обязанные исполнять плановые за-

дачи и отчитываться по заданным сверху па-

раметрам. (показателям). Однако, довольна не 

редка ситуация, когда планам и отчетам при-

дается просто тотальное значение, без учета 

ценности тех или иных показателей в газах 

академического сообщества. Это происходит 

под прикрытием дискурса эффективности, ко-

торый определяет ее на основании спускаемых 

«сверху» и создаваемых вузовской админи-

страцией показателей. Последние зачастую не 

совсем адекватно нацеливают на результат, 

понимаемый профессурой как ценный (вал 

публикаций, формальные наукометрические 

индексы, сумма денег, заработанных наукой). 

При этом, практически обнуляются такие цен-

ные в глазах профессуры результаты их дея-

тельности как монографии и выступления на 

научных конференциях. Не способствует со-

хранению высокого статуса профессуры и 

практика дробных ставок и краткосрочных 

контрактов.  

Вместе с тем, несмотря на снижение 

статуса профессора, получить это звание со-

всем непросто и в этом противоречивость си-

туации. Так, согласно законодательству: «Че-

ловек может претендовать на ученое звание 

профессора, если: 

– имеет опубликованные научные из-

дания и научные труды, а также читает курс 

лекций на высоком профессиональном 

уровне;  

– имеет ученую степень доктора наук; 

– работает не менее двух лет заведую-

щим кафедрой, деканом факультета, руково-

дителем по научной работе филиала, ректо-

ром; имеет ученое звание доцента. 

При этом общий стаж научной или пе-

дагогической работы должен составлять не 

меньше десяти лет. И главное – нужно пред-

ставить не менее пятидесяти опубликованных 

учебных изданий и научных трудов. Причем 

опубликовать их нужно в рецензируемых 

научных журналах, перечень которых опреде-

ляет Минобрнауки РФ» [18]. 

В нулевые годы на волне дискурса ры-

ночного фундаментализма и концепции «ака-

демического капитализма» [19] возникли даже 

идеи, что профессор в идеале должен стать 

чем-то вроде предпринимателя на научном 

рынке и даже имеющим свой бизнес. А тот, 

кто это сделать не способен, вроде как бы ста-

вит под сомнение свой профессионализм. С 

легкой руки А. Б. Чубайса этот тезис попал в 

масс-медиа [20]. 

В своих исследованиях, проведенных в 

вузах (N=100) мы опросили респондентов из 

числа имеющих должность и звание профес-

сора, какая точка зрения им ближе. При этом 

вопрос задавался не прямо, а мы просили оце-

нить высказывания участвующих в дискуссии 

людей. Результаты отражены на рис. 1. Иссле-

дование носило пилотажный характер, но 

тренды, на наш взгляд, проявили себя.  
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Рис. 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Кто он, идеальный профессор?» 

Как видим из данных исследования 

преобладает «государственная и социально-

ответственная» позиция. «Профессор должен 

служить интересам страны и общества» 

(53 %), «предпринимательская ориентация» 

присуща только 18 % опрошенных. 

Урезание университетской автономии, 

бюрократизация высшей школы, переход 

управленческих функций от ученых к менедже-

рам резко снижает социальный статус профес-

суры, так как традиционно авторитетной 

страты университетского коллектива. Впро-

чем, данный аспект университетской жизни ак-

туален и для других стран [21]. Динамика ста-

туса профессуры может быть проанализиро-

вана с точки зрения той функциональной роли, 

которую она играла и играет в настоящее время 

в системе высшего образования:  

– Научная интеллигенция (советский

период, особенно в послевоенные времена) 

– Создатель научного знания, его интер-

претатор и транслятор (традиционно и в насто-

ящее время). 

– «Акционер» университета, в культур-

ном смысле воспроизводящий академическую 

культуру (в дореволюционной России и в опре-

деленной мере в советский период).  

– Уважаемый эксперт в своей предмет-

ной области (в прежние времена и в настоящее 

время).  

– Актив вуза, имеющий пожизненный

высокий статус (ученое звание и степень, исто-

рия достижений). Сегодня этот «несгораемый» 

ранее капитал заметно поколеблен. [22]. 

Частью социального статуса всегда в 

той или иной форме выступает статусная рента. 

Ее формами для профессуры традиционно 

были: солидные по советским меркам надбавки 

за ученую степень, должностной оклад, прак-

тически пожизненный контракт. С учетом про-

исходящих в обществе и системе высшей 

школы трансформаций обретает популярность 

и функциональность (в смысле отражения про-

исходящих процессов) понятие «конгитариат» 

(производное от терминов cognitio (лат.) — по-

знание и пролетариат), которое применяется к 

характеристике статуса профессуры. Данный 

термин, с одной стороны отражает изменение в 

статусе профессорского слоя, превращая их в 

простых наемных работников, продающих 

свой труд и не имеющих статусной ренты (хотя 

ученое звание и степень пожизненны, но не 

«монетизируются» автоматически). С другой 

стороны, подчеркивает потенциальные соци-

ально-психологические особенности и потен-

циальную революционность «пролетариев ум-

ственного труда» во всех смыслах [23, 24].  

В отечественной науке эволюцию смыс-

лов понятия «когнитариат» хорошо показал 

профессор Уфимского государственного 
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нефтяного технического университета 

М. Г. Бреслер [25]. Правда он практически не 

раскрыл его специфику применительно к уни-

верситетской профессуре. В любом случае при 

операционализации понятия когнитариат не-

возможно не учесть такие параметры как: 

Параметр 1. Статус простого работника, 

чье мнение практически никак не сказывается 

на деятельности вуза 

Параметр 2. Сотрудник, не испытываю-

щий чувства ответственности за судьбу вуза и 

относящийся к своим служебным обязанностям 

вне «профессорского этоса» 

Параметр 3. Сотрудник, не сильно заду-

мывающийся о целях и результатах высшего 

образования в стране (просто отрабатывающий 

контракт) 

Параметр 4. Сотрудник, ощущающий 

вторичность своего статуса по сравнению с ме-

неджментом 

Возвращаясь к уже приведенным выше 

результатам нашего исследования профессуры, 

мы видим, что параметр 2 всплывает в пред-

ставлении 29 % опрошенных, что «идеальный 

профессор это тот, кто качественно реализует 

политику руководства вуза». Пользуясь опи-

санной проективной методикой, мы получили 

интересные данные относительно восприятия 

профессорами своего места в университете 

(рис. 2).

Рис. 2 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Профессор университета, кто он?» 

40 % ответивших, полагающих что про-

фессор – главная фигура в университете, его ос-

новной актив, скорее отражают желаемое и 

должное, в то время как 31 % респондентов, 

кому ближе мнение, что это «просто нанятый на 

время исполнитель контракта, персонал» скорее 

искренни в самооценках статуса. Это отражает 

параметры «когнитариата» 1, 3 и 4 

Данный вывод косвенно подтверждается 

и тем, что 29 % присоединяются к мнению, что 

руководство вуза более значимо для судьбы 

университета, чем профессура. 

Таким образом, мы видим в заметном ко-

личестве ответах позицию скорее когнитариата, 

чем носителей статуса профессорского этоса и 

идентификации себя как главного актива уни-

верситета. 

40%

31%

29%

Это главная фигура в университете, его основной актив

Это нанятый на время исполнитель конракта, персонал

Руководство вуза более значимо для судьбы университета, чем профессура
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На рис. 3 отражены данные относи-

тельно разделения чувства ответственности за 

судьбы вуза, которые выразили респонденты. 

Безусловно, радует тот факт, что боль-

шинство (59 %) испытывают чувство ответ-

ственности за судьбы своего вуза. Однако, 27 % 

признаются, что таковых чувств не испыты-

вают, а 14 % не ответили ни да ни нет. Пара-

метр 2, отмеченный нами как признак, характе-

ризующий черты когнитариата, тут также за-

метно себя проявляет. Таким образом, вполне 

уместно говорить о трендах приобретения оте-

чественной профессурой черт когнитариата, что 

вряд ли может однозначно оцениваться пози-

тивно.  

Рис. 3 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Мой университет – моя судьба?» 

Отметим, по крайней мере, три вывода: 

1. «Пролетаризация» профессуры пре-

рывает привлекательность карьерной траекто-

рии ассистент-доцент профессор. Поэтому мо-

лодые люди не особо рвутся в доктора наук и не 

спешат оформлять ученое звание профессор. В 

ряде вузов даже создается административное 

давление для стимулирования подачи докумен-

тов на получение ученого звания. 

2. Когнитариат по своим социально-пси-

хологическим установкам не является носите-

лем университетского профессорского этоса, 

что только усиливает желание масштабировать 

административный контроль над преподавате-

лями. 

3. Тотальность, а практически безальтер-

нативность финансовых критериев успешности, 

и научных, и зачастую образовательных видов 

профессорской работы (императив сохранения 

контингента и требование производить платные 

программы ДПО) подрывают стремление к 

научному поиску, к поиску методических прие-

мов развития способных студентов, а не просто 

их аттестации. 

И хотя предприняты попытки институ-

ционализировать профессорскую идентичность 

в формате Всероссийского профессорского со-

брания, результаты пока довольно скромные. 

Что и как с этим делать, безусловно, требует 

дальнейших исследований.   
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 378.147 DOI: 10.55421/2499992Х_2024_6_81 

Е. Е. Стародубец, С. В. Борисевич 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СМЕШАННОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

Ключевые слова: качество высшего образования, смешанная модель обучения, общая и неорганическая 

химия, цифровые дидактические материалы, тесты. 

В условиях дефицита высококвалифицированных специалистов в химической промышленности одной из 

важнейших целей высшего образования остается повышение качества образования студентов. Одним 

из перспективных направлений движения к достижению этой цели в современных условиях видится в 

использовании, начиная с первого курса при изучении основных базовых дисциплин, в том числе, общей 

и неорганической химии, смешанной модели обучения, сочетающей в себе разнообразные форматы оч-

ного и дистанционного взаимодействия студентов и преподавателей. Смешанная форма обучения раз-

вивает в будущих специалистах способности к активному самообразованию и постоянному повышению 

квалификации, переобучению, расширяет их опыт в области использования информационно-коммуни-

кационных технологий, а также способствует фундаментализации технологического образования в 

целом. Авторы статьи делятся опытом создания, наполнения содержательным контентом и исполь-

зования электронных образовательных курсов по общей и неорганической химии в системе дистанци-

онного обучения Moodle. Подробно рассматриваются особенности структурирования курса и отдель-

ных его тематических частей. Обсуждаются «плюсы» виртуальной системы обучения как эффектив-

ного дополнения к аудиторным занятиям, позволяющей расширить потенциальную образовательную 

среду студентов и в тоже время упростить работу преподавателя по контролю процесса усвоения 

знаний. Отмечается необходимость тщательного отбора содержательного контента дисциплины, 

размещаемого преподавателем, в соответствии с направлением обучения студентов и уровнем их 

начальной подготовки с целью максимальной востребованности и полезности получаемой информации 

по изучаемому и последующим предметам. Показаны возможности, в том числе на примере конкрет-

ной дисциплины – общей и неорганической химии, использования различных сложных форм тестового 

дидактического материала для организации обучения и аттестации слушателей. Качество тестовых 

материалов и уровень их сложности оцениваются с использованием результатов статистического 

анализа, выполняемого как в рамках внутренних критериев используемой виртуальной среды обучения 

Moodle, так и по субъективным оценкам обучающихся, полученным в ходе опросов, проведенных непо-

средственно после выполнения заданий. 

E. E. Starodubets, S. V. Borisevich 

EXPERIENCE IN USING DIGITAL DIDACTICAL MATERIALS 

IN TEACHING GENERAL AND INORGANIC CHEMISTRY  

IN A BLENDED LEARNING MODEL 

Keywords: quality of higher education, general and inorganic chemistry, digital didactics, blended learning 

model, tests. 

In the context of a shortage of highly qualified specialists in the chemical industry, one of the most important 

goals of higher education remains to improve the quality of student education. One of the promising directions 

of movement towards achieving this goal in modern conditions seems to be the use of a blended learning model 

from the first year in the study of basic disciplines, including general and inorganic chemistry. The blended 

learning model combines various formats of face-to-face and remote interaction between students and teachers 

and develops the ability for active self-education and continuous professional development in future specialists, 

retraining, expands their experience in the use of information and communication technologies, and also con-

tributes to the fundamentalization of technological education in general. The authors of the article share their 

experience of creating, filling with meaningful content and using electronic educational courses in general and 
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inorganic chemistry in the Moodle distance learning system. The features of the structuring of the course and 

its individual thematic parts are discussed in detail. The merits of using a virtual learning system as an effective 

addition to classroom training are discussed. The use of e-learning elements expands the potential educational 

environment for students and simplifies the teacher’s work in monitoring the process of knowledge acquisition. 

The need for careful selection of the content of the discipline, posted by the teacher, in accordance with the 

direction of study of students and the level of their initial training is noted. Such a selection of educational 

literature leads to maximum demand for it by students, since it contains information useful for students both on 

the subject being studied and on subsequent disciplines. Using the example of a specific discipline of chemistry, 

the possibilities of using various complex forms of test didactic material for organizing training and certification 

of students are shown. The quality of test materials and their level of difficulty are assessed using the results of 

statistical analysis, which is performed both within the internal criteria of the Moodle virtual learning environ-

ment (difficulty index, discrimination efficiency), and according to subjective assessments of students obtained 

during surveys conducted immediately after completing tasks. 

Введение 

Одной из важнейших задач высшего тех-

нологического образования в условиях изменив-

шейся внешнеэкономической среды и дефицита 

высококвалифицированных специалистов во мно-

гих важных отраслях промышленности является 

повышение качества образования выпускников. 

Современные молодые специалисты должны со-

ответствовать высоким требованиям, предъявляе-

мым к ним работодателями, поэтому должны 

иметь хорошую фундаментальную подготовку по 

базовым дисциплинам, которая позволит им до-

статочно легко самообразовываться в смежных 

основной специальности областях, и уверенно 

владеть различными цифровыми технологиями. 

Подстраиваясь под современные условия, препо-

давателям общеобразовательных дисциплин, в 

том числе химии – одной из базовых естественно-

научных дисциплин в подготовке специалистов в 

области химических технологий, видится пер-

спективным использование смешанной модели 

обучения, сочетающей в себе разнообразные фор-

маты очного и дистанционного взаимодействия 

студентов и преподавателей [1-10].  

При изучении общей и неорганической 

химии студенты имеют, как правило, возмож-

ность пользоваться разнообразными качествен-

ными классическими обучающими материалами, 

разработанными преподавателями ведущих оте-

чественных и зарубежных университетов – учеб-

никами, учебными и учебно-методическими посо-

биями, задачниками, сборниками лабораторных и 

семинарских занятий и т.д. Качественные цифро-

вые дидактические материалы по химии представ-

лены в информационно-коммуникационной 

среде, главным образом, на уровне школьной про-

граммы, помогая старшеклассникам подгото-

виться к сдаче единого государственного экза-

мена. Материалов, позволяющих комплексно обу-

чать и контролировать уровень знаний студентов 

вузов по разным разделам химии, практически не 

существует. 

В представленной статье авторы делятся 

своим опытом создания контента виртуальных 

курсов по дисциплине «Общая и неорганическая 

химия», созданными в СДО Moodle, которые 

успешно используются на кафедре неорганиче-

ской химии им. проф. Н. С. Ахметова Казанского 

национального исследовательского технологиче-

ского университета, а также хотят продемонстри-

ровать возможности разработанного разноплано-

вого тестового обучающего и контролирующего 

материала, позволяющего эффективно осваивать 

базовую для университета химико-технологиче-

ского профиля общеобразовательную дисци-

плину. 

Содержание виртуального учебного курса 

Электронные учебные курсы по химии, 

как и очный формат обучения, направлены на ре-

шение общих важнейших образовательных задач: 

расширение понятийного аппарата предмета, раз-

витие химического языка студентов, формирова-

ние и углубление их знаний о различных химиче-

ских понятиях, законах, теориях, научных фактах, 

методах изучения строения и физико-химических 

свойств веществ, общекультурных знаний о роли 

ученых в развитии химической науки и тенден-

циях её развития, а также развитие умений приме-

нять эти знания при изучении как химических, так 

и других учебных профилирующих технологиче-

ских дисциплин. Достаточно высокий средний 

уровень владения современной молодежью ин-

формационно-коммуникационными технологи-

ями делает студентов восприимчивыми и благо-

приятно настроенными на смешанный формат 

обучения.  

Электронные образовательные курсы 

(ЭОК), используемые для работы со студентами 

очной формы обучения, являются вспомогатель-

ным дидактическим материалом, использую-

щимся для самостоятельной работы студентов 

(CРC), которая необходима для освоения матери-

ала аудиторных лекционных и лабораторно-прак-
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тических занятий. На выполнение заданий, разме-

щенных в электронном курсе, студенты исполь-

зуют до 60-70 % времени, выделяемого на СРС в 

рамках рабочей программы дисциплины, закреп-

ляя и углубленно изучая теоретический материал, 

отрабатывая алгоритмы по решению определен-

ных задач и контролируя свою успеваемость [1, 4, 

5]. 

Для успешной работы с ЭОК в структуре 

курса обязательно присутствует вводная часть, в 

которую помещается инструкция по работе с кур-

сом, календарный учебный план занятий и описа-

ние системы оценивания выполняемых заданий 

(рейтинга). Также во введении курса «Общая и не-

органическая химия» размещаются основной ин-

струмент химика – Периодическая система хими-

ческих элементов, а также глоссарий основных 

предметных терминов и другой справочный мате-

риал. 

Основное содержание курса разбито на те-

матические части. Содержание каждой части фор-

мируется примерно однотипным образом и вклю-

чает разнообразнейшие материалы теоретиче-

ского, практического и контролирующего содер-

жания. Управляя содержанием обучающих мате-

риалов, преподаватель определяет, рецензирует и 

расширяет потенциальную образовательную 

среду студентов, решая проблемы, связанные с не-

доступностью или ограниченным доступом к 

определенным учебникам, неумением учащихся 

выбрать качественную учебную литературу, соот-

ветствующую их уровню знаний и требования 

ФГОС ВО. Подбор учебной литературы и содер-

жание материалов курса должны коррелировать с 

направлением обучения студентов. Например, 

учебные планы направлений 04.03.01 «Химия» и 

18.03.01 «Химическая технология» по объему за-

четных единиц, выделяемых на изучение дисци-

плин химического профиля, и содержанию компе-

тенций учащихся, которые они должны приобре-

сти в области химии, различаются очень значи-

тельно и напрямую определяются получаемой 

обучающимися квалификацией. Основные виды 

обучающих материалов – это видеозаписи лекции 

и лабораторно-практических занятий, конспекты, 

презентации, разборы примеров и задач, а также 

гиперссылки как на внутренние (в пределах ис-

пользуемого сайта), так и на внешние источники 

дополнительной информации по изучаемому во-

просу для желающих углубиться в проблему. Пол-

ная обеспеченность обучающими учебной литера-

турой относится к «плюсам» использования элек-

тронных курсов. Кроме того, с использованием 

цифровых образовательных ресурсов преподава-

тель легко выстраивает последовательность изло-

жения материалов, открывая доступ обучаю-

щимся к ним только в определенное время, в опре-

деленном порядке и при определенных условиях. 

Важным компонентом курса считаем зачетные те-

сты по лекционному материалу, которые предла-

гаются студентам как обязательная форма дея-

тельности, которую нужно выполнить с заданным 

достаточно высоким (не менее 3,75-4) проходным 

баллом. Выставление в установках теста проход-

ных баллов способствует неоднократному обра-

щению студентов к текстам и видеозаписям лек-

ций, дополнительной проработке сложного для 

понимания материала и, в конечном счете, дости-

жению лучших результатов. Студенты, не полу-

чившие проходные баллы, не допускаются к даль-

нейшим материалам курса. 

Продуктивность обучения учащихся 

напрямую связана с качеством предлагаемых обу-

чающих материалов, но, главным образом, она 

определяется активной личностной деятельно-

стью студентов. Преподаватель осуществляет 

функцию контроля этой деятельности посред-

ством личных сообщений в чате, проведения он-

лайн-консультаций и т.п., а, самое главное, вы-

страивая систему промежуточной и итоговой диа-

гностики и оценки процесса освоения учебного 

материала. В этом ведущую роль играет такой эле-

мент электронных курсов как тестирование, кото-

рое можно проводить отдельно по теоретиче-

скому материалу и практическим работам. Тради-

ционные формы тестов с выбором вариантов от-

вета, оставаясь востребованными, постепенно до-

полняются более сложными, с точки зрения их 

конструкции, и сводящими к минимуму элемент 

угадывания ответа, формами тестового материала. 

В функционале современных платформ виртуаль-

ного обучения, как правило, закладываются воз-

можности для создания различных вариантов те-

стов от самых простых форм – выбора одного или 

нескольких ответов из предложенных или под-

тверждения «верно» или «неверно» предложенное 

высказывание – до многоступенчатых комбиниро-

ванных вложенных ответов. Квалификация препо-

давателя проявляется в грамотном и логичном 

формировании внутреннего содержания вопросов 

тестов. Как отмечалось, обычно тесты использу-

ются для контроля знаний обучающихся. Однако, 

логично и эффективно перед контролем обучить 

студентов основным навыкам и умениям по изу-

чаемой теме на примере выполнения аналогичных 

тестовых заданий – обучающих и тренинговых. 

Типы и содержание тестовых дидактических 

материалов 

Разберем несколько конкретных приме-

ров наиболее эффективных форм и видов тесто-

вого дидактического материала, реализуемых в 

процессе вузовского изучения дисциплины «Об-

щая и неорганическая химия» с использованием 

виртуальной системы дистанционного обучения 
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(СДО) Moodle [11, 12], которые с не меньшим 

успехом могут использоваться и при изучении 

других дисциплин высшей школы, а также спо-

собствовать развитию у студентов цифровых ком-

петенций общего характера. 

Прежде всего, отметим обучающие тема-

тические тесты с развернутыми ответами, с помо-

щью которых можно проводить многостороннюю 

проверку знаний, навыков и умений по важней-

шим темам дисциплины, в рамках которых препо-

даватель может эффективно интегрировать педа-

гогические и цифровые технологии обучения. Рас-

сматриваемые виды тестов в своей основе подра-

зумевают определенную алгоритмизацию в рас-

крытии предложенной темы. Внутри теста могут 

использоваться разные виды вопросов, как с выбо-

ром из предложенных вариантов ответа, так и с 

введением его в свободной форме. Кроме того, в 

структуру теста можно заложить работу с допол-

нительными источниками информации. В хими-

ческих дисциплинах это обычно таблицы различ-

ных справочных данных, необходимые для обос-

нования ответа на вопрос. В гуманитарных дисци-

плинах это могут быть, например, авторские тек-

сты, по которым далее проводится опрос.  

Рассмотрим структуру разработанного ал-

горитмизированного теста (вложенные вопросы) в 

теме «Описание химической связи с позиций тео-

рии валентных связей» (рис. 1). Структура теста 

полностью соответствует простейшему алгоритму 

по определению пространственной структуры мо-

лекулы или иона: студент проходит все этапы де-

ятельности, от использования периодической си-

стемы элементов и определения валентной элек-

тронной конфигурации атомов, образующих со-

единение, до определения числа связывающих - 

и -электронных пар и формы полиэдра, соответ-

ствующего молекуле или иону. Этот тест сформи-

рован из восьми вопросов с выбором одного от-

вета и предусматривает использование приложе-

ния для поиска подходящей формы многоядерной 

частицы. Отметим, что некоторые вопросы, пред-

ставленные в виде выбора ответа из предложен-

ных вариантов, можно легко заменить на вопрос, 

в ответе на который самому студенту предстоит 

ввести числовой ответ.  

Если тест обучающий, то по завершении 

ответа студент может увидеть пояснения к вопро-

сам и правильные ответы, а также пройти тест еще 

несколько раз с учетом допущенных ранее оши-

бок, закрепляя пройденный материал. 

Если тест обучающий, то по завершении 

ответа студент может увидеть пояснения к во-

просам и правильные ответы, а также пройти 

тест еще несколько раз с учетом допущенных 

ранее ошибок, закрепляя пройденный материал. 

Рис. 1 – Пример теста по теме «Описание химической связи с позиций 

теории валентных связей» 
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Аналогичные сложные тестовые формы 

вложенных вопросов в теме «Окислительно-вос-

становительные реакции (ОВР)» (рис. 2) охваты-

вают материал от базовой школьной программы по 

химии (определение степеней окисления, окисли-

теля, восстановителя) до знаний и навыков, получа-

емых в университетском курсе общей химии, в 

частности, умений использовать метод полуреак-

ций для составления ОВР, рассчитывать ЭДС реак-

ции, определять направление её протекания, поль-

зоваться справочными данными и делать на основе 

проведенного анализа выводов. В такие тесты 

можно включать и вопросы по выполненным сту-

дентами лабораторным работам, связанные с мето-

дикой осуществляемого эксперимента и сделан-

ным в ходе него наблюдениям.  

Качество разработанных тестов полезно 

оценивать, используя данные заложенной в СДО 

Moodle статистической обработки результатов, по-

казанных студентами при прохождении тестирова-

ния [13]. Индекс сложности (ИС) показывает сред-

нюю оценку за все попытки решить тест. Чем 

ближе значение ИС к 100 %, тем легче вопросы. 

Эффективность дискриминации (ЭД) показывает 

насколько хорошо тест оценивает учащихся. Чем 

больше значение ЭД, тем лучше составлен тест. 

Для теста с обсуждаемыми вложенными вопро-

сами по теме «ОВР» ИС в среднем находится в рай-

оне 49…53 %, а ЭД для различных вариантов ко-

леблется от 69 % до 78 %, что указывает на доста-

точно высокий уровень сложности теста и хоро-

шую оценку им знаний учащихся. 

Заслуживают внимания также тесты, в ко-

торых студенты должны сами вводить с клавиа-

туры точные короткие ответы на задания. Такие те-

сты незаменимы при отработке, например, номен-

клатурных названий химических соединений, или 

заданиях на знание терминологии, когда в строку 

ответа вводится конкретное название термина или 

определенное строгими правилами название соеди-

нения или иного объекта, представляющее собой 

короткое слово или словосочетание. Например, хо-

рошо зарекомендовала себя такая форма тестовых 

вопросов в теме «Номенклатура комплексных со-

единений» (рис. 3). 

Рис. 2 − Пример теста по теме «Окислительно-восстановительные реакции» 
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Рис. 3 − Пример теста по теме «Номенклатура комплексных соединений» (а) и статистика 

выполнения этого теста со случайными вариантами заданий: при отсутствии проходного балла 

для завершения тестирования (б); при установленном проходном балле (в) 

В пояснении к тестам с точным ответом обяза-

тельно даются подробные методические рекомен-

дации к выполнению задания, и для их отработки 

предоставляется пробный тест. По данным опроса 

большинство студентов оценивают тест как не-

сложный, но требующий внимания и аккуратно-

сти при выполнении (45 %) или сложный (30 %). 

Около 20 % студентов считают, что тест практи-

чески невозможно пройти. Для поддержки таких 

обучающихся в тестах полезно устанавливать про-

ходной балл для зачета и давать неограниченное 

число попыток для выполнения. Как видно из ста-

тистического распределения оценок, наличие про-

ходного балла стимулирует учащихся исправлять 

ошибки и добиваться наилучшего результата. Эф-

фективность дискриминации (ЭД) некоторых во-

просов по номенклатуре комплексных соедине-

ний достигает 90 %. Студенты с различным уров-

нем знаний, отношением к учебе и особенностями 

характера проходят тесты с коротким ответом с 

разного количества попыток, однако, практически 

все они отмечают, что при достижении проход-

ного балла получают большое эмоциональное 

удовлетворение от завершения трудной работы и 

достигнутого результата. Кроме того, плюсом рас-

сматриваемых проверочных вопросов является то, 

что навыки, полученные при выполнении темати-

ческих тестов с короткими ответами, быстро вспо-

минаются впоследствии при изучении других тем, 

например химических свойств различных соеди-

нений d-элементов, для которых и характерно су-

ществование координационных (комплексных) 

соединений. 

Заключение 

Разностороннее наполнение различных 

тестовых форм, как обучающих, так и провероч-

ных, качественным содержательным материалом 

общеобразовательных химических дисциплин 

способствует фундаментализации вузовского об-

разования технологического профиля и развивает 

способность самообразовываться, что в дальней-

шем способствует ускоренной адаптации выпуск-

ников вузов в профессиональной сфере и разви-

тию их способности самообразовываться. Кроме 

того, развитием и совершенствованием дидакти-

ческих материалов, в том числе цифровых, ис-

пользующихся в высших учебных заведениях, 

кроме обучающей, решается и важная воспита-

тельная задача – формирование зрелой личности с 

такими социально значимыми качествами, как 

трудолюбие, терпение, умение концентрировать 
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внимание и преодолевать трудности, а также осо-

знание важности изучаемых объектов, получае-

мых знаний и умений, необходимых для развития 

профессиональных качеств будущих специали-

стов. 
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язык.  

В данной статье рассматривается такая важная проблема для российского студенчества, как фор-

мирование гражданского патриотического пространства. Сегодня как никогда важно сохранить тра-

диционные, духовные и культурные ценности прошлых поколений, поскольку это залог успешного буду-

щего нашего общества. Эти качества и составляют фундамент гражданского патриотического про-

странства. Истоками начала формирования этого пространства является середина XVIII века, кото-

рый в российской истории известен под названием «Века просвещенного абсолютизма». С основанием 

в России первого университета в Москве в 1755 г. российское общество получило особую социальную 

группу под названием студенчество. Уже на первых этапах ее образования, студенчество становится 

в центре общественного внимания, благодаря таким его ценностным качествам, как, целеустремлен-

ность, трудолюбие, любовь в Отечеству, милосердие, соборность. В начале XIX в Россия подвергается 

чреде кризисных явлений, в числе которых Наполеоновские войны, Отечественная война 1812. Россий-

ское студенчество в эти трудные для России времена показало себя настоящими гражданскими пат-

риотами своей страны. Ценой неимоверных усилий, наряду с профессурой они спасали солдатские 

жизни на полях Бородино, вступали в ополчения для приближения победы над наполеоновской Фран-

цией, входили вместе с императором Александром в Париж. Эти качества воплотились в дальнейшем 

в грандиозные проекты, прославившие российскую науку, культуру, законотворчество. Они и состав-

ляли основы для гражданского патриотического пространства. Благодаря сравнительно-историче-

скому методу удалось выявить некоторые параллели, общие черты между студенчеством вчерашнего 

и сегодняшнего дня и сделать вывод, что в настоящее время патриотическое пространство студента 

имеет такой же структурный код, что и в прошлом, и имеет несомненно хорошее будущее.   

А. B. Pichugin, A. H. Muratov 

FORMATION OF A CIVIC PATRIOTIC SPACE  

IN THE MIND OF A RUSSIAN STUDENT YESTERDAY 

Keywords: Civic patriotism, Russia, Homeland, patriotic space, Russian students, education, statehood, tradi-

tional values, university, Russian language. 

This article discusses such an important problem for Russian students as the formation of a civic patriotic space. 

Today, more than ever, it is important to preserve the traditional, spiritual and cultural values of past genera-

tions, as this is the key to the successful future of our society. These qualities form the foundation of the civic 

patriotic space. The origins of the beginning of the formation of this space is the middle of the XVIII century, 

which in Russian history is known as the "Age of Enlightened Absolutism". With the foundation of Russia's first 

university in Moscow in 1755, Russian society received a special social group called studentship. Already at the 

first stages of its education, students become the center of public attention, thanks to such valuable qualities as 

dedication, hard work, love for the Fatherland, mercy, conciliarity. At the beginning of the XIX century, Russia 

was subjected to a series of crisis phenomena, including the Napoleonic Wars, the Patriotic War of 1812. Rus-

sian students in these difficult times for Russia have shown themselves to be real civil patriots of their country. 

At the cost of incredible efforts, along with professional training, they saved soldiers' lives on the fields of Bo-

rodino, joined the militia to bring victory over Napoleonic France closer, entered Paris together with Emperor 

Alexander. These qualities were later embodied in grandiose projects that glorified Russian science, culture, 

and lawmaking. They formed the basis for the civic patriotic space. Thanks to the comparative historical method, 

it was possible to identify some parallels, common features between the students of yesterday and today and 

conclude that at present the student's patriotic space has the same patriotic structural code as in the past, and 

undoubtedly has a good future. 
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«России не станет тогда, 

когда не станет 

последнего патриота» 

 Н. М. Карамзин. 

В настоящее время в России становится 

все актуальней обращаться к своим историче-

ским истокам. Это происходит прежде всего по-

тому, что российское общество сегодня нахо-

дится под беспрецедентной «мировой информа-

ционной бомбардировкой», нацеленной на обез-

личивание всего русского. Молодое поколение 

видя эти процессы в соцсетях, на различных ин-

тернет-ресурсах волей-неволей окунается в этот 

информационный водоворот лжи и русофобии 

[1, с.98]. Поэтому, отсылка к истории формиро-

вания Российского государства, его культур-

ному и национальному коду, как никогда явля-

ется одной из важнейших задач сегодняшнего 

дня. Так, российский лидер В. В. Путин неодно-

кратно высказывался о необходимости выра-

ботки национальной политики государства, где 

связующим звеном российского общества вы-

ступал бы гражданский патриотизм [2].  

Сам по себе гражданский патриотизм 

развиться не может, поскольку он является ре-

зультатом влияния внешних и внутренних сил – 

кризисов, мировых и гражданских войн, при-

родных катаклизмов. На всем протяжении фор-

мирования российской государственности, ис-

торические сюжеты рисуют нам именно такой 

характер сил. Таким образом, народы России в 

этом «трагизме» (как это не печально) посто-

янно закрепляют и обновляют свою историче-

скую память с оглядкой на традиционные для 

российского народа нравственные ценности: со-

борность, милосердие, гуманизм, любовь к Ро-

дине.  

Зарождение гражданского патриотиче-

ского пространства в российской студенческой 

среде можно проследить на этапе образования в 

России первых университетов. Так, на началь-

ном этапе развития со второй половины XVIII в. 

на примере Московского университета исследо-

вателями отмечается особенность превалирова-

ния разночинного сословия в студенческой 

среде над дворянским, что может говорить нам 

о большей тяге к государственной службе через 

приобретенные университетские знания различ-

ных групп населения. Такая особенность вы-

звана прежде всего тем, что дворяне шли обу-

чаться в гимназии, а после ее окончания посту-

пали на военную службу или в кадетские кор-

пуса. Так, государственный деятель и историк 

В. Н. Татищев отзывался о дворянской службе 

как месте, где прививают знания «... граждан-

ские и воинские своего Отечества» [3, с. 83]. По-

этому, студенческая среда первой половины 

XVIII в. была не многочисленна, состояла в ос-

новном из недворянских сословий, и не превы-

шала 30-40 студентов в год [4, с. 64]. Нужно 

также отметить, что первоначально государство 

рассматривало университет как структуру, в ко-

торой подготавливали молодых специалистов – 

чиновников. По окончании учебы молодой спе-

циалист получал аттестат, который не просто 

имел юридическое обоснование окончания уни-

верситета, а являлся своеобразной «протек-

цией» для ходатайства на службу, тем самым 

выполняя важнейшую в то время социальную 

функцию. Так, например, М. В. Ломоносов, по-

лучив звание студента в Петербургской Акаде-

мии автоматически становился дворянином 

(XIV классный чин) согласно Табели о рангах. 

Судьба М. В. Ломоносова как студента и моло-

дого ученого, так же тесно соприкасается с иде-

ями гражданского патриотизма. Известно, что в 

начале восшествия на престол дочери Петра I 

Елизаветы Петровны, (которое было организо-

вано при помощи дворцового переворота), граж-

данский патриотизм в России был на пике попу-

лярности. После смерти Анны Иоанновны наме-

чалась ситуация править Россией немцами 

(Иоанн Антонович, Анна Леопольдовна), а не 

последователями рода Петра Алексеевича. 

Время Елизаветы как раз приходится на разви-

тие карьеры молодого ученого – бывшего сту-

дента Петербургской Академии М. В. Ломоно-

сова. Его твердый характер, тяга к научным зна-

ниям и любовь к России навсегда сделала его од-

ним из самых известных гражданских патриотов 

своего Отечества.  

Большое количество студентов екатери-

нинской эпохи конца XVIII в. так и не доучив-

шись, в любом случае распределялись на 

службу, например в Сенат. Значительное коли-

чество специалистов требовалось на государ-

ственную службу в новый коллегиальный орган 

– Уложенную Комиссию, образованную в 1767

г. взамен старой системе Соборного Уложения

1649 г. Так, в год основания этого государствен-

ного органа из Московского университета в

срочном порядке было направлено 47 студен-

тов, что на некоторый срок сделало ненормаль-

ным дальнейшее обучение из за малочисленно-

сти студенческой среды (оставалось лишь 5 сту-

дентов). Из этих наблюдений можно сделать вы-

вод о важнейшей общенациональной законо-

творческой функции студенчества в те годы.

Именно этим аспектом можно охарактеризовать

некую связь и сопричастность к важнейшим и

насущным делам государства, развитию дер-

жавного (государственного) патриотизма.

Необходимо так же отметить, что рос-

сийская студенческая среда конца XVIII в. явля-

лась зачинателем общественно-литературной 
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жизни страны. В начале 60-х гг. XVIII в. в глав-

ном университете страны образовывается целая 

плеяда литературных периодических журналов. 

В их числе «Полезное увеселение», «Свободные 

часы», «Невинное упражнение», «Доброе наме-

рение». Их авторами были известнейшие люди 

Москвы – А. П. Сумароков, М. М. Херсаков, В. 

К. Тредиаковский, а также большая молодежная 

аудитория, которая только пробовала себя в пи-

сательском жанре. В 1771 г. на базе Москов-

ского университета образовывается первое в 

России студенческое общество «Вольное рос-

сийское собрание», цель которого было исправ-

ление и обогащение русского языка, через изда-

ние различных сочинений, переводов и прозы. В 

число этого общества помимо студенчества вхо-

дила и элита Москвы: историк М. М. Щербатов. 

Княгиня Дашкова, А. А. Сумароков, Светлей-

ший князь Г. А. Потемкин. Таким образом, это 

российское собрание смогло благотворно по-

влиять на формирование идей просвещения в 

России, приблизить элиту и общество к совмест-

ным действиям как в творчестве, так и в служе-

нии.  

Некоторые молодые студенты показы-

вали себя талантливыми поэтами, писателями, 

редакторами ведущих изданий России. Так, сту-

дент Московского университета Н. И. Новиков 

в дальнейшем реализовался в известного на всю 

страну издателя и писателя. Имея талант к жур-

налистике, он всецело в свои ранние годы от-

дался сатирической публицистике, выпуская та-

кое известное в Москве издание, как, журнал 

«Трутень». Основные акценты в этом журнале 

были в том числе и политические. Например, из-

дание старалось привлечь внимание читателя к 

проблеме крепостного права [5, с.155]. Впослед-

ствии, Н. И. Новиков все же найдет себя в изда-

нии журналов научного характера: «Опыта ис-

торического словаря о российских писателях», 

«Санкт-петербургских Ученых Ведомостей» где 

им было положено первенство в русской лите-

ратурной критике, «Древней Российской 

Вифлионики» в котором автор издавал первоис-

точники по русской истории. Ему также принад-

лежит интересная работа по «Древней Россий-

ской Идрографии» – описывающая водные пути 

Древней Руси. Таким образом, Н. И. Новикова 

интересовало в этих изданиях знакомство чита-

тельской аудитории с прошлым, с историей, как 

средством для возникновения у них чувства 

национального самосознания.  

Вообще, студенчество в конце XVIII в. 

постепенно начинает осознавать собственную 

значимость и для государства, и для общества. 

Оно начинает себя идентифицировать как общ-

ность и социальную силу. Так, например, сту-

денты Московского университета одними из 

первых в России основали студенческий театр, 

где проводили свои театральные премьеры, неся 

творческую и культурную просветительскую 

миссию для российского общества. В Универси-

тетском театре начинали свою актерскую карь-

еру такие, талантливые артисты, как И. Ф. Ла-

пин, А. М. Михайлова, Т. М. Троепольская.  

Духовно-нравственные устои студенче-

ства отражались прежде всего в их церковной 

жизни. В каждом российском университете 

была церковь или часовня для совершения бого-

служений. Так, например, в Московском импе-

раторском университете была построена 5 ап-

реля 1791 г. церковь во имя св. мученицы Тать-

яны, которая впоследствии стала символом 

всего российского студенчества.  

Неоднозначно относилось российское 

студенчество к политическим событиям в Ев-

ропе в преддверии Отечественной войны. Так, 

очень болезненным для всего российского об-

щества было подписание мирного договора с 

Францией (Тильзицкий мир). Возмущались и 

университеты с профессурой и студенчеством. 

Так студент Московского университета П. Я. 

Чаадаев своим протестом убежал из дому и 

долго не появлялся в университете. А когда к 

нему пришли стражи порядка и застали его за 

чтением запрещенной книги об Аспернском сра-

жении, он возмущался о том, что для России 

должно считаться позором запрещать чтение 

книг, антинаполеоновского характера.  

Отечественная война 1812 г. как кризис-

ное общенациональное явление также вводила 

коррективы в университетскую жизнь россий-

ского студента. И хотя, война застала универси-

тетскую жизнь во время летних каникул, сту-

денчество записывалось добровольцами в опол-

чение. Так, например, образцово себя показал в 

годы Отечественной войны 1812 г. медицинский 

факультет Московского университета. Сту-

денты этого факультета вступали в армию в ка-

честве военных врачей – по примеру своих пре-

подавателей [6, с.5]. Вообще профессура меди-

цинского факультета Московского универси-

тета сделала очень многое для спасения жизни 

русских солдат. Ярким примером тому может 

послужить герой Отечественной войны профес-

сор медицины И. Е. Грузинов. Имея большой 

врачебный опыт до войны, вступил в русскую 

армию в качестве корпусного доктора и спасал 

жизни русских солдат на поле битвы при Боро-

дино. Студенты были незаменимыми помощни-

ками в эвакуации раненых, ассистентами при 

операциях. Военная медицина в ходе Отече-

ственной войны смогла себя сделать более каче-

ственной, профессиональной. Большое значе-

ние стали придавать универсальной и доступной 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2024. №6 (55) 

91 

хирургии, а также военной гигиене или как то-

гда говорили «науке о сохранении здравия воен-

нослужащих».   

Стоит также отметить, что в годы Отече-

ственной войны были популярны так называе-

мые «подписки на военные нужды» или сбор де-

нег для русской армии. Университеты тоже при-

нимали участие в таких акциях. Так, например, 

Московский университет смог собрать внуши-

тельную по тем временам сумму в 6000 рублей.  

Преподавательский состав российских 

университетов начала XIX в. почти наполовину 

состоял из иностранцев. Так, например Москов-

ский университет накануне войны имел в своем 

штате четырнадцать иностранных и двадцать 

пять русских профессоров. Это была большая 

проблема, поскольку основная часть занятий 

проходила не на русском языке, это приводило 

к падению качества образования. Здесь стоит от-

метить, что французская культура достигла пика 

своего влияния на Россию во времена правления 

Екатерины II. Это влияние коснулось и языко-

вого аспекта. На русском языке в приличном об-

ществе говорить было mauvais ton т.е. плохим 

тоном. Во время Отечественной войны дохо-

дило даже до абсурда, когда партизаны, сидя в 

засаде и слыша французскую речь группы воен-

ных, принимали их за французов и делали об-

лавы, убивая при этом своих – русских. Поэтому 

проблема русского языка в студенческой среде 

существовала самым серьёзным образом. По 

этому поводу высказывался в письмах к попечи-

телю Московского университета М. Н. Муравь-

еву естествоиспытатель, председатель Обще-

ства российской словесности и профессор И. А. 

Двигубский: «... пока русский язык не будет в 

должном уважении у самих русских, до тех пор 

трудно произвести что-нибудь хорошее. Когда 

пишут для русских, а учат их наукам не на рус-

ском языке, откуда можно почерпнуть знание 

отечественного языка и привязанность к нему? 

В целой Европе, может быть одна Россия не гор-

дится своим языком» [7, с. 25]. Этот случай мо-

жет говорить о сильнейшей тяге отечественных 

преподавателей к развитию именно русской 

мысли, русского языка, как гарантов сохранения 

гражданского патриотизма, и, в первую очередь 

для молодого поколения.  

Таким образом, исследуя студенческое 

патриотическое пространство России «дня вче-

рашнего», можно заметить, что оно формирова-

лось из многих составляющих общественной 

жизни. Все они руководствовались особенно-

стями того времени, но в основе своей, все же 

повторяют современную структуру патриотиче-

ского пространства российского студента. Так, 

например центральные государственные уни-

верситеты страны, направленные на обучение 

государственных служащих, военнослужащих и 

офицеров, в настоящее время являются одними 

из самых востребованных для формирования 

профессиональных законотворческих и управ-

ленческих кадров в России. На них сегодня в 

большей мере приходится груз ответственности 

за здоровый общественный климат в стране. Как 

и в XVIII в. современное российское студенче-

ство уделяет большое внимание культуре и те-

атральному творчеству. Так, каждый год 25 ян-

варя российское студенчество по старой тради-

ции отмечает Татьянин день (в честь св. велико-

мученицы Татианы), который знаменует откры-

тие в этот день 1755 г. первого университета в 

России. Этот праздник сегодня должен вписы-

ваться как часть духовно-нравственной и 

научно-академической культуры России. Ведь в 

нем сочетается вера и наука. Литературно-изда-

тельский аспект вчерашнего студенчества сего-

дня заменяется сегодняшним студентом цифро-

выми технологиями с социальными сетями. 

Нельзя конечно не заметить в этой связи, что до-

ступность таких технологий для всех студентов 

является сильной общественной идеологиче-

ской площадкой, которая порой является неко-

торым подспорьем во мнениях и дебатах этих 

сообществ. Хотя и это тоже присутствовало на 

страницах литературных журналов прошлого. 

Российские волонтерские студенческие движе-

ния сегодня, наверное, одни из самых эффектив-

ных инструментов в реализации гражданского 

патриотического воспитания [8, с. 60]. Они 

также, как и в дни великих трудностей России 

прошлого, помогают стране в реализации самой 

главной задачи для нашего общества – быть пат-

риотом своей Родины.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ТУРКМЕНСКИХ СТУДЕНТОВ 

В РОССИЙСКОМ ВУЗЕ 

Ключевые слова: социокультурная адаптация, русский язык, графические материалы, комиксы, кон-

трольно-измерительные материалы, туркменский язык, фонд оценочных средств. 

На сегодняшний день в вузах Российской Федерации наблюдается рост количества иностранных студентов 

из Туркменистана, поэтому одним из актуальных вопросов является создание благоприятной образователь-

ной среды. В статье рассматриваются педагогические методы социокультурной адаптации, посредством 

которых осуществляется ускорение адаптационного процесса. Одним из основных факторов, оказывающих 

непосредственное влияние на адаптацию студентов, является их уровень владения русским языком. У значи-

тельного числа туркменских студентов, начинающих обучение на первом курсе, наблюдаются трудности в 

усвоении основного учебного материала, что обусловлено недостаточным уровнем владения русским языком. 

Учитывая данный аспект, методы социокультурной адаптации предполагают необходимость адаптации 

учебно-методических пособий, разработанных преподавателями, с целью их более эффективного восприятия 

туркменскими студентами. Важно, чтобы в начале учебно-методических материалов формировался словарь 

терминов, относящихся к предмету изучения. Также следует составлять ясные и лаконичные контрольные 

вопросы, которые исключают двусмыленность в их понимании. На начальном этапе лекционного курса целе-

сообразно предоставлять лекции в текстовом формате на русском языке, что будет способствовать более 

глубокому пониманию и усвоению студентами новой информации. В процессе работы с туркменскими сту-

дентами рекомендуется применять методы командной работы и кейс-обучения. При проведении практиче-

ских занятий следует опираться на реально существующие примеры, включая опыт применения описываемых 

технологий на территории Туркменистана. Эффективным подходом к обучению туркменских студентов яв-

ляется представление учебного материала в графической форме, в частности, в виде комиксов и манги. Дан-

ные форматы графических материалов вносят элемент креативности и эмоциональной насыщенности в 

учебный процесс, а также обеспечивают наглядность излагаемого материала. Для оценки знаний студентов 

контрольно-измерительные материалы, такие как тесты, необходимо адаптировать и переводить на турк-

менский язык. В ходе тестирования студенты имеют возможность видеть задания как на русском, так и на 

туркменском языках, что способствует более осмысленному пониманию поставленных вопросов. Применяе-

мые методики оказывают положительное влияние на создание благоприятной образовательной среды для 

туркменских студентов, что, в свою очередь, является одним из важных факторов их успешной интеграции 

в российское общество. 

А. M. Fatykhova, Т. А.Mogucheva 

SOCIOCULTURAL ADAPTATION OF TURKMEN STUDENTS IN A RUSSIAN UNIVERSITY 

Keywords: sociocultural adaptation, Russian language, graphic materials, comics, testing materials, Turkmen lan-

guage, assessment tools fund.  

Today, the number of foreign students from Turkmenistan studying at universities in the Russian Federation is growing, 

making the creation of a favorable educational environment an urgent issue. This article discusses pedagogical methods 

of sociocultural adaptation that can accelerate the adaptation process. One of the main factors influencing students' 

adaptation is their level of proficiency in the Russian language. Most Turkmen students face difficulties in mastering the 

core material of their programs during their first year due to insufficient Russian language skills. To address this issue, 

methods of sociocultural adaptation include revising teaching materials to enhance their accessibility for Turkmen stu-

dents. It is essential to create a glossary of key terms related to the subject matter at the beginning of the course. Clear 

and concise test questions should also be developed. Lectures should be provided in text format in Russian at the start 

of the course to facilitate better understanding and retention of new information. In working with Turkmen students, 

employing teamwork and case studies is beneficial. During practical classes, it is helpful to use examples from technol-

ogies currently utilized in Turkmenistan. Additionally, presenting educational material in graphic formats, such as com-

ics and manga, can enhance understanding. These types of visual aids introduce creativity and emotional engagement 

into the educational process, while also providing clarity. To assess students' knowledge effectively, test materials should 

be translated into the Turkmen language. By presenting test questions in both Russian and Turkmen, students can better 

comprehend the tasks. These methods positively influence the creation of a supportive educational environment for 

Turkmen students, which is a crucial factor for their successful integration into Russian society. 
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В настоящее время в УГНТУ обучается 

около 23 000 студентов из России и 47 стран мира, 

среди которых контингент иностранных обучаю-

щихся составляет 2 600 человек. Число студентов 

из Туркменистана, представляющих один из значи-

мых сегментов этой группы, постепенно растет с 

каждым годом.  

Одним из ключевых факторов успешного 

обучения для этих студентов, занимающихся про-

граммами бакалавриата и магистратуры, является 

их социокультурная адаптация [1]. Поведение ин-

дивида в обществе определяется его культурными 

установками и взаимодействием с другими чле-

нами общества. Рассматривая социокультурную 

адаптацию, можно определить её как процесс при-

способления к окружающей действительности, 

предполагающий активную деятельность самого 

субъекта [2-6].  

Среди основных барьеров, препятствующих 

успешной адаптации иностранных студентов в рос-

сийских вузах, следует выделить непривычные для 

них методы обучения, способы взаимодействия в 

образовательном процессе, стили преподавания, а 

также особенности общения между преподавате-

лями и студентами. Данный феномен подтвержда-

ется многочисленными исследованиями, посвя-

щенными категоризации трудностей адаптации. В 

частности, О. И. Кривцова выделяет учебно-позна-

вательные сложности, связанные с интеграцией в 

новую образовательную систему, которая вклю-

чает новые требования и формы контроля, а также 

знания языка [7]. М. И. Иванова, помимо бытовых, 

психофизиологических и коммуникационных 

трудностей, указывает на учебно-познавательные 

трудности как один из важнейших факторов в про-

цессе адаптации иностранных студентов [8]. 

Степень владения русским языком для турк-

менских студентов представляет собой критически 

важный аспект в процессе адаптации. Наблюдается 

прямая связь между уровнем языковой подготовки 

и успешностью адаптации иностранного студента. 

Следует отметить, что многие студенты из Туркме-

нистана, поступившие в УГНТУ, сталкиваются с 

определёнными затруднениями в учебном про-

цессе в начале учебного года из-за недостаточного 

уровня владения русским языком, необходимого 

для усвоения знаний. Согласно различным иссле-

дованиям [9], у студентов из Туркменистана возни-

кают трудности в общении с преподавателями и 

местными студентами, что связано с непонима-

нием устойчивых выражений, фразеологизмов и 

иной сложной терминологии русского языка. В 

связи с этим, учебные материалы, особенно по при-

кладным дисциплинам, должны быть адаптиро-

ваны преподавателями с учетом этих особенностей. 

Создание комфортной образовательной 

среды способствует более успешной адаптации 

студентов из Туркменистана. Педагогический опыт 

в области социокультурной адаптации требует по-

иска соответствующего предметного содержания, 

методов и форм учебно-воспитательной деятельно-

сти, позволяющих преподавателям вузов предот-

вращать, смягчать или устранять негативные по-

следствия дезадаптации, а также ускорять процесс 

адаптации. 

В контексте данной работы в УГНТУ была 

проведена адаптация учебно-методических посо-

бий по дисциплинам «Инженерная геодезия», 

«Технологические процессы в строительстве» для 

студентов из Туркменистана, обучающихся по 

направлению подготовки «Строительство». Эта 

адаптация учитывает уровень владения студентами 

русским языком. В результате были устранены де-

епричастные обороты, а сложные предложения за-

менены на простые. В тех случаях, когда это было 

целесообразно, текстовая информация была преоб-

разована в графическую. Также были разработаны 

ясные и краткие контрольные вопросы. 

В начале пособий был представлен словарь 

новых терминов, относящихся к изучаемому пред-

мету. Лекционный материал также был пересмот-

рен, и в начале курса студенты получили лекции в 

текстовом формате на русском языке, что способ-

ствовало более глубокому пониманию нового мате-

риала. При проведении лабораторных работ ис-

пользовался командный подход, а практические за-

нятия проводились с применением кейс-методов. 

Практика показала, что студенты из Туркменистана 

более эффективно работают в командах, неболь-

ших группах или парах, чем индивидуально.  

Кроме того, преподаватели применяли игро-

вые методики обучения, направленные на обогаще-

ние словарного запаса иностранных студентов и 

усвоение новых терминов. В процессе практиче-

ских занятий также были использованы примеры 

строительных технологий с учетом региональных 

особенностей Туркменистана, что способствовало 

лучшему усвоению материала. 

Одним из эффективных методов обучения 

для туркменских студентов оказалось представле-

ние учебного материала в графическом формате, в 

частности в виде комиксов. Преподаватель Школы 

дизайна НИУ «Высшая школа экономики» Мария 

Скаф определяет визуальный нарратив как исто-

рию, в которой текст и изображение взаимодей-

ствуют и дополняют друг друга [10]. К визуальным 

нарративам относятся комиксы, манга, визуальная 

поэзия и другие форматы. В рамках дисциплины 

«Инженерная геодезия» были переработаны опре-

деленные темы лекционных и практических заня-

тий в графическом формате – манги. Примеры этих 

материалов представлены на рис. 1 -2. Эти графи-

ческие материалы были созданы как на русском, 

так и на туркменском языках для лучшего усвоения 

содержания студентами из Туркменистана. 
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Рис. 1 – Манга (фрагмент) по инженерной геодезии на русском языке 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2024. №6 (55) 

96 

Рис. 2 – Манга (фрагмент) по инженерной геодезии на туркменском языке 
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В рамках адаптации образовательных 

материалов на туркменский язык были переве-

дены контрольно-измерительные материалы 

для промежуточной аттестации студентов. 

Предполагается, что во время тестирования сту-

денту выдается вариант на двух языках: на рус-

ском и туркменском. Данный подход позволит 

студенту легче сориентироваться и понять во-

прос. Пример приведен на рис. 3.  

Рис. 3 – Пример контрольно-измерительных материалов по дисциплине инженерная геодезия на 

русском и туркменских языках 

Методики, описанные в данной статье, 

оказывают положительное влияние на ряд клю-

чевых учебных навыков студентов, включая вы-

бор идей, конспектирование, подготовку к лабо-

раторным работам, решение тестовых заданий, 

обработку информации и навык самостоятель-

ной работы. Одной из основных задач препода-

вателей прикладных дисциплин, не являющихся 

кураторами групп иностранных студентов, яв-

ляется адаптация своих курсов с целью их эф-

фективного преподавания туркменским студен-

там с использованием вышеперечисленных ме-

тодов. Создание благоприятной образователь-

ной среды для этих студентов представляет со-

бой важный фактор, способствующий их успеш-

ной интеграции в российское общество в буду-

щем.  
Статья подготовлена в рамках про-

екта – победителя конкурса «Профессиональ-

ное развитие» Фонда Потанина.  
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Л. Д. Мухамадеева, Ю. А. Павлова, З. А. Гареева 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

В РАМКАХ КУРАТОРСКОЙ РАБОТЫ  

Ключевые слова: миграционная политика, иностранные студенты, высшее образование, адаптация 

студентов, наставничество, воспитательная работа, психологическая поддержка, культурный обмен, 

кураторская работа, международное сотрудничество. 

Для России является характерным увеличение численности иностранных студентов. Среди них преоб-

ладают студенты из стран СНГ и ближнего зарубежья. Это актуально и для Уфимского государ-

ственного нефтяного университета, в котором обучаются студенты из 58 стран. Значительный рост 

студентов произошел за последнее десятилетие. В связи с этим важное значение для развития образо-

вательной системы России, в контексте конкуренции на мировом рынке образовательных услуг, имеет 

эффективная адаптация иностранных студентов. Успешность адаптации иностранных студентов 

зависит от различных факторов, среди которых рассмотрены социокультурные, бытовые, психофи-

зиологические. Для решения проблемы адаптации иностранных студентов в работе предложены меры, 

которые могут быть реализованы в рамках кураторской или воспитательной работы с иностранными 

студентами: формирование инклюзивной университетской среды, предполагающей подготовку мест-

ных студентов к межкультурному взаимодействию и участию в адаптации иностранных студентов, 

посредством культурных мероприятий, тренингов, волонтерских программ, создание информационной 

среды для адаптации иностранных студентов, включающей разработку чат-ботов, информационных 

буклетов, интерактивных карт, создание телефонов доверия, кураторские и наставнические про-

граммы как важный инструмент социально-культурной адаптации иностранных студентов обеспечи-

вающие различные формы поддержки, начиная от помощи в решении бытовых вопросов и включения в 

академическое пространство университета. Эффективность реализации программы взаимодействия 

с иностранными студентами во многом определяется использованием инновационных подходов, в том 

числе к использованию цифровых инструментов и обеспечит рост конкурентных преимуществ высшего 

учебного заведения и укрепление международного сотрудничества. 

L. D. Mukhamadeeva, Y. A. Pavlova, Z. A. Gareeva

IMPROVING THE ADAPTATION PROCESS OF FOREIGN STUDENTS 

WITHIN THE FRAMEWORK OF CURATORY WORK 

Keywords: migration policy, foreign students, higher education, student adaptation, mentoring, educational 

work, psychological support, cultural exchange, curatorial work, international cooperation. 

An increase in the number of international students is typical for Russia. Students from the CIS and neighboring 

countries predominate among them. This is also relevant for Ufa State Petroleum University, which has students 

from 58 countries. A significant increase in students has occurred over the last decade. In this regard, effective 

adaptation of foreign students is important for the development of the Russian educational system in the context 

of competition in the global educational services market. The success of the adaptation of foreign students de-

pends on various factors, among which socio-cultural, domestic, and psychophysiological are considered. To 

solve the problem of adaptation of foreign students in the work, measures are proposed that can be implemented 

within the framework of curatorial or educational work with foreign students: The formation of an inclusive 

university environment, involving the preparation of local students for intercultural interaction and participa-

tion in the adaptation of foreign students, through cultural events, trainings, volunteer programs; creating an 

information environment for the adaptation of foreign students, including the development of chatbots, infor-

mation booklets, interactive maps, and the creation of helplines; curatorial and mentoring programs as an im-

portant tool for socio-cultural adaptation of foreign students providing various forms of support, ranging from 

assistance in solving everyday issues and inclusion in the academic space of the university. The effectiveness of 

the implementation of the program of interaction with foreign students is largely determined by the use of inno-

vative approaches, including the use of digital tools, and will ensure the growth of competitive advantages of 

higher education institutions and the strengthening of international cooperation. 
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Количество иностранных граждан, обу-

чающихся в России, увеличивается с каждым го-

дом. В 2023/2024 учебном году в российские 

университеты приехало на обучение 29 728 ино-

странных граждан по квоте правительства. Из 

Национального доклада о реализации государ-

ственной политики в сфере образования Феде-

ральному собранию следует, что большим спро-

сом российское высшее образование пользуется 

у абитуриентов из Белоруссии (7 %), Таджики-

стана (6,6 %) и КНР (6,2 %). Также помимо дан-

ных 3-х стран, на обучение в Россию чаще всего 

приезжают граждане Казахстана, Туркмени-

стана, Узбекистана, Афганистана, Вьетнама, 

Киргизии [1]. Что касается нашего универси-

тета, ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», то по со-

стоянию на 2023/2024 учебный год количество 

обучающихся иностранных граждан составило 

– 2491 человек. За последние 15 лет число ино-

странных студентов возросло более чем в 8 раз.

В нашем вузе обучаются граждане из 58 стран,

по количеству обучающихся лидируют такие

страны как: Туркменистан, Таджикистан, Узбе-

кистан, Казахстан, Китай, Египет, Куба.

Эффективная адаптация иностранных 

студентов имеет важное значение для развития 

образовательной системы России в контексте 

конкуренции на мировом рынке образователь-

ных услуг. Успешность адаптации иностранных 

студентов зависит от социокультурных, быто-

вых, психофизиологических, учебно-познава-

тельных факторов. Недостаточное знание рус-

ского языка приводит к трудностям в процессе 

обучения и освоении образовательных про-

грамм, так как данные программы не всегда 

адаптированы для иностранных студентов. Пе-

реезд в другую страну, различия в культуре и об-

разе жизни, языковой барьер могут вызвать 

стресс и чувство изоляции у иностранных сту-

дентов. Психологическая поддержка иностран-

ных обучающихся играет важную роль в успеш-

ной адаптации их к учебному процессу и обще-

ственной жизни в новой среде. 

В связи с этим мы предлагаем ряд меро-

приятий, способствующих решению проблем 

адаптации иностранных студентов в высшем 

учебном заведении, а также готовности курато-

ров к работе с данной категорией студентов. 

1. Формирование инклюзивной уни-

верситетской среды: подготовка местных 

студентов к межкультурному взаимодей-

ствию. Адаптация иностранных студентов, при-

езжающих на обучение в российские вузы, – это 

сложный процесс, требующий комплексного 

подхода. Культурный и образовательный бэк-

граунд студентов из разных стран может значи-

тельно отличаться от местных правил и обы-

чаев. Включение в процесс адаптации меропри-

ятий с участием местных студентов может зна-

чительно облегчить адаптацию иностранных 

студентов. Взаимодействие с местными студен-

тами помогает иностранным быстрее освоиться 

в непривычной среде, понять культурные 

нормы, освоить язык и преодолеть страхи, свя-

занные с нахождением в новой среде.  

Прежде чем начать реализацию меро-

приятий по адаптации иностранных студентов, 

приезжающих на обучение, необходимо подго-

товить местных студентов к их приезду и к уча-

стию в процессе этой адаптации. Важной частью 

работы с местными студентами является воспи-

тание толерантности и уважения к культурным 

различиям. В рамках университета желательно 

организовать мероприятия, на которых сту-

денты узнают о важности межкультурной ком-

муникации, стереотипах и правильных формах 

поведения в мультикультурной среде. Воспита-

ние толерантности и уважения к культурным 

различиям среди местных студентов – важный 

шаг для создания комфортной и инклюзивной 

атмосферы в университете. Университет может 

организовывать тренинги, направленные на раз-

витие межкультурной компетентности, а также 

обсуждение принципов уважительного поведе-

ния в международной среде. На таких тренингах 

студенты научатся понимать культурные разли-

чия, узнают, как адаптировать свое поведение 

для комфортного общения с людьми из других 

стран. В ходе таких тренингов со студентами об-

суждают, как культура влияет на восприятия и 

коммуникацию, различия в невербальных сиг-

налах и социальных нормах, как в разных стра-

нах воспринимают вопросы субординации, об-

щения и даже юмора, это приводит к осознанию 

культурных различий.  

Также на тренингах необходимо обозна-

чить проблемы существования стереотипов и 

предвзятости. Необходимо обратить внимание 

на то, что в студенческую среду порой прони-

кают нетерпимость к представителям иных 

культур, националистических предрассудков, 

дискриминация, потому формирование готовно-

сти быть толерантной личностью особенно ак-

туальна в сфере социальной работы. Изучив 

негативные стереотипы, можно прийти к пони-

манию как с ними бороться, как выявлять и кор-

ректировать собственные стереотипные сужде-

ния, предупреждая социальные риски в моло-

дежной среде поликультурного образователь-

ного пространства. На тренингах необходимо 

развивать у студентов навыки эмпатии и актив-

ного слушания, которые необходимы для меж-

культурного общения. Для таких занятий по-

лезно приглашать экспертов по межкультурной 
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коммуникации, психологов, специализирую-

щихся на адаптации и культурных различиях, 

представителей международных студенческих 

организаций. Уместным будет и проведение ди-

агностики социально-психологического кли-

мата в образовательной среде с использованием 

различных методов [2-4]. 

Важно не только подготовить местных 

студентов к межкультурной коммуникации, но 

и создать в университете систему поддержки, 

которая сделает процесс адаптации макси-

мально комфортным. Университет может орга-

низовать волонтерскую программу, в рамках ко-

торой местные студенты будут помогать новым 

иностранным студентам с адаптацией. Волон-

теры будут помогать им освоиться в общежи-

тиях, с бытовыми вопросами, с основными услу-

гами и инфраструктурой университета. До при-

езда иностранных студентов местные студенты-

волонтеры должны пройти подготовку, где они 

ознакомятся с культурными особенностями 

стран, из которых ожидается приезд студентов; 

обсудят возможные трудности адаптации и ме-

тоды поддержки. Волонтеры могут стать пер-

выми друзьями и опорой для иностранных сту-

дентов в первые дни обучения. 

2. Создание информационной среды 

для адаптации иностранных студентов. Важ-

ный этап в подготовке адаптационных меропри-

ятий – создание информационной среды для 

адаптации иностранных студентов. Информаци-

онная среда – один из ключевых компонентов 

системы адаптации, который помогает студен-

там чувствовать себя увереннее и вовремя полу-

чать нужные сведения. Эта среда включает раз-

личные каналы коммуникации, материалы и 

цифровые инструменты.  

Организация информационной среды 

для иностранных студентов в университете мо-

жет включать: 

− разработку информационных букле-

тов на местном и иностранном языках, содержа-

щих базовую информацию об университете, 

правила университета, контакты служб под-

держки; 

− создание чат-бота для быстрого от-

вета на вопросы, который поможет в экстрен-

ных ситуациях, поможет сориентироваться в 

пространстве университета, ответит на часто 

возникающие у иностранных студентов во-

просы; 

− создание онлайн-платформы, с ин-

терактивными картами корпусов и общежитий, 

с информацией по предстоящим событиям, с фо-

румами и чатами для общения иностранных и 

местных студентов; 

− создание информационных досок и 

экранов с важной информацией на местном и 

иностранном языках; 

− создание телефонной горячей линии 

для иностранных студентов доступной на не-

скольких языках, где студенты могут получать 

помощь, консультации по адаптации и учебе: 

возможность получить консультации и психоло-

гическую поддержку в случае возникновения 

сложностей. 

3. Кураторские и наставнические про-

граммы как инструмент социально-культурной 

адаптации иностранных студентов 

В процессе социально-культурной адап-

тации иностранных студентов важную роль иг-

рают кураторы и наставники. Кураторами 

обычно выступают преподаватели, которые от-

вечают за координацию процесса адаптации, 

предоставляют информацию, решают организа-

ционные вопросы и контролируют выполнение 

учебных планов. 

Наставники – это обычно студенты, 

успешно прошедшие процесс адаптации, гото-

вые поделиться своим опытом и помочь дру-

гим освоиться в университетской жизни. 

Целями кураторских программ явля-

ется: 

1. Поддержка: в процессе адаптации к 

новой культуре, помощь по вопросам в прожи-

вании в общежитии, в решении бытовых во-

просов, в учебном процессе. 

2. Способствовать быстрому включе-

нию студентов в образовательный процесс, в 

студенческую жизнь. 

3. Развитие навыков межкультурного 

взаимодействия. 

Формы реализации программы: 

1. индивидуальное сопровождение, по-

мощь, консультация с куратором; 

2. организация совместных мероприя-

тий, тренингов, встреч со студентами разных 

стран и культур для обмена опытом и знани-

ями. 

3. Использование информационных 

технологий, онлайн-поддержка. 
План мероприятий программы соци-

ально-культурной адаптации иностранных 

студентов представлен в таблице 1. 

Программа работы с иностранными 

студентами является важным инструментом 

социально-культурной адаптации данных 

граждан: способствует созданию благоприят-

ных условий для их успешного обучения, про-

живания в новой среде, помогает преодоле-

вать трудности и чувствовать себя комфортно. 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=49409038
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Таблица 1 – План мероприятий программы социально-культурной адаптации иностранных 

студентов 

Направления адаптации Мероприятия и активности 

Подготовительные мероприя-

тия 

Работа с местными студентами, кураторами, администрацией факультета 

Ознакомительные мероприя-

тия 

Организация вечера знакомств. Проведение тематических мастер-классов, 

семинаров по культурным особенностям страны, местным праздникам, 

кухне. 

Встречи с кураторами 

Поддержка академической де-

ятельности 

Организация индивидуальных консультаций с преподавателями по дисци-

плинам. 

Семинары по методам обучения. 

Введение в особенности российской системы образования, советы по эффек-

тивной подготовке к экзаменам. 

Организация мероприятий по изучению русского языка: 

− бесплатные курсы для улучшения языковых навыков, адаптированные

для студентов с различным уровнем владения языком;

− клубы общения, проводящие регулярные встречи для практики разго-

ворного русского языка с носителями с тематическими обсуждениями, кото-

рые помогают расширить словарный запас и освоить особенности повсе-

дневного общения.

− интеграция языковой поддержки в учебный процесс, включая дополни-

тельные консультации по языковым аспектам дисциплин и помощь в выпол-

нении письменных работ.

Культурная адаптация Проведение культурных мероприятий: 

− экскурсии в музеи, театры и исторические достопримечательности го-

рода;

− участие в национальных праздниках;

− вечера национальных культур, где студенты презентуют традиции своей

страны;

− экскурсии и квесты по городу с акцентом на его культурное и историче-

ское наследие.

Проведение спортивных мероприятий:

− турниры по популярным национальным видам спорта;

− командные спортивные квесты, способствующие укреплению дружеских

связей;

− дни здоровья с соревнованиями, челленджами и активными играми.

Психологическая поддержка Консультации с психологами из центра психологической поддержки универ-

ситета. Тренинги, групповые работы совместно с психологами по запросу. 

4. Эффективность реализации про-

граммы работы с иностранными студентами. 

Эффективная реализация программы работы с 

иностранными обучающимися обеспечивает 

прогрессивное развитие для всех заинтересован-

ных сторон. Иностранный студент успешно про-

ходит процесс адаптации, улучшает коммуника-

тивные навыки и повышает эффективность обу-

чения. Для университета это выразится в повы-

шении престижа, расширении академического 

сообщества, создании новых возможностей фи-

нансирования и развитии международного со-

трудничества. Для общества в целом – это обо-

гащение культуры, укрепление международных 

связей и потенциальное пополнение рынка 

труда. Программа является инвестицией в буду-

щее, способствуя процессам межкультурной 

коммуникации, развитию международного со-

трудничества и укреплению взаимопонимания. 

Обеспечение эффективности программы 

адаптации иностранных обучающихся связано с 

использованием инновационных подходов. 

Внедрение цифровых технологий в процессы 

адаптации позволяет персонализировать подход 

к каждому студенту, обеспечивая доступ к необ-

ходимой информации в удобной форме. Специ-

ализированные мобильные приложения и плат-

формы, предоставляющие иностранным студен-

там доступ к необходимой информации и воз-

можность коммуникации с кураторами и настав-

никами, упрощают процесс адаптации, повы-

шают уровень взаимодействия и сотрудниче-

ства студентов разных стран и создают условия 

для их более глубокого погружения в академи-

ческую и культурную среду. Разработка про-

грамм по работе с иностранными студентами от-

крывает перспективы для проведения научных 
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исследований в области межкультурной комму-

никации, психологии адаптации и социальной 

интеграции и способствует созданию эффектив-

ных практик, что особенно важно в условиях 

глобализации образования и роста числа ино-

странных студентов в университетах. Анализ 

опыта студентов, оценка их академических и со-

циальных достижений, а также выявление барь-

еров, с которыми они сталкиваются, позволяют 

разработать универсальные модели адаптации, 

применимые в разных вузах.  

Социально-культурная адаптация ино-

странных студентов – ключевой аспект их 

успешного обучения в российских вузах, кото-

рый требует комплексного подхода и вовлече-

ния всех участников образовательного про-

цесса. Важнейшими элементами адаптации яв-

ляются эффективные кураторские и наставниче-

ские программы, организация инклюзивной 

университетской среды и качественная инфор-

мационная поддержка. Создание толерантной 

атмосферы в вузах, вовлечение в этот процесс 

местных студентов и обучение их навыкам меж-

культурной коммуникации, привлечение экс-

пертов для проведения тренингов, а также раз-

работка информационных и цифровых инстру-

ментов позволяют существенно снизить дис-

комфортные факторы в процессе адаптации 

иностранных студентов. Программы куратор-

ства и наставничества обеспечивают индивиду-

альный подход и поддержку на всех этапах обу-

чения, помогая иностранным студентам адапти-

роваться к новым для них условиям. Формиро-

вание комфортной образовательной среды в ву-

зах способствует развитию образовательной си-

стемы, формированию и укреплению процессов 

культурного обмена и международного сотруд-

ничества. 

Статья подготовлена в рамках про-

екта – победителя конкурса «Профессиональ-

ное развитие» Фонда Потанина. 
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АДАПТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОБУЧЕНИЮ ТУРКМЕНСКИХ 

И ДРУГИХ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В РОССИЙСКОМ ВУЗЕ 

Ключевые слова: педагогика высшей школы, социокультурная адаптация, иностранные студенты, ака-

демическая адаптация, развитие креативности, инфографика, интеллект карты, Туркменистан, ин-

новационные подходы в обучении. 

В данной статье рассматривается проблема адаптации педагогических подходов к обучению в вузе 

такого контингента обучающихся как туркменские, египетские и другие иностранные студенты с 

плохим знанием русского языка и низкой мотивацией к обучению. В статье рассматриваются опыт и 

подходы других вузов к социокультурной и академической адаптации таких студентов, приводятся 

вторичные результаты исследований уровня знания русского языка у туркменских студентов первого 

курса, а также их ориентиры по дальнейшему трудоустройству. Сделан обзор используемых вузами 

методов адаптации педагогических подходов и материалов к обучению этого контингента иностран-

ных студентов. Также приведен опыт работы с туркменскими студентами в Уфимском государствен-

ном нефтяном техническом университете, предложен набор методов адаптации педагогических под-

ходов к обучению этого контингента иностранных студентов. Эти предложения разобраны на при-

мере адаптации учебно-методических материалов практических занятий в рамках дисциплины «Тех-

нологии мышления. Системное и критическое мышление», приведены модификации тренингов и прак-

тических заданий. 

A. S. Bikkulov 

ADAPTATION OF PEDAGOGICAL APPROACHES TO TEACHING TURKMEN 

AND OTHER FOREIGN STUDENTS AT A RUSSIAN UNIVERSITY 

Keywords: pedagogy of higher education, socio-cultural adaptation, foreign students, academic adaptation, 

creativity development, infographics, intelligence maps, Turkmenistan, innovative approaches to learning. 

This article examines the problem of adapting pedagogical approaches to university education for such a con-

tingent of students as Turkmen, Egyptian and other foreign students with poor knowledge of the Russian lan-

guage and low motivation to study. The article examines the experience and approaches of other universities to 

the socio-cultural and academic adaptation of such students, provides secondary results of research on the level 

of knowledge of the Russian language among Turkmen first-year students, as well as their guidelines for further 

employment. An overview of the methods used by universities to adapt pedagogical approaches and materials 

to teaching this content to foreign students is made. The experience of working with Turkmen students at Ufa 

State Petroleum Technical University is also given, and a set of methods for adapting pedagogical approaches 

to teaching this contingent of foreign students is proposed. These proposals are analyzed by the example of the 

adaptation of educational and methodological materials of practical studies within the framework of the disci-

pline «Technologies of thinking. Systemic and critical thinking», the modifications of trainings and practical 

tasks are given. 

В указе «О национальных целях разви-

тия Российской Федерации на период до 2030 

года и на перспективу до 2036 года» Президент 

РФ Владимир Путин поручил увеличить количе-

ство иностранных студентов в отечественных 

вузах минимум до 500 тыс. человек [1]. Сейчас 

по данным Минобрнауки, в России учится 355 

тысяч иностранных студентов. Это примерно 

7,6 % от общего числа всех студентов в россий-

ских вузах [2]. 

В России иностранные студенты из 

Туркменистана входят в тройку самых массо-

вых категорий иностранных студентов наряду 

со студентами из Казахстана и Узбекистана [3, 

с. 129].  

Согласно недавнему исследованию, про-

веденному в Московском государственном пси-

холого-педагогическом университете, около 

70 % туркменских студентов хотели бы остаться 

в России [4, с. 14]. И хотя, согласно официаль-

ной статистике, остаются в России около 7 % 

иностранных выпускников [2], тем не менее, с 
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учетом масштаба цифр, это очень большой кон-

тингент. В связи с этим остро встает вопрос 

обеспечения качества их подготовки, так как с 

одной стороны, было бы несправедливым мас-

сово отчислять студентов просто потому, что 

они не могут быстро адаптироваться и влиться в 

учебный процесс на чужом для себя языке в чу-

жой стране, но с другой стороны, мы не можем 

опускать планку требований для них ниже, чем 

для российских студентов, – получив диплом 

российского вуза, они выйдут на рынок труда 

наравне с российскими студентами и их ди-

пломы и оценки в дипломах должны быть равны 

российским по значимости. Этот баланс осо-

бенно сложно найти ввиду того, что преподава-

тель зачастую находится под давлением адми-

нистративных структур вуза, не заинтересован-

ных в массовом отчислении контингента ино-

странных студентов. 

Ситуация со знанием русского языка в 

Туркменистане после развала Советского Союза 

стала существенно хуже, с 1994 г. начали закры-

вать школы с преподаванием на русском языке. 

За время независимости были ликвидированы 

все кафедры русского языка и система повыше-

ния квалификации преподавателей. В стране ра-

ботала только одна туркмено-российская школа 

им. Пушкина. В крупных городах оставалось по 

одной или несколько школ с 1–2 русскоязыч-

ными классами. Лишь с 2007 г. преподавание 

русского языка во всех средних и высших учеб-

ных заведениях начало возобновляться [5, с. 56]. 

В школах Туркменистана, по ответам студентов 

и по данным медиа, русский язык изучается в ос-

новном по одному часу в неделю, что есте-

ственно, абсолютно недостаточно для коммуни-

кации и тем более – для обучения на русском 

языке. 

Молодёжь Туркменистана рассматрива-

ется для себя вариант поехать обучаться в Рос-

сию часто как первый шаг к иммиграции. При-

чем приезжают и те, кто практически не владеет 

языком, но предполагает овладеть им непосред-

ственно на месте [3, с. 132]. При этом большин-

ство туркменских студентов поступают в уни-

верситет, миновав этап довузовской подготовки 

по русскому языку в учебных заведениях Рос-

сийской Федерации и, следовательно, этап ака-

демической и языковой адаптации и погружения 

в российскую национально-культурную среду 

[3, с. 130]. По результатам исследований уровня 

знания русского языка, только около 10 % от 

приезжающего контингента туркменских сту-

дентов в состоянии осваивать программу на 

уровне российских студентов [3, с. 131]. Хотя по 

нашему убеждению проблема успеваемости 

туркменских (и многих других иностранных, 

например, египетских) студентов в большей сте-

пени даже не языковая, а связана с низкой моти-

вацией, помноженной на эффект выученной 

беспомощности и тех брешей в оценке их зна-

ний, которые преподаватели осознанно или не-

осознанно создают. В качестве примера – в про-

шлом году автор статьи в качестве эксперимента 

вел дисциплину в нескольких группах с количе-

ством туркменских студентов около 120 человек 

с последовательным устным переводом на турк-

менский язык, попросив тех ребят, кто хорошо 

знает русский, выступить в качестве переводчи-

ков. Прием экзаменов также шел по желанию 

студента посредством гугл-переводчика. Тем не 

менее, даже при таком вроде бы максимально 

комфортном языковом режиме подачи матери-

ала смогли сдать экзамен с первого раза только 

около 10 человек из 120. Остальные туркмен-

ские студенты, избалованные «особым отноше-

нием» по другим дисциплинам, даже не пыта-

лись вникать в материал, надеясь на получение 

оценки по результатам показанного конспекта, 

или в результате давления на жалость препода-

вателя, или в результате списывания, маскируе-

мого под якобы использование переводчика на 

мобильном телефоне. 

В этой связи особенно остро стоит во-

прос борьбы с установкой иностранных студен-

тов на «особое отношение» и получение оценок 

без труда с одной стороны, а также языковой 

адаптации самих иностранных студентов и 

учебных материалов для них – с другой. 

Как же обеспечить условия для работы 

со студентами, имеющими описанную выше 

языковую и мотивационную специфику? 

Российские вузы уже столкнулись с до-

статочно большим количеством студентов из 

Туркменистана, а еще до них – с египетскими, 

китайскими и другими иностранными студен-

тами. Многие исследовательские коллективы 

описывают и анализируют этот опыт. Так, 

например, Р. И. Зинурова, Т. Н. Никитина, 

Л. З. Фатхуллина, [6] отмечают, что туркмен-

ские студенты в другой этнокультурной и язы-

ковой среде испытывают психологические труд-

ности, которые могут привести к их отчужде-

нию от принимающей среды. Е. Н. Макарова [7] 

исследует процесс лингвокультурной адаптации 

туркменских студентов к условиям обучения в 

российской академической среде. Она отмечает, 

что 20 % студентов из Туркменистана почти не 

общаются со своими российскими одногрупп-

никами, а 80 % опрошенных не имеют русских 

друзей. Л. Ф. Белякова, Т. Л. Сидорова, 

Р. М. Петрунева, В. Д. Васильева, рассматри-

вают процессы языковой и социокультурной 

адаптации иностранных студентов, прибывших 
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из бывших советских республик, преимуще-

ственно на примере студентов из Туркмении [3]. 

Рассматривается их социальные, культурные и 

языковые характеристики на момент прибытия 

в Россию. Т. В. Черникова, Э. А. Сокальский, 

В. В. Болучевская, О. И. Шутова, изучают пси-

хологические и этнокультурные особенности 

академической адаптации студентов дальнего и 

ближнего зарубежья [8]. М. В. Апасова, 

И. Ю. Кулагина, Е. В. Апасова, сравнивают осо-

бенности адаптации китайских и туркменских 

студентов в российском вузе [4]. Е. А. Крив-

ченко рассматривает возможные способы повы-

шения мотивации и адаптации иностранных 

студентов, приехавших для получения образова-

ния в Россию [9].  

Рассматриваются также методы адапта-

ции педагогических подходов и учебно-методи-

ческих материалов. Например, О. В. Косарев, 

Е. В. Катунцов, рассматривают особенности 

применения машинного перевода примени-

тельно к учебным материалам, специфика их 

адаптации под нужды машинного перевода [10]. 

Е. В. Беляева, Н. А. Мартьянова, A. A. Жигаева 

Предлагают следующие виды адаптации мате-

риалов [11]: 

– пересмотреть содержание учебного

материала и подавать его с опорой на эмоцио-

нально-чувственную сферу обучающегося;  

– организовать предъявляемую учебную

информацию в виде клипов, видеофильмов, ани-

мации, иллюстративных примеров, эксперимен-

тов;  

– изменить формат учебного материала

от линейно-текстовой к структурно-логической 

форме в виде инфографики, интерактивных пла-

катов;  

– применять яркие, четкие и визуальные

презентации с оригинальными и броскими фор-

мулировками, способствующими возникнове-

нию ситуативных смыслов. 

И. А. Казачихина упоминает следующие 

способы адаптации материалов [12]:  

– предоставление вариантов выполнения

заданий; 

– предоставление большего/ меньшего

времени и условий для подготовки заданий/вы-

полнения учебных задач;  

– смешивание пар при совместной ра-

боте студентов (более слабый студент с более 

сильным); 

– изменение организационных форм ра-

боты; 

– предоставление дополнительной по-

мощи; 

– усложнение заданий для более силь-

ных студентов; 

– учет стилей обучения.

Н. Ю. Зильбербранд, В. Н. Зяблин пред-

лагают использовать предварительную работу с 

материалом, использование визуальных посо-

бий, и создание персональных терминологиче-

ских словарей, применение проектной техноло-

гии и проблемного обучения [13]. С. И. Осипова, 

Ю. А. Терещенко, [14] предлагают шире исполь-

зовать: 

– запись текста на доске;

– пониженный темп изложения учебного

материала; 

– обобщение и систематизацию теорети-

ческого материала на основе выделения базиса с 

обеспечением полного освоения базовых поня-

тий, операций, методов. 

Какие методы адаптации педагогиче-

ских подходов и учебно-методических материа-

лов мы могли бы предложить со своей стороны? 

На наш взгляд, эффективно комбиниро-

вать усилия по следующим направлениям:  

Во-первых, нужна четкая вводная ориен-

тировка иностранных студентов (если нужно – с 

последовательным переводом на их родной 

язык) о том, что они приехали учиться на рус-

скоязычную программу, и к ним будут предъяв-

ляться те же требования, что и к русским студен-

там. А следовательно, если они понимают, что 

имеют проблемы с русским языком, то им 

нужно решать эти проблемы всеми возможными 

способами. И тем не менее, даже имея проблемы 

с языком, они все равно обязаны освоить обра-

зовательную программу и материалы дисци-

плин как минимум на удовлетворительном 

уровне по тем же требованиям, что и российские 

студенты. Также важно объяснить, при каких 

условиях и за какие академические задолженно-

сти происходит отчисление студентов из вуза, 

так как по опыту – отчисление – это практически 

единственное, чего боятся такие студенты. 

Во-вторых, все же необходима адапта-

ция учебных материалов: упрощение материа-

лов по формулировкам, снижение объема ин-

формации, увеличение их наглядности, а также 

использование в материалах тематик и приме-

ров, близких иностранным студентам и вовлека-

ющих их в выполнение заданий.  

В-третьих, нужен постоянный контроль 

как посещаемости занятий, так и усвоения ин-

формации на них.  

Поговорим чуть подробнее об адаптации 

учебных материалов. Первый шаг адаптации ма-

териалов видится в их упрощении. Нужно кон-

статировать, что для подавляющего большин-

ства туркменских студентов, как уже было ска-

зано выше, языковой барьер продолжает оста-

ваться первым существенным барьером. По-

этому бесполезно давать им тот же материал, 
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тем же языком, в том же объеме, что и россий-

ским студентам. Да, возможно, такое упроще-

ние и сокращение объема материала не позволит 

выставлять им, например, оценки отлично. Но 

приходится констатировать, что студентов, ко-

торые стремились бы к отличной оценке среди 

них и имеют потенциал освоить материал на та-

ком же уровне равном уровню российских сту-

дентов – единицы, не более 10 %. Для тех, кто 

хорошо знает русский язык, в состоянии и хочет 

получать отличные оценки, преподаватель мо-

жет рекомендовать для подготовки учебно-ме-

тодические пособия, существующие в любом 

вузе на любой кафедре для российских студен-

тов. Тем не менее ориентироваться на лучших 

студентов в гомогенных группах, состоящих 

только из туркменских студентов (как это орга-

низовано в Уфимском государственном нефтя-

ном техническом университете) представляется 

ошибочным. Ориентируясь на 5-10 процентов 

лучших, преподаватель теряет остальные девя-

носто, которые, скорее всего, быстро перестанут 

что-либо понимать. Поэтому первым решением 

представляется максимальное упрощение 

языка, использование большего количества 

наглядных примеров, сведение к базовому ми-

нимуму специальных терминов. Для иностран-

ных студентов основная борьба состоит в осво-

ении смысла, терминами приходится частично 

жертвовать. При этом стоит изначально объяс-

нить и подчеркнуть, что с учетом равных требо-

ваний к ним и к российским студентам при их 

языковых проблемах 3 и 4 – это очень хорошие 

оценки. Тем более, что для большинства из сту-

дентов этого контингента целью является полу-

чение именно оценки удовлетворительно.  

Полезно также периодически спраши-

вать студентов, как тот или иной термин, поня-

тие, важное в рамках занятия, переводится на их 

родной язык, – студенты воспринимают это как 

игру и как интерес преподавателя к их языку и 

культуре. Но в то же время с дидактической 

точки зрения, студенты, которые лучше пони-

мают русский язык озвучивая переводы (и часто 

эмоционально споря по этому поводу) тем са-

мым помогают оставаться в контексте тем, кто 

понимает язык хуже. В эти моменты часто сту-

денты, хуже понимающие язык, записывают пе-

ревод этих основных понятий себе на полях кон-

спекта, что безусловно поможет им и в понима-

нии, и в подготовке к экзамену по своим кон-

спектам. 

В то же время полное ведение занятий с 

последовательным переводом (как автор пы-

тался делать) скорее это ошибка, так как это за-

держивает языковую адаптацию иностранных 

студентов и все равно не помогает успеваемо-

сти. 

Вторым шагом адаптации учебных мате-

риалов для описанного контингента иностран-

ных студентов с плохим знанием языка и низкой 

мотивацией представляется уменьшение объема 

материала, составление «Конспекта на тройку». 

Скорость восприятия материала на иностранном 

языке существенно меньше, чем на родном, по-

этому представляется ошибкой пытаться дать 

тот же объем материала. Необходимо сосредо-

точиться на самых основных моментах, зато 

проработать их более подробно без спешки в 

комфортном для иностранных студентов темпе. 

Работая с российскими студентами с низкой мо-

тивацией и способностями, метод «конспекта на 

тройку» тоже очень помогает. Он заключается в 

том, что студентам прямо озвучивается, что те, 

кому трудно дается предмет или кого он в силу 

каких-то причин не интересует для глубокого 

изучения, могут пользоваться для подготовки к 

экзамену разработанным преподавателем «кон-

спектом на тройку» вместо развернутого посо-

бия. В этом конспекте преподаватель оставляет 

примерно треть материала, только тот минимум, 

который студенты должны знать, чтобы полу-

чить честно заработанную тройку. Немотивиро-

ванные студенты и студенты со сложностями 

освоения дисциплины все равно не в состоянии 

и не пытаются освоить развернутое пособие и 

начинают брать у своих одногруппников сокра-

щенные конспекты и шпаргалки. При этом, во-

первых, информация проходит глухой телефон 

пересказа, в результате часто студенты зазубри-

вают непонятную для себя белиберду, во-вто-

рых, нет гарантии, что их одногруппники пра-

вильно выделили самое важное. Когда такой 

«конспект на тройку» готовит сам преподава-

тель, выбрасывая примерно 2/3 материала и 

оставляя только треть самого основного, тем са-

мым он оптимизирует усвоение необходимого 

материала проблемными студентами, позволяя 

им не распыляться, а сосредоточиться на самом 

важном, причем в максимально точных форму-

лировках, а не в пересказе. Тот же метод можно 

использовать для адаптации материала для ино-

странных студентов, обучающихся на русском 

языке. В этом случае нужно давать материалы 

на лекции, а также готовить конспект для подго-

товки в усеченном варианте, который позволяет 

уверенно подготовиться на твердую оценку удо-

влетворительно. Это ни в коей мере не ущемляет 

иностранных студентов, как уже было обосно-

вано ранее, а позволяет сосредоточиться на са-

мом главном и вместо двойки получить на экза-

мене заслуженные тройки, к которым большин-

ство студентов этого контингента и стремятся. 

Повторимся, для тех, кто чувствует в себе силы 

и возможности подготовиться на хорошо и от-

лично, есть стандартные русскоязычные 
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учебно-методические материалы. Однако, таких 

студентов среди туркменских студентов абсо-

лютное меньшинство, и мы не можем на них 

ориентироваться при проведении занятий. 

Третьим шагом в адаптации материалов 

представляется необходимым существенным 

образом повысить их наглядность. 

Есть мнение, что, если вы не можете 

нарисовать какую-либо тему в виде рисунков и 

схем, вы ее не понимаете. При сложностях с по-

нимаем материала на иностранном языке – ри-

сунки и схемы являются международно-понят-

ным языком. Недаром инфографика и интел-

лект-карты становятся все более и более попу-

лярными в представлении информации в совре-

менном мире. Предлагается взять метод инфо-

графики и интеллект-карт на вооружение и ста-

раться все основные положения рисовать в виде 

схем, иллюстраций и интеллект-карт на доске 

или в презентации. 

Чем инфографика отличается от про-

стого изображения или текста с изображением? 

Инфографика в целом и каждая её часть – само-

стоятельное средство передачи информации. 

Этим она отличается от, например, иллюстра-

ции, которая хотя и передаёт информацию, но 

только дополнительную, и не может существо-

вать без текста (исключение – комиксы или ри-

сованные истории). Самый частый графический 

ход в инфографике – пропорциональное соот-

ветствие размера объекта доле иллюстрируемых 

им фактов в общем числе, то есть часто встреча-

ющиеся случаи изображаются крупнее, редко 

встречающиеся – мельче. Второй самый распро-

страненный ход – количественное и визуальное 

соответствие. Например, если в рецепте в стакан 

нужно налить полстакана молока, то в инфогра-

фике рисуют схематично наполовину полный 

стакан и коробку молока, из которой льется 

жидкость в стакан. Необходимо использовать 

общепонятную символику и картинки. Они 

должны быть интуитивно понятны вашей ауди-

тории, независимо от языка и национальности. 

В идеале в правильно нарисованной ин-

фографике мы можем совсем убрать текст и при 

этом смысл инфографики останется в целом по-

нятным. Недаром многие инструкции по сборке 

мебели и детских конструкторов, а также ре-

цепты сегодня выполняются именно в формате 

инфографики, что позволяет не переводить ин-

струкцию на многие языки, а ограничиться од-

ной универсальной инструкцией. 

Четвертым шагом адаптации учебно-ме-

тодических материалов представляется необхо-

димым модифицировать лекционный материал 

и практические задания в сторону предоставле-

ния возможности для иностранных студентов 

рассказать о своей стране, культуре, а также за-

думаться над решением актуальных для них спе-

цифичных проблем. 

Возьмем для примера тренинг на разви-

тие методов креативного мышления, проводи-

мый в Уфимском государственном нефтяном 

техническом университете в рамках дисци-

плины «Технологии мышления. Системное и 

критическое мышление», читаемой для маги-

странтов всех специальностей. Изначальная его 

версия выглядит следующим образом. Во ввод-

ной части преподаватель напоминает студентам, 

что существует множество техник активизации 

креативного мышления. В частности, мозговой 

штурм, метод 120 комнат, метод слома стерео-

типов. Мозговой штурм состоит из двух обяза-

тельных этапов: 1 этап – генерация максималь-

ного количества идей, даже самых безумных 

(очень важен запрет критики) и совместное их 

развитие. Хорошим результатом для мозгового 

штурма считается, если было придумано около 

100 идей. 2 этап – критика и отсев идей. Те, что 

выдержат критику, окажутся жизнеспособными. 

Метод 120 комнат является в целом разновидно-

стью мозгового штурма, только закрепляется 

число 120 для количества идей, которые нужно 

поместить в 120 клеточек-комнат. Метод слома 

стереотипов состоит из 3 этапов: 

– Стереотипы. Сначала мы записываем

все стереотипные решения (собственно, всегда 

первые 15-20 идей как правило являются стерео-

типными) 

– Разрыв. Нужно придумать, каким обра-

зом разрушить стереотипы, подобрать что-то 

полностью противоположное, чего от нас никак 

не ожидают 

– Видение. Сформировать и довести до

ума новую концепцию. 

Для выполнения практической части 

студенты разбиваются на команды по 3-6 чело-

век. Им предлагается представить, что на фа-

культете решили открыть или модернизировать 

Rutube/Youtube канал видеороликов для связи с 

молодежью, студентами и школьниками-абиту-

риентами. И в качестве редакторов канала вы-

брали именно студентов группы. Задача, решае-

мая непосредственно на практическом занятии – 

придумать в группах методом мозгового 

штурма 120 тем видео для этого видеоканала. 

Также ставится задача хотя бы половину идей 

придумать таких, каких студенты не видели на 

других аналогичных каналах, нестандартных, 

сломать стереотипы.  

В модифицированном для туркменских 

студентов тренинге предлагается создать канал 

об их родной стране, культуре, жизни иностран-

ных студентов в России для российских зрите-

лей и придумать 120 идей для этого канала. В 
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чем социокультурная ценность такого модифи-

цированного практического задания? Практика 

показывает, что иностранные студенты охотно 

вовлекаются в задания, в которых требуется рас-

сказать о своей стране и культуре, традициях и 

привычках, а также о тех ситуациях, с которыми 

они сами сталкиваются. С одной стороны им 

приятно рассказывать о своей культуре и жизни, 

с другой стороны – постановка задачи, что это 

канал для российских зрителей, позволяет взгля-

нуть на свою страну, культуру и самих себя как 

бы со стороны, глазами россиян, чтобы понять, 

какие сюжеты могут быть интересны, какое впе-

чатление произведут или не произведут они на 

людей другой культуры, что также хорошо для 

тренировки кросс-культурной коммуникации и 

понимания. 

В качестве второго примера адаптации 

учебного материала с включением социокуль-

турной адаптации можно рассмотреть тренинг 

на освоение метода стратегического планирова-

ния «Дерево проблем – Дерево целей – Дерево 

решений». 

Во вводной части тренинга мы рассказы-

ваем студентам, что дерево проблем – это спо-

соб, который помогает найти во множестве свя-

занных проблем основную проблему (ствол), её 

причины (корни) и последствия (крона). В рос-

сийских группах мы обычно берем темы про-

блем подготовки к сессии или проблем подго-

товки выпускной квалификационной работы. В 

качестве адаптированной темы для работы в 

группах иностранных студентов можно взять 

проблемы обустройства иностранных студентов 

в России и вхождения их в учебный процесс ву-

зов. В рамках данного тренинга студенты также 

делятся на группы по 4-6 человек, которым вы-

даются пачки стикеров. Их удобно клеить на 

обычные доски, на них достаточно места для 

«роста» деревьев в ширину и в высоту – одной 

доски в аудитории хватает на 2-3 группы сту-

дентов. Если групп больше, приходится задей-

ствовать пару столов.  

Роль преподавателя – ходить между 

группами, следить за тем, чтобы студенты не 

ограничивались формальным поверхностным 

выполнением задания, а действительно вовле-

кать их в размышлении об их существующих 

проблемах, их причинах и следствиях.  

Сначала можно просто записывать на 

карточки и хаотично клеить все проблемы, с ко-

торыми сталкиваются иностранные студенты в 

части организации своей жизни и учебы. Затем 

стараться понять для каждой из них, что явля-

ется следствием, что – причиной, какие еще есть 

причины и следствия, помещая их соответ-

ственно ниже или выше на доске. Постепенно 

начнут вырисовываться причинно-следствен-

ные связи и либо карточки выстроятся в одно де-

рево проблем, либо распадутся на несколько де-

ревьев.  

После построения дерева проблем 

нужно вместе со студентами внимательно про-

верить, прослеживается ли логика от корней к 

вершине кроны. Если это не так, то возможно, 

нужно что-то переформулировать, или добавить 

недостающие элементы в логическую цепочку.  

Построение дерева целей в целом более 

простая задача, так как оно строится на основе 

дерева проблем. Первым шагом мы переформу-

лируем каждую карточку с точностью до наобо-

рот. Например, карточка «студенты не пони-

мают, как ориентироваться в незнакомом го-

роде» превратится в карточку «студенты пони-

мают, как ориентироваться в незнакомом го-

роде» и так со всеми карточками. В итоге вместо 

дерева проблем у нас получается абсолютно 

симметричное ему дерево целей. 

После построения дерева целей мы 

строим дерево решений как следующий этап 

планирования, – тогда мы, начиная от корней к 

кроне дерева заменяем карточки-цели на кар-

точки-мероприятия/решения, которые приведут 

к этим целям. Обычно нам необходимо приду-

мать мероприятия только для самых нижних 

этажей «корней», так как все остальные кар-

точки являются их следствием и решатся по це-

почке автоматически. Некоторые цели мы не 

можем достичь никакими доступными нам ме-

роприятиями, тогда можно просто убрать их с 

доски, так как мы не можем на них повлиять. В 

итоге тренинга мы получаем список мероприя-

тий, которые помогут иностранным студентам 

адаптироваться в России и в российском вузе.  

Помимо прямой задачи тренинга – осво-

ения методики дерева проблем – дерева целей – 

дерева решений, тренинг вносит свой вклад и в 

решение проблемы социальной и академиче-

ской адаптации иностранных студентов, так как 

при правильной модерации помогает им обсу-

дить и разобраться в тех проблемах, с которыми 

они сталкиваются, а главное – коллективно при-

думать возможные варианты решения этих про-

блем, наметить план тех действий, мероприя-

тий, которые можно реализовать для решения. 

Это не гарантирует, что все студенты будут при-

держиваться этого плана, но это инициирует об-

мен опытом, так как кто-то нашел решение од-

ной проблемы, кто-то – другой, кто-то слышал, 

как похожие проблемы решал его земляк, так 

что вполне возможно, каждый вынесет для себя 

какие-то полезные новые решения. 

А с точки зрения преподавателя этот тре-

нинг может стать интересным источником мате-

риалов для исследования основных проблем 
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адаптации иностранных студентов в России и 

российских вузах, а также путей решения этих 

проблем. 

Кроме того, мы в дополнение мы можем 

рассказать о методике бенчмаркинга, поясняя, 

что это метод, когда мы ищем и берем за основу 

самый лучший пример других по решению 

нашей проблемы. И просим их рассказать из-

вестные им примеры, когда их знакомый ино-

странный студент столкнулся с теми же пробле-

мами, и по их мнению, решил их наилучшим 

способом, достиг наилучших результатов. 

Рассказ историй реальных людей, тем 

более их знакомых – также очень вовлекающий 

метод. А с учетом того, что предметом рассмот-

рения являются трудности адаптации, лучшие 

реальные примеры знакомых иностранных сту-

дентов могут дать им хороший воодушевляю-

щий, мотивирующий пример. 

Последний необходимый шаг педагоги-

ческой адаптации – это более жесткий контроль 

посещаемости и освоения материала по сравне-

нию с российскими студентами. Иностранным 

студентам тяжелее, чем российским восполнять 

пробелы и осваивать пропущенный материал. 

После всех усилий по адаптации и вовле-

чению студентов дисциплина и контроль на 

каждом занятии очень важны, так как только та-

ким способом можно дать обратную связь сту-

дентам, что их текущее отношение к учебе, если 

оно строится на отсутствии усилий и надежде, 

что в итоге им и так поставят оценку, приведет 

их к плачевным результатам на экзамене. Лучше 

поставить несколько промежуточных двоек, чем 

студенты будут до последнего надеяться, что в 

итоге оценка достанется им просто так. При 

этом важным воспитательным моментом явля-

ется объяснение того, что это честное взаимо-

действие преподавателя и студентов-иностран-

цев. Преподаватель сделал все от него возмож-

ное, чтобы упростить материал и сделать его по-

нятным, а студенты должны в свою очередь при-

ложить усилия, чтобы освоить этот материал 

хотя бы на уровне российских студентов-троеч-

ников. И да, им будет тяжелее и потребуется 

больше усилий, чем тем же российским студен-

там, придется чаще прибегать к словарю. Но в 

то же время, это единственный путь, которым 

они могут продолжить обучение в российском 

вузе, так как диплом они получат такой же, как 

и российские студенты, и его нужно заработать 

честным трудом. 

В задаче контроля важна регулярность и 

постоянность, представляется необходимым 

следить за тем, чтобы каждый студент вел кон-

спект на занятии, в конце каждого занятия или в 

начале каждого следующего проводить мини-

опросы или мини-тесты по прошедшей лекции 

или практическому занятию, чтобы студенты 

понимали, что им нужно все время быть внима-

тельными, стараться понимать и разбираться в 

материале, если не на занятии, то после него, а 

не слепо списывать и срисовывать с доски. 

Иначе объем непонятного материала будет 

накапливаться и приведет к невозможности его 

освоить перед экзаменом. 

В данной статье мы проанализировали 

основные проблемы академической адаптации 

иностранных студентов на примере туркмен-

ских и египетских студентов, хотя те же тенден-

ции характерны и для иных категорий иностран-

ных студентов с плохим знанием русского языка 

и низкой мотивацией. Мы рассмотрели специ-

фику их мотивации, интеграции в жизнь и учебу 

в российском вузе. При этом было подробно 

рассмотрено несколько подходов к улучшению 

ситуации. Во-первых, это организационные уси-

лия, разъяснение требований и порядка. Во-вто-

рых, это адаптация материалов: упрощение ма-

териалов по формулировкам, снижение объема 

информации, увеличение их наглядности за счет 

использования инфографики, схем и интеллект-

карт, а также использование в материалах тема-

тик и примеров, близких иностранным студен-

там и вовлекающих их в выполнение заданий. В-

третьих, это постоянный контроль: посещаемо-

сти занятий, ведения конспектов, усвоения ма-

териалов на занятиях. 

Также было в статье было приведено 

описание нескольких авторских тренингов, 

адаптированных для иностранных студентов. 

Статья подготовлена в рамках про-

екта – победителя конкурса «Профессиональ-

ное развитие» Фонда Потанина. 
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ДИСЦИПЛИНА «МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» – АДАПТАЦИЯ 

В ПРОГРАММАХ МАГИСТРАТУРЫ УГНТУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

ИЗ АРАБОЯЗЫЧНЫХ СТРАН 

Ключевые слова: образовательная программа, арабоговорящие студенты, магистратура, научные ис-

следования, научные степени Египта, научные степени Ирака. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет является известным на мировой 

арене научно-образовательным центром, в котором сегодня обучаются иностранные студенты из раз-

ных стран на всех уровнях высшего образования. В настоящее время около 250 студентов из более чем 

20 стран мира обучаются на программах магистратуры. В статье приведен анализ контингента сту-

дентов иностранных государств за три года. На основе проведенного анализа выявлено, что идет су-

щественный рост количества студентов из трех арабоговорящих стран: Египет, Ирак и Йемен. Пред-

полагается, что данная тенденция продолжится и в будущем. Основными факторами, которые могут 

повлиять на увеличение количества обучающихся из арабоговорящих стран является вступление 

Египта в объединение БРИКС и активные встречи представителей университета с делегациями из 

Ближнего Востока. Учитывая рост контингента студентов из арабоговорящих стран, возникает 

необходимость создавать и использовать программы академической адаптации для зарубежных сту-

дентов. В настоящее время университет проводит трансформацию программ магистратуры. Основ-

ные изменения в программах обучения магистратуры: мультитрековый выбор индивидуальной траек-

тории обучения; унифицированная последовательность дисциплин по формированию магистерской 

диссертации и возможность выбора новых форматов диссертаций. Очень важно донести до всех сту-

дентов последовательность этапов обучения в магистратуре и особенности подготовки магистерских 

диссертаций. Поэтому учебный материал, адаптированный для студентов из арабоязычных стран, 

позволит им быстро и успешно начать обучение в университете. Также это позволит повысить эф-

фективность работы преподавателя по академической адаптации студентов, сократит количество 

времени необходимого на объяснение базовых норм. В статье представлен анализ наиболее востребо-

ванных программ обучения по программам магистратуры для студентов из Египта, Ирака и Йемена. 

На основе данного анализа выполнена адаптированная презентация о выборе трека магистратуры, в 

которой сделан перевод аннотаций основных треков на арабский язык. Выполнена презентация об ос-

новных методах научных исследований, формах выпускных квалификационных работ и последователь-

ности выполнения магистерской диссертации при обучении в университете. Данная презентация 

также имеет перевод на арабский язык. Подготовленные материалы позволят арабоговорящим сту-

дентам лучше понять принципы обучения в магистратуре, легче ориентироваться в предлагаемых об-

разовательных курсах университета. 

E. Y. Tumanova, I. I. Fazrakhmanov, A. M. Gaisin 

RESEARCH METHODS – ADAPTATION IN THE MASTER'S DEGREE PROGRAMS OF USPTU 

FOR STUDENTS FROM ARABIC-SPEAKING COUNTRIES 

Keywords: educational program, Arabic-speaking students, master's degree, scientific research, scientific de-

grees of Egypt, scientific degrees of Iraq. 

Ufa State Petroleum Technological University is a well-known scientific and educational center on the world 

stage, where international students from different countries study at all levels of higher education. Currently, 

about 250 students from more than 20 countries are enrolled in master's degree programs. The article shows 

an analysis of the contingent of students from foreign countries for three years. Based on the analysis, it was 

revealed that there is a significant increase in the number of students from three Arabic-speaking countries: 

Egypt, Iraq and Yemen. It is assumed that this trend will continue in the future. The main factors that may affect 

the increase in the number of students from Arabic-speaking countries are Egypt's accession to the BRICS as-

sociation and active meetings of university representatives with delegations from the Middle East. Given the 

growing number of students from Arabic-speaking countries, there is a need to create and use academic adap-

tation programs for foreign students. The University is currently transforming its Master's degree programs. 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2024. №6 (55) 

113 

The main changes in the Magistracy are: multi-track selection of an individual learning trajectory; a unified 

sequence of courses for the work on a master's thesis and the possibility of choosing new dissertation formats. 

It is very important to Inform all students about the sequence of stages of study in the master's degree and the 

specifics of work on master's theses. Therefore, the educational material adapted for students from Arabic-

speaking countries will allow them to quickly and successfully start studying at the university. It will also in-

crease the effectiveness of the tutor's work on the academic adaptation of students, reduce the amount of time 

needed to explain basic norms. The article presents an analysis of the most popular master's degree programs 

for students from Egypt, Iraq and Yemen. Based on this analysis, an adapted presentation on the choice of a 

master's degree track was made, in which the annotations of the main tracks were translated into Arabic. A 

presentation was made on the main methods of scientific research, the forms of final qualifying works and the 

sequence of completing a master's thesis while studying at the university. This presentation also has an Arabic 

translation. The made materials will allow Arabic-speaking students to better understand the principles of stud-

ying at the master's degree, it is easier to navigate the offered educational courses of the university. 

Выезд для обучения за рубеж – это не 

только опыт личностного роста и знакомство с 

другой культурой, но в первую очередь знаком-

ство с перспективными технологиями и опытом 

ведущих специалистов. Международное студен-

чество началось в 19 веке из-за развития про-

мышленности и необходимости привлечения 

новых специалистов и обучения собственных 

для формирования роста и развития страны. 

Академическая миграция продолжается и по 

настоящее время. 

Обучение в другой стране – такое реше-

ние люди принимают каждый лично для себя, но 

тем не менее, этот процесс регулируется и 

управляется на государственном уровне, через 

государственные квоты на обучение или отказ 

на выдачу учебной визы. На основании межго-

сударственных договоренностей преподаватели 

в университете обнаруживают увеличение коли-

чества обучающихся то из одной, то из другой 

страны. И в зависимости от особенностей 

направляющей студентов страны университет 

адаптирует условия и формат реализации обра-

зовательных программ. Обучение иностранных 

студентов является в том числе имиджевым по-

казателем, показывающим сферу признания и 

влияния в мире, поэтому университет ставит за-

дачи по разработке адаптированных рекламных 

и учебных материалов. 

Объектом данной статьи являются обра-

зовательные программы магистратуры в Уфим-

ском государственном нефтяном техническом 

университете (УГНТУ). В 2023 году формат 

обучения в магистратуре УГНТУ был трансфор-

мирован, причем изменения произошли одно-

временно во всех образовательных программах 

магистратуры. Выделяем три основных аспекта 

изменений: мультитрековый выбор индивиду-

альной траектории обучения; унифицированная 

последовательность дисциплин по формирова-

нию магистерской диссертации и возможность 

выбора новых форматов диссертаций. Продол-

жительность обучения магистратуре по очной 

форме составляет два года с тенденцией к сокра-

щению длительности образовательной про-

граммы, поэтому становится очевидным факт, 

что адаптированные дидактические материалы 

значительно облегчат академическую и соци-

альную адаптацию студентов. 

Не только академическая миграция ста-

новится более массовым явлением, но и расши-

рение границ влияния промышленных компа-

ний. Не секрет, что дружеские отношения, зало-

женные в студенчестве, носят обычно длитель-

ный и позитивный характер. Поэтому привлече-

ние иностранных студентов в наш университет 

– это в том числе возможность нашим выпуск-

никам налаживать международный бизнес, про-

двигая бренды Российских компаний [1].

В связи с этим поставлена цель сделать 

дидактический материал по программам маги-

стратуры, адаптированным для иностранных 

студентов. Для начала проекта адаптироваться 

будут унифицированные материалы, которые 

являются общими для большинства образова-

тельных программ магистратуры. В последую-

щем следует адаптировать специализированные 

учебные материалы по конкретной образова-

тельной программе [2]. 

В качестве инструмента выбора целевой 

страны или ряда стран, для жителей которых бу-

дет проведена адаптация, был выбран метод ана-

лиза контингента студентов программ магистра-

туры за прошедшие три учебных года универси-

тета. Результаты анализа приведены в таблице, 

из которой видно, что за последнее время 

наблюдается стабильный рост контингента сту-

дентов из арабоговорящих стран, таких как Еги-

пет, Ирак и Йемен. Предполагаем, что подобная 

тенденция произошла в том числе из-за вступле-

ния страны Египет в союз БРИКС. Взаимоотно-

шения стран Россия и Ирак нельзя назвать ста-

бильными, но тенденция последних лет показы-

вает, что партнерство развивается не только на 

политической арене, но и в сфере промышлен-

ности. Главным направлением взаимодействия 
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в гражданском секторе является топливно-энер-

гетическая сфера и ведется активная работа по  

Таблица – Анализ контингента иностранных студентов образовательных программ магистра-

туры УГНТУ 

Страна 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Египет 6 11 38 

Ирак 8 15 33 

Йемен 6 12 19 

Другие страны дальнего зарубежья 58 59 65 

Страны СНГ 157 149 128 

Всего иностранных студентов 235 246 283 

Из них арабоговорящие 8,5 % 15,5 % 32 % 

диверсификации российско-иракских экономи-

ческих связей. В настоящее время в Ираке рабо-

тают более 50 крупных российских компаний. В 

связи с этим делаем вывод о перспективном ро-

сте академического взаимодействия между 

странами и сохранении тенденции увеличения 

арабоговорящих студентов в нашем универси-

тете. 

Удельный вес численности арабоговоря-

щих студентов, представителей стран: Египет, 

Ирак и Йемен увеличился с 8,5 до 32 %. Одним 

из этапов привлечения и адаптации образова-

тельных программ для иностранных студентов 

является разработка программ, реализуемых 

полностью на английском языке. Но подобное 

решение требует длительной подготовке к реа-

лизации и может быть экономически целесооб-

разным только при наличии определенного 

уровня контингента. Так же, стоит отметить, что 

частично размывается качество образования из-

за использования «не родного языка» как сту-

дентами, там и преподавателями. Поскольку 

больший интерес представляет получить разно-

сторонних специалистов, то государство 

направляет своих студентов для обучения и на 

русскоязычные образовательные программы, 

интегрируя своих студентов в уже реализуемые 

программы обучения. Как показывает анализ 

востребованы не только образовательные про-

граммы нефтегазового профиля, но и про-

граммы строительного, машиностроительного и 

экономического профилей [3].  

Таким образом, адаптация унифициро-

ванного материала программ магистратуры 

необходима в целом по университету с перево-

дом на арабский язык, который является одним 

из наиболее распространённых языков мира и 

входит в число шести официальных языков Ге-

неральной ассамблеи и других органов Органи-

зации Объединённых Наций. 

Обучение в магистратуре является тру-

доемким с точки зрения выполнения индивиду-

альной исследовательской работы (магистер-

ской диссертации), которую выпускник образо-

вательной программы готовит как выпускную 

работу, подтверждающую уровень его компе-

тенций. Тема исследования зависит от выбран-

ного направления подготовки, а глубина прора-

ботки темы, степень новизны и практической 

значимости разработанных решений и выводов 

зависят от личных качеств самого магистранта 

[4]. В этом отношении невозможно утверждать 

о более высоком уровне магистерских диссерта-

ций студентов России или иностранных студен-

тов. Выполняя индивидуальную исследователь-

скую работу все обучающиеся в университете, 

имеют равные возможности проявить свои ин-

дивидуальные качества. При этом каждый уни-

верситет и УГНТУ в том числе имеет некоторые 

организационные особенности обучения в маги-

стратуре, которые важно правильно понять 

также всем студентам как гражданам России, 

так и иностранным гражданам. В магистратуре 

УГНТУ есть широкий спектр возможностей по 

формированию выпускной квалификационной 

работы. Это и сам формат магистерской диссер-

тации, и трек индивидуальной программы обу-

чения, выбор которых делает сам обучающийся. 

Поэтому важно обеспечить своевременное по-

нимание основных принципов обучения и вы-

полнения магистерской диссертации на родном 

для студентов языке. 

В рамках данной работы выполнен пер-

вый этап формирования материалов по методам 

научных исследований, принятых в УГНТУ, для 

студентов, владеющих арабским языком в каче-

стве родного языка. На рис. 1-4 приведены стра-

ницы четыре страницы брошюры, на которых 

весь русскоязычный текст имеет синхронный 

перевод.  

На рис. 1 приведена титульная страница 

брошюры, по которой студент должен сориен-

тироваться, что это брошюра по дисциплине 

«Методы научных исследований», реализуемая 
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в программах магистратуры УГНТУ, а также об 

основных темах последующих страниц. 

На рис. 2 показана вторая страница, на 

которой приведены краткие аннотация трех ос-

новных треков индивидуализации обучения. 

Треков в образовательных программах гораздо 

больше, но после анализа их основных направ-

ленностей все треки в данном пилотном матери-

але сгруппированы в три основные группы. Сле-

дует отметить, что треки при обучении в маги-

стратуре УГНТУ являются вариативными бло-

ками и студент может выбрать только один из 

предложенных. Студенту не запрещено посе-

щать и слушать материал дисциплин других тре-

ков, но результат по ним не будет отображаться 

в итоговом документе об образовании. 

Рис. 1 – Титульная страница брошюры по дисциплине «Методы научных исследований» 

Рис. 2 – Памятка по основным трекам обучения в магистратуре 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2024. №6 (55) 

116 

На рис. 3 показана третья страница, на 

которой описаны основные этапы формирова-

ния магистерской выпускной работы, приня-

тые в УГНТУ. Унифицированными в програм-

мах магистратуры являются следующие дис-

циплины: «Семинар наставника» на которой 

магистранты формируют литературный обзор 

по своей теме, делают обоснование ее актуаль-

ности и предполагаемый план исследований; 

«Управление проектами», которая помогает 

составить технико-экономическое обоснова-

ние разрабатываемого решения; «Научно-ис-

следовательская работа» на которой обучаю-

щиеся формируют материал своей диссерта-

ции и делают научные публикации и «Проект-

ная практика» помогающая сформировать 

практический результат работы к обнародова-

нию. 

На рис. 4 показана четвертая страница, 

которая посвящена новым форматам выпуск-

ной квалификационной работы. В УГНТУ вы-

пускники программ магистратуры при завер-

шении обучения могут выйти на защиту маги-

стерской диссертации, представляющей собой 

письменный отчет, состоящий из глав, описы-

вающих весь ход исследования и выводы. Но 

могут выбрать и другую форму выпускной ра-

боты для подтверждения своей компетентно-

сти и получить диплом магистра. 

Адаптация материала – это не только 

перевод на родной язык читающего, но и по-

строение фраз на русском языке более лег-

кими конструкциями словосочетаний. Весь 

материал на русском языке переработан: уда-

лены сложно переводимые слова, слова с 

неоднозначным переводом и такие обороты 

русскоязычной речи как причастные и деепри-

частные обороты. Например, слова «дисци-

плина» и «трек» часто используемые в терми-

нологии магистратуры УГНТУ дословно пере-

водятся как «послушание» и «маршрут», по-

этому для перевода проводилась замена на 

слова «курс обучения» и «набор курсов обуче-

ния». Учитывая многозначность слов русского 

языка и используя фразы данного материала 

можно масштабировать опыт и выполнить пе-

ревод и на другие иностранные языки. 

Кроме перевода на иностранный язык, 

еще одним немаловажным аспектом адапта-

ции материала является его стилистическое 

оформление – использование цветов, графиче-

ских паттернов и образов людей, отвечающих 

культурному коду страны планируемого чита-

теля. Поэтому при масштабировании и пере-

воде данного материала на другой язык сле-

дует заменить оформление фона и изображе-

ние человека.  

Рис. 3 – Страница брошюры, помогающая понять последовательность этапов 

выполнения магистерской диссертации 
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Рис. 4 – Материал, описывающий различные формы выпускной работы, 

которые можно выбрать альтернативно магистерской диссертации 

Образы людей в дизайне используются 

для разных целей, среди которых привлечение 

внимания и установка связи с читателем, в том 

числе через передачу эмоций. Независимо от 

контекста на странице, любой человек в первую 

очередь обращает внимание на лицо, сопостав-

ляет себя и человека на снимке, определяет свои 

потребности и желания. Поэтому к изображе-

ниям людей следует относиться очень ответ-

ственно, учитывать особенности целевой ауди-

тории. Изображение человека должно вызывать 

положительные эмоции и повышать лояльность 

и желание идентифицировать себя на этом же 

месте. В материале, приведенном на рис. 1-4 ис-

пользован образ студента, который легко отне-

сти к представителю арабской культуры при 

этом мы считываем его как студента, работаю-

щего над магистерской диссертацией.  

Поскольку образ человека очень важен в 

дизайне, то для того чтобы оценить насколько 

подготовленный материал позитивно восприни-

мается, следует одним из вопросов к иностран-

ным студентам выделять: «Насколько, по их 

мнению, выбранный образ студента, соответ-

ствует их представлениям об учебе в магистра-

туре?».  

Подготавливая материал для иностран-

ных студентов следует понимать, что кроме язы-

кового барьера, существуют и другие разногла-

сия в культурном коде. Для оценки степени раз-

личия между странами используют метод Хоф-

стеда, разработавшего совокупность показате-

лей, определяющих культурные характеристики 

различных народов. В терминологии Хофстеда 

культура – это коллективное ментальное про-

граммирование человеческого разума, отличаю-

щее одну группу людей от другой. Выполнив 

сравнительный анализ стран Россия, Египет и 

Ирак выделим следующие существенные разли-

чия в общенациональном культурном восприя-

тии общественного уклада: долгосрочная ориен-

тация, избегание неопределенности и индивиду-

ализм [5].  

Характеристика долгосрочной ориента-

ции определяет россиян как общество с прагма-

тичным мышлением, людей способных легко 

адаптироваться в зависимости от ситуации, кон-

текста и времени, проявляя упорство в достиже-

нии результатов. Тогда как общество стран Еги-

пет и Ирак относятся к нормативной культуре. 

Люди арабских стран стремятся к установлению 

абсолютной истины, они нормативны в своем 

мышлении и нацелены на достижение быстрых 

результатов.  

Жители стран Египет и Ирак обладают 

высоким уровнем избегания неопределенно-

стей. В этих культурах существует эмоциональ-

ная потребность в правилах и внутреннее стрем-
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ление быть занятыми и усердно работать. Точ-

ность и безопасность – важный элемент индиви-

дуальной мотивации. При этом данные страны 

показывают высокие баллы по шкале «Мотива-

ция к достижениям и успеху». 

По показателям индивидуализма страны 

Египет и Ирак имеют очень низкие показатели, 

которые характеризуют их как коллективист-

ское общество, стремящееся к тесной и долго-

срочной привязанности к «группе». Лояльность 

в коллективистской культуре имеет первосте-

пенное значение, а общество способствует 

укреплению отношений, в которых каждый бе-

рет на себя ответственность за других членов 

своей группы [6]. 

Из проведенной характеристики по Хо-

фстеду, делаем вывод о правильно выбранном 

способе адаптации материала для студентов из 

арабоговорящих стран. Синхронный перевод и 

разъяснение принципов обучения в магистра-

туре подпитывает нормативное мышление дан-

ной культуры и способствует более быстрому 

вовлечению их в процесс подготовки магистер-

ской диссертации по выбранному треку и фор-

мату уменьшая риски потери времени и повы-

шая индивидуальную мотивацию. А использо-

вание образа человека для дизайна материала 

хорошо соотносится с их высокой склонностью 

идентификации в обществе, следовательно, по-

зитивный образ студента на страницах бро-

шюры будет способствовать их быстрому вовле-

чению. 

Данный материал является пилотным в 

процессе трансформации магистратуры в 

УГНТУ, но он безусловно будет иметь развитие 

и масштабирование. Дисциплина «Методы 

научных исследований» является унифициро-

ванной по университету, а значит данный мате-

риал может применяться для адаптации маги-

стров любого направления. Разработанные 

принципы индивидуализации обучения и подго-

товленный материал – это некий фундаменталь-

ный курс, который также найдет место в образо-

вательных программах и при грядущих измене-

ниях в системе высшего образования, что позво-

лит не потерять время на трансформацию и со-

хранить востребованность среди иностранных 

граждан на образование в России.  

Статья подготовлена в рамках про-

екта – победителя конкурса «Профессиональ-

ное развитие» Фонда Потанина. 
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