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 ЭКОНОМИКА  

УДК 332.145 DOI: 10.26200 / GSTOU.2023.16.57.001

ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНЕ 
(на примере Чеченской Республики)

© А. Р. Ахмадов
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

В статье предлагается способ определения необходимого объема инвестиций в основной капи-
тал в экономику региона на основе средней эффективности инвестиций и с учетом взаимосвязей 
показателей экономического развития региона. Оценка проведена на примере Чеченской Респу-
блики за период с 2016 г. по 2020 г. Данный способ обеспечил рост устойчивости прогнозных 
показателей инвестиций в основной капитал, полученных с учетом показателей уточненного про-
гноза Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Респу-
блики. В результате показано, что такой подход в большей степени адекватно отражает устойчи-
вость динамики инвестиций, что подтверждает качество полученных результатов и обеспечивает 
при внедрении в практику стратегического планирования рост качества стратегических докумен-
тов развития региона.
Ключевые слова: регион, инвестиции, планирование, цель, развитие, экономика.
Формат цитирования: Ахмадов А. Р. Оценка необходимого объема инвестиций в регионе 
(на примере Чеченской Республики) // Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические 
науки. 2023. Том XIX, № 3 (33), С.5-11, DOI: 10.26200 / GSTOU.2023.16.57.001

Введение
Результативность инвестиционной поли‑

тики региона характеризуется степенью до‑
стижения долгосрочных целей его развития, 
воспроизводства потенциала региона и ро‑
ста качества жизни населения. Рост валового 
регионального продукта, от которого зави‑
сит успешность достижения целей социаль‑
но‑экономического развития региона, и рост 
инвестиций в региональную экономику тес‑
но связаны. Внешнеэкономические условия 
развития России отразились на инвестици‑
онных возможностях регионов. Поступле‑
ние прямых иностранных инвестиций в Рос‑
сию снизилось на 57 % за период с 2014 г. 
по 2020 г. Объем инвестиций в основной ка‑
питал за тот же период сокращался на 0,2 % 
в год. В условиях дефицита инвестиционных 
ресурсов, характерного и для регионов Рос‑
сии, обоснование целевых уровней показа‑
телей инвестиций и направлений их исполь‑
зования в региональной экономике является 

актуальной задачей стратегического плани‑
рования и прогнозирования на региональ‑
ном уровне. Ее решение обеспечит снижение 
в тактическом периоде необходимого объема 
инвестиций для планируемого роста валово‑
го регионального продукта в стратегическом 
периоде.

Взаимосвязь экономического роста и ин‑
вестиций исследована известными учеными 
неокейнсианской экономической школы, 
например П. Самуэльсоном [1]. Общепри‑
знано, что изменение в спросе на готовую 
продукцию в экономике вызывает изменения 
в величине капитала, вкладываемого в про‑
изводство этой продукции в виде инвести‑
ций, а измеритель данной взаимосвязи носит 
название инвестиционного акселератора. 
Данная концепция не потеряла своей акту‑
альности, она применяется в работах многих 
российских ученых [2]. По данным их ис‑
следований, в большинстве регионов России 
наблюдался отрицательный эффект инве‑
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стиционного акселератора для иностранных 
инвестиций даже в благоприятный период 
развития России с 2001 г. по 2010 г. [3, с. 13]. 
В связи с чем, рост валового регионального 
продукта регионов России возможен за счет 
роста ежегодных объемов собственных ин‑
вестиций в основной капитал, а также по‑
средством повышения отдачи от капиталов‑
ложений.

Как показывают исследования, независи‑
мо от масштабов, этапа развития, отраслевой 
специфики экономики, показатель валового 
продукта на единицу инвестиций представ‑
ляет собой квазиконстанту [4]. Для России 
она менялась в диапазоне значений – от 6,4 
до 7,5 рублей ВРП на 1 рубль инвестиций 
за период 1994‑2006 гг. [5].

Данные теоретические положения 
и практические примеры анализа явились 
методологической основой для проведе‑
ния исследования, целью которого является 
оценка необходимого объема инвестиций 
в экономику региона на примере Чеченской 
Республики. Для достижения цели решены 
задачи: подготовлена информационная ос‑
нова исследования, проведены модельные 
расчеты, предложен способ обоснования 

необходимого объема инвестиций в эко‑
номику региона для достижения целевого 
уровня роста валового регионального про‑
дукта.

Новизна результатов исследования за‑
ключается в предлагаемом способе опре‑
деления необходимого объема инвестиций. 
Практическая значимость связана с рекомен‑
дациями Министерству финансов и Мини‑
стерству экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики 
по уточнению инвестиционных параметров 
социально‑экономического развития Чечен‑
ской Республики до 2035 г. [6].

Основные результаты
По данным Росстата за 2015‑2020 гг. про‑

изведен расчет показателей эффективности 
инвестиций в основной капитал для России 
в целом и для Чеченской Республики в част‑
ности, результаты представлены в табл. 1.

Данный период анализа выбран, исхо‑
дя из следующих соображений, во‑первых, 
в данном периоде анализа экономика Рос‑
сии находилась в условиях экономических 
санкций; во‑вторых, экономика России смог‑
ла к ним адаптироваться, поэтому 2014 г. 
не был включен.

Таблица 1

Расчет показателя эффективности инвестиций в основной капитал за 2016-2020 гг.

Годы

Валовой региональный 
продукт, млн. руб.

Инвестиции в основной ка‑
питал (в фактически действо‑

вавших ценах; миллионов 
рублей) 

Объем ВРП на 1 рубль 
объема инвестиций, руб.

Россия Чеченская 
Республика Россия Чеченская 

Республика Россия Чеченская 
Республика

2015 65750633,6 154401,4 13897188,0 58844,0 4,73 2,62

2016 74120174,8 201634,8 14748846,9 60542,7 5,03 3,33
2017 79745093,9 215975,9 16027302,0 64387,2 4,98 3,35
2018 90202901,5 223853,7 17782012,3 74367,8 5,07 3,01
2019 94831116,8 241631,6 19329038,3 79776,6 4,91 3,03
2020 93810284,5 201634,8 20118370,0 76004,3 4,66 2,65

В среднем 498460205,0 1239132,2 101902757,5 413922,5 4,89 2,99

Источник: Росстат, расчеты автора
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По данным табл. 1 можно сделать вывод, 
что в целом по России эффективность инве‑
стиций в основной капитал находится в диа‑
пазоне 4,66‑5,07 рубля на рубль инвестиций 
в основной капитал. Средняя эффективность 
инвестиций в основной капитал составила 
за период 2015‑2020 гг. 4,89 рубля на рубль 
инвестиций, поэтому может оцениваться 
постоянной величиной, равной 5 рублям 
на рубль инвестиций. Для Чеченской Респу‑
блики эффективность инвестиций в основ‑
ной капитал находится в диапазоне 2,62‑3,35 
рубля на рубль инвестиций в основной ка‑
питал. Средняя эффективность инвестиций 
в основной капитал составила за период 
2015‑2020 гг. 2,99 рубля на рубль инвести‑
ций, поэтому может оцениваться постоянной 
величиной, равной 3 рублям на рубль инве‑
стиций. Как видим, данные оценки ниже 
диапазона 6,4‑7,5 руб. на рубль инвестиций, 
который был характерен для России за пери‑
од 1994‑2006 гг. [5]. Это связано с изменени‑
ем условий инвестиционной деятельности 
из‑за экономических санкций и существен‑
ным снижением объема иностранных инве‑
стиций в экономику регионов России.

В табл. 2 представлены оценки эффек‑
тивности инвестиций в основной капитал 
по данным уточненного прогноза Министер‑
ства экономического, территориального раз‑
вития и торговли Чеченской Республики [7]. 
На основе полученных результатов можно 
видеть, что в прогнозе предполагается рост 
эффективности инвестиций в 2023 г. выше, 
чем по России в целом (5,8), а в 2024 г. со‑

кращение до уровня 5,1‑5,2 рубля на рубль 
инвестиций в основной капитал. В связи 
с чем рекомендуется учитывать сложившую‑
ся ситуацию с эффективностью инвестиций. 
Как видим, она за 2019‑2021 гг. находится 
в пределах 3,0‑3,3, что соответствует нашим 
оценкам средней эффективности инвести‑
ций в экономику Чеченской Республики. 
В табл. 2 в последней строке представлены 
уточненные объемы инвестиций в основной 
капитал для Чеченской Республики, которые 
определены исходя из ее средней эффектив‑
ности инвестиций.

На рис. 1 и рис. 2 представлена динами‑
ка инвестиций в основной капитал по двум 
сценариям развития экономики Чеченской 
Республики, разработанным Министерством 
экономического, территориального развития 
и торговли Чеченской Республики. На ос‑
нове анализа представленных результатов 
хорошо видно, что прогнозные показатели, 
приводимые в прогнозе Министерства, име‑
ют неустойчивую динамику, причем в боль‑
шинстве периодов предполагают сокраще‑
ние объема инвестиций. Таким образом, 
при подготовке стратегических документов 
рекомендуется использовать средний пока‑
затель эффективности инвестиций, учитыва‑
ющий практику их реализации в конкретном 
регионе. Это позволит избежать неадекват‑
ных оценок прогнозируемых показателей, 
что, в свою очередь, обеспечит рост качества 
стратегических документов при реализации 
стратегического планирования и прогнози‑
рования в регионе.
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Заключение
Стратегическое планирование и прогно‑

зирование предполагает подготовку большо‑
го числа документов, «только на федераль‑
ном уровне существует более 500 различных 
документов стратегического характера» [8, с. 
32]. В Федеральном законе «О государствен‑
ном стратегическом планировании в Россий‑
ской Федерации» [9] говорится о необходи‑
мости повышения качества данных матери‑
алов, от которого зависит результативность 
принимаемых решений, определяющих 
на несколько лет достижение главных целей 
регионального развития – повышение каче‑
ства жизни и благосостояния населения ре‑
гионов.

В статье показан способ определения 
необходимого объема инвестиций в основ‑
ной капитал региона с учетом практики 

их реализации в конкретном регионе, а так‑
же на основе известных в экономической 
теории взаимосвязей показателей развития 
региона. В результате показано, что такой 
подход в большей степени адекватно отра‑
жает устойчивость динамики инвестиций, 
что подтверждает качество полученных ре‑
зультатов и обеспечивает рост качества стра‑
тегических документов развития региона.

Так, по новым оценкам инвестиций в ос‑
новной капитал, в среднем за год их объем 
возрастает на 2,4 % по базовому сценарию; 
по консервативному сценарию – на 3,9 %. 
По прогнозу Министерства экономического, 
территориального развития и торговли Че‑
ченской Республики объем инвестиций в ос‑
новной капитал в среднем за год сокраща‑
ется по базовому сценарию на 2,1 %, по кон‑
сервативному сценарию – на 10,4 %.
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ASSESSMENT OF THE REQUIRED VOLUME  
OF INVESTMENTS IN THE REGION  

(on the example of the Chechen Republic)

© A. R. Akhmadov
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

The article suggests a way to determine the required volume of investments in fixed assets in the economy 
of the region based on the average efficiency of investments and taking into account the interrelationships 
of indicators of economic development of the region. The approbation was carried out on the example 
of the Chechen Republic for the period from 2016 to 2020. This method provided an increase in the 
stability of the forecast indicators of investments in fixed assets, obtained taking into account the 
indicators of the updated forecast of the Ministry of Economic, Territorial Development and Trade of the 
Chechen Republic. As a result, it is shown that such an approach more adequately reflects the stability 
of the dynamics of investments, which confirms the quality of the results obtained, and ensures, when 
implemented in the practice of strategic planning, an increase in the quality of strategic documents for 
the development of the region.
Keywords: region, investment, planning, goal, development, economy.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
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В статье исследуются проблемы внедрения инструментов стратегического управления в высших 
учебных заведениях. Большое место в работе занимает рассмотрение вопросов о причинах низ-
кого уровня развития регионального образования. В статье анализируются проблемы кафедр ву-
зов, являющихся первичным звеном системы высшего образования, которым должны отдаваться 
приоритеты в развитии. Исследование ведется через рассмотрение проблем, вызванных рефор-
мами в системе образования, которые привели к существенному снижению качества подготовки 
специалистов. В работе проводится анализ деятельности ученых советов университетов, кото-
рые превратились в Центры по заслушиванию отчетов чиновников административных аппаратов 
вузов. Отмечено, что высокий уровень бюрократизации вузов превратился в одну из серьезных 
угроз для национальной безопасности страны. Доказано, что ликвидация в программах подго-
товки специалистов учебных заведений, в первую очередь в технических вузах, учебных курсов 
по истории России, по политологии, основам военного дела привела российское общество к сни-
жению его иммунитета от внешних угроз. Обоснована необходимость внедрения в деятельность 
образовательных учреждений инструментов стратегического управления. В заключении указано, 
что главными инструментами стратегического управления вузом должны стать функции марке-
тинга и инноваций.
Ключевые слова: стратегическое управление, вузы, региональное образование, первичное зве-
но образования, реформы, система образования, ученые советы университетов, административ-
ные аппараты, бюрократизация вузов, маркетинг, инновации.
Формат цитирования: Идилов И. И., Джабраилов А. Э., Идилов Ш. И. Внедрение инстру-
ментов стратегического управления в системе высшего образования России // Вестник 
ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки. 2023. Том XIX, № 3 (33), С.12-16,  
DOI: 10.26200 / GSTOU.2023.59.32.002

Переход России к рыночному спосо‑
бу общественного воспроизводства привел 
к превращению университетов в полно‑
ценных участников рыночных отношений. 
В связи с этим, методы управления системой 
высшего образования и науки претерпели 
существенные изменения.

Изменение запросов со стороны обще‑
ства на рынке труда привело к необходимости 
создания новых образовательных продук‑
тов в университетах, поиска путей повыше‑
ния уровня качества образовательных услуг. 
Возникшие перед вузами проблемы привели 
к необходимости решения новых задач, с ко‑
торыми ранее в своей истории образователь‑
ные учреждения не сталкивались [1, 4].

Переход страны к цифровой экономи‑
ке является новым серьезным испытанием 
для вузов, к которому они не готовы. Ука‑
занные проблемы делают актуальной тему 
исследования, в ходе решения которой нами 
выдвинута задача поиска инструментов стра‑
тегического управления вузами, внедрение 
которых повысит эффективность системы 
высшего образования.

В условиях рыночных реформ наиболее 
сложной для решения была задача снижения 
уровня государственного финансирования 
системы образования, что привело к коммер‑
циализации вузов.

В период функционирования СССР при‑
оритеты в государственном финансировании 
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в основном отдавались учреждениям обра‑
зования, которые находились в Центральном 
административном округе. Это привело к со‑
средоточению «интеллектуального капита‑
ла», а соответственно возможности органи‑
зации более элитарного образования в круп‑
ных городах, таких как Москва, Санкт‑Пе‑
тербург, Новосибирск и других.

После перехода к рынку подавляющее 
число высших учебных заведений, распола‑
гавшихся в регионах России, так и не смогли 
из‑за скудности бюджетного финансирова‑
ния на равных конкурировать со столичны‑
ми вузами, а следовательно, справиться с за‑
дачей предоставления населению регионов 
качественного профессионального образова‑
ния.

В результате, низкий уровень региональ‑
ного высшего образования стал причиной 
низких доходов населения и отставания в со‑
циально‑экономическом развитии большей 
части регионов России.

Необходимость поиска внебюджетных 
источников финансирования для региональ‑
ной системы высшего образования привела 
к внедрению в вузах жестких администра‑
тивных методов управления.

Высокий уровень бюрократизации ву‑
зов превратился в одну из серьезных угроз 
для национальной безопасности страны. 
Ученые советы университетов из высших 
коллегиальных органов управления, где ра‑
нее проходили острые дискуссии по страте‑
гическим вопросам развития, превратились 
в Центры по заслушиванию отчетов чинов‑
ников административных аппаратов вузов.

Кафедры, являющиеся первичным зве‑
ном системы высшего образования, которым 
должны отдаваться приоритеты в развитии, 
превратились в «штабы» по сбору отчетных 
данных и реализации псевдо‑технологиче‑
ских инноваций, предлагаемых администра‑
тивно‑бюрократическими аппаратами вузов.

В соответствии с требованиями Прика‑
за Министерства образования и науки РФ 

от 22.12.2014 г. № 1601 учебная нагрузка 
педагогических работников должна устанав‑
ливаться локальными нормативными актами 
вузов в объеме, не превышающем 900 часов 
в учебном году.

Ранее учебная нагрузка ставилась в за‑
висимость от квалификации и профиля ра‑
боты кафедры. На протяжении десятилетий 
вузы устанавливали нагрузку для должно‑
стей профессора на уровне 400‑450 часов 
в учебном году, доцента – 700‑720 часов, ас‑
систента – 850‑900 часов в год.

Установление со стороны Минобрнауки 
РФ в 2014 году верхнего предела учебной 
нагрузки привело к тому, что всем категори‑
ям профессорско‑преподавательского соста‑
ва была установлена фактическая нагрузка 
в объеме 900 часов в год. Для сравнения сле‑
дует отметить, что годовая учебная нагрузка 
профессора в ведущих университетах мира 
равна 200‑300 часам [2, 3].

Указанные реформы наиболее болезнен‑
но отразились на профессорском составе, 
так как их учебная нагрузка увеличилась в 2 
раза при прежней заработной плате. Иными 
словами, степень эксплуатации их труда воз‑
росла в два раза. Низкий уровень заработной 
платы, наряду с двухкратным увеличением 
учебной нагрузки, привел к резкому сни‑
жению научной деятельности со стороны 
профессорско‑преподавательского состава. 
В результате, в вузах существенно снизилось 
качество подготовки специалистов.

Таким образом, необходимо констати‑
ровать, что либеральные реформы в сфере 
высшего образования, санкционированные 
Минобрнауки РФ, имели разрушительные 
последствия не только для системы высшего 
образования, но и страны в целом.

Так, в своей негативной форме они проя‑
вились в ходе проведения специальной воен‑
ной операции России на Украине. Эксперты 
из числа ученых в течение длительного пе‑
риода времени не смогли донести до обще‑
ственного мнения мысль о том, что странами 
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НАТО, начиная с 2014 года, ведется не объ‑
явленная гибридная и бактериологическая 
война против России.

Ликвидация в программах подготовки 
специалистов учебных заведений, в пер‑
вую очередь в технических вузах, учебных 
курсов по истории России, по политологии, 
основам военного дела привела россий‑
ское общество к снижению его иммунитета 
от внешних угроз.

В настоящее время Государственная по‑
литика в области высшего образования бази‑
руется на положениях Программы, сформу‑
лированной в Постановлении Правительства 
РФ № 729 «О мерах по реализации програм‑
мы стратегического академического лидер‑
ства «Приоритет‑2030», от 13 мая 2021 г. [5].

Программа направлена на реализацию 
процесса реформирования системы россий‑
ского образования, устанавливает приори‑
теты решения выдвигаемых задач на основе 
внедрения в вузах инструментов стратегиче‑
ского менеджмента. В частности, ряд авто‑
ров предлагают ввести элементы стратеги‑
ческого планирования как часть стратегиче‑
ского управления, что будет способствовать 
оптимальному развитию системы высшего 
образования «…в качестве специального 
вида управленческой деятельности с мно‑
жественным (полисубъектным) составом 
управленцев (ректоры вузов, руководители 
органов управления в системе высшего обра‑
зования и др.), нацеленной на формирование 
конкурентных преимуществ вуза, учитываю‑
щей внутренние факторы и адаптирующейся 
к внешним условиям» [6].

Согласно данным Программы, руково‑
дители университетов обязаны установить 
точки роста образовательных учреждений 
в целях повышения уровня конкурентоспо‑
собности системы высшего образования 
России. Университетам предстоит реализа‑
ция задач по повышению интеллектуального 
потенциала населения и удовлетворению го‑
сударственных, региональных и обществен‑

ных потребностей в сфере образования.
Необходимость решения таких гранди‑

озных задач на основе внедрения стимулов 
в системе развития инновационной научной 
деятельности вызвана проблемами техноло‑
гического отставания нашей страны от веду‑
щих стран мира.

Предполагается реализация важной за‑
дачи по созданию в России системы непре‑
рывного образования на основе развития 
интеграционных процессов между учреж‑
дениями образования и производственными 
предприятиями реального сектора экономи‑
ки, что позволит повысить качество обуче‑
ния специалистов на основе внедрения ими 
своих компетенций на практике.

Сложившиеся методы управления си‑
стемой образования Российской Федерации 
не отвечают требованиям цифровой эконо‑
мики и нуждаются в трансформации систе‑
мы управления.

В целях повышения эффективности 
функционирования образовательных учреж‑
дений в условиях цифровой трансформации 
необходимо внедрение в их деятельность ин‑
струментов стратегического управления [7].

Ныне успехов достигают такие обра‑
зовательные учреждения, которые имеют 
собственные организационные структуры 
в области стратегического планирования 
и маркетинга, которые в состоянии прово‑
дить системный анализ и разрабатывать про‑
гнозы в сфере тенденций развития рынка 
образовательных услуг. Основной функцией 
указанных структур является формирова‑
ние стратегического мышления по вопросам 
развития как самого вуза, так и процессов 
во внешней среде. Их обязанностью являет‑
ся подбор инструментов для системы управ‑
ления маркетинговыми функциями, а также 
обобщение знаний о маркетинге в целях соз‑
дания и продвижения новых продуктов.

Главным инструментом стратегического 
управления вузом должно стать обеспече‑
ние двух самых важных функций, а именно: 
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маркетинга и инноваций [8]. Привилегией 
в принятии управленческих решений в об‑
ласти стратегического маркетинга должны 
обладать только те менеджеры, которые от‑
вечают за самые важные, судьбоносные во‑
просы вуза.

Для сотрудников отделов стратегическо‑
го управления вузов мы предлагаем следую‑
щий круг компетенций:

− наличие системного и стратегического 
мышления;

− умения в создании и продвижении 
маркетинговых стратегий;

− навыки в изучении потребностей, ожи‑
даний и проблем студентов;

− навыки в области анализа данных 
и принятия управленческих решений;

− умения в создании и продвижении 
успешных продуктов в цифровой среде;

− навыки в разработке коммуникацион‑
ных стратегий;

− навыки в оценке эффективности про‑
движения новых продуктов и проектов.

Внедрение механизмов стратегического 
управления позволит образовательным ор‑
ганизациям на рынке образовательных услуг 
развивать собственные конкурентные преи‑
мущества, а также более эффективно реаги‑
ровать на изменения внешней среды.
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The article examines the problems of introducing strategic management tools in higher education 
institutions. A large place in the work is occupied by consideration of questions about the reasons for 
the low level of development of regional education. The article analyzes the problems of university 
departments, which are the primary link in the higher education system and which should be given priority 
in development. The study is conducted through consideration of problems caused by reforms in the 
education system, which have led to a significant decrease in the quality of training of specialists. The 
work analyzes the activities of the Academic Councils of universities, which have turned into Centers 
for hearing reports from officials of the administrative apparatus of universities. It is noted that the high 
level of bureaucratization of universities has become one of the serious threats to the country’s national 
security. It has been proven that the elimination of training courses on the history of Russia, political 
science, and the fundamentals of military affairs in the training programs of educational institutions, 
primarily in technical universities, has led Russian society to a decrease in its immunity from external 
threats. The necessity of introducing strategic management tools into the activities of educational 
institutions is substantiated. In conclusion, it is stated that the main tools of strategic management of a 
university should be the functions of marketing and innovation.
Keywords: strategic management, universities, regional education, primary education, reforms, 
education system, Academic Councils of universities, administrative apparatus, bureaucratization of 
universities, marketing, innovation.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СКВОЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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В работе анализируется влияние Индустрии 4.0 на трансформацию экономики в целом. В иссле-
довании выделены четыре магистральные направления индустриализации цифровой экономики.
В качестве перспективной задачи Индустрии 4.0 определена дальнейшая трансформация эконо-
мики путем ее структурного перехода на новый этап эволюционного развития и распространения 
сквозных цифровых технологий.
Автор делает вывод, что процессы цифровизации в настоящее время затрагивают все сферы и от-
расли экономики, что подчеркивает несомненную актуальность и значимость рассмотрения и раз-
вития вопросов цифровой трансформации, инфраструктуры экономики.
Ключевые слова: Индустрия 4.0, трансформация, сквозные технологии, коммуникация, цифро-
вая экономика.
Формат цитирования: Магомаева Л. Р., Сардалов И. Р. Трансформация современной экономики 
под воздействием сквозных технологий // Вестник ГГНТУ. Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и соци-
ально-экономические науки. 2023. Том XIX, № 3 (33), С.17-21, DOI: 10.26200 / GSTOU.2023.49.64.003

Развитие Индустрии 4.0 оказывает 
большое влияние на цифровую экономику, 
что обусловлено преобразованием уже ис‑
пользуемых технологий в новый «цифро‑
вой» формат.

Выделим четыре магистральные направ‑
ления индустриализации цифровой эконо‑
мики [3]:

• автоматизация и роботизация производ‑
ственной и промышленной сферы экономи‑
ки, что обеспечивает вертикальное проник‑
новение технологий в отраслевом масштабе;

• интеграция информационных систем 
(ИТ‑систем) в бизнес‑процессы, включая 
внедрение специализированных систем 
управления и планирования во всех сферах 
экономики;

• развитие технологий стимуляции и мо‑
делирования, которые обеспечивают опти‑
мизацию и совершенствование бизнес‑про‑
цессов;

• создание цифровой аналитики на осно‑
ве технологии больших данных, используе‑
мых практически во всех сферах экономиче‑
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1 Составлено автором по результатам исследования. 
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ской деятельности, включая сектор государ‑
ственного управления.

В качестве перспективной задачи Инду‑
стрии 4.0 определена дальнейшая трансфор‑
мация экономики путем ее структурного пе‑
рехода на новый этап эволюционного разви‑
тия и распространения сквозных цифровых 
технологий [5].

Под сквозными цифровыми технология‑
ми следует понимать основные технологиче‑
ские направления экономики, оказывающие 
влияние на развитие рынков.

Отличительным свойством сквозных 
цифровых технологий является охват раз‑
личных отраслей экономики, включая про‑
мышленность, производственную и финан‑
совую сферы. К числу основных сквозных 
технологий следует относить (рис. 2):

Ключевые идеи развития сквозных 
цифровых технологий заложены в концеп‑
ции Индустрии 4.0, определяя возможности 
(рис. 3).

В таблице 1 приведены характеристики 
основных сквозных цифровых технологий 
на уровне Индустрии 4.0.

Цифровая экономика меняет привычные 
способы ведения бизнеса и открывает новые 
рыночные возможности для всех участников 
[1]. За последние годы сквозные цифровые 
технологии привнесли качественные измене‑
ния в бизнес‑процессы, в т. ч. благодаря вне‑
дрению облачных вычислений и примене‑
нию технологий анализа данных. Например, 
облачные вычисления обеспечили внедре‑
ние сервисной модели для вычислительных 
услуг в производственной и промышленной 
сфере на основе набора вычислительных ре‑
сурсов, к которым можно получить быстрый 
доступ при минимальных трудозатратах.

Широкое применение технологий рас‑
пределенного реестра в финансовой сфере 
позволило изменить привычные способы 
сбора и передачи информации, повысив ка‑
чество защиты данных [2]. Сегодня эти тех‑
нологии являются частью инфраструктуры 
расчетов в банках и финансовых структурах, 
а также служат основой для создания циф‑
ровых активов (текенизированных активов), 
криптовалют, децентрализованных финансо‑
вых сервисов.
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Использование технологии аналитики 
данных позволило компаниям и предприя‑
тиям сократить трудозатраты на анализ тен‑
денций в поведении потребителей и прини‑
мать более обоснованные бизнес‑решения. 
Необходимо учитывать, что сама технология 
аналитики данных появилась не случайно. 
Увеличение объемов анализируемой инфор‑
мации в сочетании со снижением стоимости 
вычислительной мощности компьютеров 
привели к необходимости использования 
новых передовых методов аналитики, та‑
ких как текстовая аналитика, машинное об‑
учение, интеллектуальный анализ данных 
и прогнозирование [4]. Поэтому использо‑
вание технологии аналитики данных сегод‑
ня находит широкое применение для улуч‑
шения или продвижения новых продуктов 

и сервисов, оптимизации бизнес‑процессов, 
развития организационных методов управ‑
ления и расширения рынков.

Ожидается, что применение технологии 
интернета вещей в промышленной и произ‑
водственной сфере принесет значительную 
экономическую выгоду в течение следую‑
щего десятилетия, поскольку количество 
подключенных устройств будет расти в ге‑
ометрической прогрессии. Интернет вещей 
состоит из интеллектуальных сетей датчи‑
ков и устройств2, подключенных к компью‑
терам. Эти сети и датчики контролируют 
физическую и природную среду, передают 
данные в режиме реального времени, по‑
лучают инструкции и предпринимают ав‑
тономные действия на основе полученной 
информации.

Таблица 1

Характеристики сквозных цифровых технологий в Индустрии 4.01
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2 Составлено автором по результатам исследования. 

1 Составлено автором по результатам исследования.
2 Прим. автора. Рынок М2М – machine‑to‑machine.



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XIХ, № 3 (33), 2023

20

Использование сквозных цифровых тех‑
нологий в Индустрии 4.0 определяет каче‑
ственные преобразования экономической 
сферы жизни общества, главным образом 
за счет цифровизации бизнес‑процессов, 
способов коммуникации и применения но‑
вых аналитических инструментов [6].

Развитие сквозных цифровых техно‑
логий оказывает серьезное влияние на из‑
менение рынка труда [7]. Например, робо‑
тотехника и широкая автоматизация про‑
изводственных процессов вытесняет ряд 
профессий, связанных с ручным трудом. 
Развитие технологий искусственного ин‑
теллекта, с помощью которого создается 
целый сегмент нового направления биз‑

нес‑аналитики, оказывает серьезное вли‑
яние на целый ряд профессий, связанных 
с финансовой, образовательной или науч‑
ной индустрией.

В заключение можно сделать вывод, 
что в настоящее время цифровизация опира‑
ется на концепцию «Индустрия 4.0», пред‑
усматривающую сквозную цифровизацию 
всех процессов и их интеграцию в интел‑
лектуальную технологическую платформу. 
Процессы цифровизации в настоящее время 
затрагивают все сферы и отрасли экономи‑
ки, что подчеркивает несомненную актуаль‑
ность и значимость рассмотрения и развития 
вопросов цифровой трансформации, инфра‑
структуры экономики.
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The paper analyzes the impact of Industry 4.0. to transform the economy as a whole. The study identifies 
four main directions for the industrialization of the digital economy.
As a promising task of Industry 4.0. the further transformation of the economy is determined, through 
its structural transition to a new stage of evolutionary development and the spread of end-to-end digital 
technologies.
The author concludes that digitalization processes currently affect all spheres and sectors of the 
economy, which emphasizes the undoubted relevance and importance of considering and developing 
issues of digital transformation and the infrastructure of the economy.
Keywords: Industry 4.0., transformation, end-to-end technologies, communication, digital economy.

REFERENCES

1. Lapidus, L. V. (2019). Digital economy: Management of electronic business and electronic 
commerce: textbook. INFRA‑M, Moscow, 479 p, available at: http://znanium.com / go.
php?id=995938.

2. Magomaeva, L. R. and Razina, O. M. (2023). ‘Analysis of the main directions of development 
of digital technologies in the banking system’ Banking services. № 2, p. 2‑9.

3. Nalivaychenko, E. V. (2019). Development of the digital economy in the context of globalization. 
[Online], IT “ARIAL”, Simferopol, 276 p available at: https://biblioclub.ru / index.
php?page=book&id=567449

4. Plotnikov, V. A. (2020). ‘Digitalization as a natural stage in the evolution of the economic 
system’ Economic revival of Russia. № 2 (64), pp. 104‑115.

5. Povetkina, N. A. and Ledneva, Yu.V. (2018). “Fintech” and “Regtech”: boundaries of legal 
regulation. Law. Journal of the Higher School of Economics, № 2, pp. 46‑67.

6. Tasueva, T. S. (2022). Problems and prospects for the development of the digital sector of the 
regional economy. Herald of GSTOU. Humanitarian, social and economic sciences.V. 18, № 4 
(30), pp. 29‑34.

7. “Digital Russia: a new reality”, report 2017, July [Online] available at: https://
www.mckinsey.com / ru / our‑insights (Accessed 10 / 17 / 2020).



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XIХ, № 3 (33), 2023

22

 ФИЛОСОФИЯ  

УДК 316.4:316.346.3 DOI: 10.26200 / GSTOU.2023.80.73.004

ВОЗРАСТНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОПЫТ СОЦИАЛЬНО-
ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ
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Набережные Челны, Россия

Цель статьи – социально-философское уточнение специфики, присущей профессиональному 
правовому сознанию (правосознанию) граждан современной РФ. Независимо от профессио-
нальной принадлежности, все граждане современной РФ включены сегодня в процесс цифровой 
трансформации всех сфер социального бытия. Постулируется, что от качества профессиональ-
ного правосознания сотрудников ОВД РФ непосредственно зависит формирование специфики 
современной государственно-правовой жизни, а также уровень правовой культуры современного 
российского общества.
Обозначенная цель достигается посредством демографически-возрастной дифференциации но-
сителей профессионального правосознания – сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации (ОВД РФ). Правомерность междисциплинарного осмысления профессионального 
правосознания сотрудников ОВД РФ обосновывается доводами В. С. Стёпина и Т. Я. Хабриевой, 
а также философской теорией правосознания, разработанной В. П. Малаховым. Акцентируется 
внимание на психолого-личностной специфике профессионального правосознания сотрудников 
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Введение: необходимость философско-
го осмысления профессионального право-
сознания сотрудников ОВД РФ в условиях 
цифровизации государства и общества. 
Органы внутренних дел Российской Федера‑
ции (далее ОВД РФ) являются социальным 
институтом, непосредственно влияющим 
на уровень правовой культуры граждан РФ 
– ОВД РФ как формируют, так и развивают 

правовой тип культуры. Об этом свидетель‑
ствует текст «Основ государственной поли‑
тики Российской Федерации в сфере разви‑
тия правовой грамотности и правосознания 
граждан», утверждённых Президентом РФ 
28.04.2011 (№Пр‑1168): «Эффективная, 
профессиональная и законная деятельность 
правоохранительных и иных уполномочен‑
ных органов по выявлению и пресечению 
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преступлений и других нарушений закона, 
обеспечение неотвратимости соразмерно‑
го и справедливого наказания за нарушение 
закона оказывает непосредственное влияние 
на состояние правовой грамотности и право‑
сознания граждан РФ» [19].

Итак, ядро правовой культуры любого 
общества – это правосознание её граждан. 
Правосознание имеет разные формы (ин‑
дивидуальную, массовую и общественную) 
и разные уровни (обыденный, профессио‑
нальный и научно‑теоретический). Таким 
образом, профессиональное правосознание 
сотрудников ОВД РФ необходимо рассма‑
тривать как важнейший фактор формирова‑
ния правовой культуры граждан РФ.

Социально‑историческая сущность фор‑
мирования правосознания – как обществен‑
ного и индивидуального, так и обыденного 
и профессионального, – в текущее время 
подтверждается цифровой трансформацией, 
затрагивающей все сферы социального бы‑
тия. (Отметим здесь, что согласно естествен‑
ной парадигме правопонимания (юснатура‑
лизму) право не зависит от историко‑соци‑
альных причин, а присуще человеку «в силу 
природных вещей»; естественно‑правовые 
теории, ставшие классическими, в которых 
разумная организация природы распростра‑
няется и на человеческую сущность, были 
разработаны в Новое время Г. Гроцием 
и Б. Спинозой) [6, с. 60]. Так, искусственный 
интеллект (ИИ), нашедший сегодня вопло‑
щение, в частности в нейросети ChatGPT1, 
– это иллюстрация совершенно новой – циф‑
ровой реальности, в которой пребываем все 
мы. Политико‑правовое взаимодействие 
граждан и органов публичной власти, осно‑

1 К возможностям чат‑бота или нейросети 
ChatGPT (от англ. GenerativePre‑trainedTransform
er, или «трансформер, предварительно обученный 
генерировать тексты»), разработанной корпораци‑
ей Google в 2017 г., в частности, относятся: написа‑
ние осмысленных текстов, выстраивание формаль‑
но‑логичных диалогов с имитацией голоса конкрет‑
ного человека, создание программных кодов и пр.

вывающееся на информационно‑технологи‑
ческой реорганизации, составляет существо 
цифрового государства. В цифровом госу‑
дарстве услуги гражданам предоставляют‑
ся с использованием цифровых технологий, 
и, что особенно важно, гражданам предо‑
ставляются наиболее полные возможности 
для участия в осуществлении власти [14, с. 
1588]. Здесь необходимо обозначить доводы 
современных западных и российских учё‑
ных, прогнозирующие и констатирующие 
особую специфику современного социаль‑
ного бытия. Так, современность, направля‑
емая развитием искусственного интеллек‑
та, североамериканским учёным‑физиком 
Максом Тегмарком обозначена как «жизнь 
3.0» (согласно классификации развития 
жизни на Земле, предложенной М. Тегмар‑
ком, жизнь на Земле включает три этапа: 
«жизнь 1.0», «жизнь 2.0» и «жизнь 3.0»). 
«Жизнь 1.0» – это биологическая жизнь, 
свойственная наипростейшим организмам, 
«жизнь 2.0» присуща человеку, способному 
направлять своё поведение, творящему вто‑
рую природу, т. е. культуру, «жизнь 3.0» – это 
жизнь, направляемая развитием искусствен‑
ного интеллекта, которая будет способна ме‑
няться сама, «не дожидаясь» эволюционных 
изменений [28]. Российские исследователи 
В. Х. Акаев, Л. М. Исмаилова и А. Б. Дохае‑
ва, дискутирующие социально‑антропологи‑
ческие последствия биотехнологической ре‑
волюции, осуществляемой в текущее время, 
констатируют: сегодня формируется «новая 
картина мира, вызываемая компьютеризаци‑
ей науки» [1, с. 35].

Итак, текущая цифровая трансформа‑
ция устоявшихся в РФ правовых традиций 
обозначает новое информационно‑правовое 
пространство. Характерный пример тому – 
Федеральный закон от 14.04.2023 № 127‑ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законо‑
дательные акты Российской Федерации», ре‑
гламентирующий новый порядок вручения 
повесток военного комиссариата в электрон‑
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ной форме (через портал «Госуслуги РФ») 
и формирования Реестра воинского учета. 
Процесс формирования нового информа‑
ционно‑правового пространства обозначил 
острую практическую потребность – потреб‑
ность преодоления девиации правосознания 
граждан и организации эффективного управ‑
ления в обществе. Здесь важно отметить, 
что в цифровом социуме человек приобре‑
тает новые цифровые права, и в частности 
право на конфиденциальность персональной 
информации [11, с. 100‑101].

Право, как система общеобязательных 
норм, направлено на упорядочивание соци‑
альных отношений, на гармонизацию го‑
сударства, общества и отдельной личности 
[4, с. 89]. В праве каждый индивид не рас‑
сматривается в его разнообразии, а в опре‑
деленной степени формализуется, исходя 
из его фактического положения в обществе. 
Социальная роль каждого и предопределя‑
ет тот статус, который ему присваивается 
на уровне права, как то: статус пенсионера, 
военнослужащего и др. [4, с. 90]. Сотруд‑
ники ОВД РФ, имеющие в обществе статус 
правоохранителей, являются носителями 
профессионального правосознания, которое 
может характеризоваться как высокое, сред‑
нее и низкое. Аналитическое исследование 
влияния факторов становления информаци‑
онного общества на формирование право‑
сознания сотрудников ОВД РФ, в частности, 
осуществлено О. С. Болотаевой [8].

Процесс формирования любого профес‑
сионального правосознания диалектичен. 
Этот тип правосознания формируется по‑
средством взаимодействия знаний, убежде‑
ний и действий [16]. Здесь также важно от‑
метить, что процесс формирования право‑
сознания осуществляется непрерывно – он 
не заканчивается достижением определён‑
ного результата, а сопровождает человека 
всю жизнь [8, с. 13]. Так, практика обучения 
курсантов и слушателей филиала Всероссий‑
ского института повышения квалификации 

сотрудников Министерства внутренних дел 
Российской Федерации в городе Набережные 
Челны (далее филиал ВИПК МВД России (г. 
Набережные Челны)) показала следующее: 
уровень профессионального правосознания 
сотрудников ОВД может быть продиффе‑
ренцирован согласно их возрасту. Причём 
в настоящее время теоретическое осмысле‑
ние сущности правосознания вообще, и про‑
фессионального правосознания в частности, 
основывается на междисциплинарном фун‑
даменте постнеклассической науки. Следует 
заметить, что согласно Г. Л. А. Харту – ан‑
глийскому корифею теории аналитическо‑
го права, занимавшемуся проблемами ин‑
ституционализации права в общественном 
устройстве, – всякое философское определе‑
ние, выдвигаемое в области права, является 
«объясняющим прояснением» [26].

Как отмечает Т. Я. Хабриева, взаимодей‑
ствие различных отраслей юридической нау‑
ки сегодня осуществляется «в новом форма‑
те» [23, с. 26], что иллюстрируется философ‑
ской теорией правосознания, разработанной 
В. П. Малаховым. Следуя В. П. Малахову, 
понимание права достижимо при помощи 
средств философского сознания [18, с. 63], 
при этом правосознание трактуется как про‑
цесс «сознания права правовым существом», 
как «самосознание правового существа» 
[17]. Следует отметить, что только личност‑
но‑зрелый человек является носителем са‑
мосознания: свидетельством личностной 
зрелости человека является его способность 
к саморефлексии, следствием же самореф‑
лексии становится формирование у человека 
самосознания. Ввиду того, что саморефлек‑
сия – это понятие философского дискурса, 
не будет лишним заявить о необходимости 
усиления общефилософской подготовки 
курсантов и слушателей ВИПК МВД Рос‑
сии. Рассуждая обобщённо, важно заметить, 
что теоретические инициативы подобного 
рода не редки сегодня в России – современ‑
ные российские учёные регулярно заявляют 
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о важности усиления философской подго‑
товки в российских вузах. Так, авторитетный 
представитель чеченского учёного сообще‑
ства – В. Х. Акаев – на примере современно‑
го функционирования российских техниче‑
ских вузов заявляет о необходимости усиле‑
ния философской подготовки как студентов, 
так и молодых учёных РФ [2, с. 34].

Профессиональное правовое сознание 
сотрудников ОВД РФ: общее и особенное 
(обзор мнений российских учёных). При‑
обретение правосознанием профессиональ‑
ной «окраски» связано с профессиональной 
деятельностью человека. Существо профес‑
сионального самоопределения, как отмечает 
Н. С. Пряжников, заключается в «самостоя‑
тельном и осознанном нахождении смыслов 
выполняемой работы и всей жизнедеятель‑
ности в конкретно‑исторической (социаль‑
но‑экономической) ситуации. Центром про‑
фессионального самоопределения является 
ценностно‑нравственный аспект, развитие 
самосознания, потребность в профессио‑
нальной компетентности». Профессиональ‑
ное самоопределение признается важнейшей 
составной частью жизненного самоопреде‑
ления, основанного на выборе и реализации 
человеком тех или иных социальных ролей, 
жизненного стиля и самого образа жизни. 
В свою очередь, высшим уровнем жизненно‑
го самоопределения понимается личностное 
самоопределение, определяемое как нахож‑
дение самобытного «образа Я», постоянное 
развитие этого образа и утверждение его сре‑
ди окружающих людей [7, с. 243].

Согласно Т. И. Демченко, правовое со‑
знание является «целостной системой право‑
вых чувствознаний», причём «юридические 
чувствознания соответствуют условной, 
конкретно‑исторической истине и законной 
справедливости государственно‑правовой 
жизни» [13, с. 16].

Тип правосознания связан с индивиду‑
альными особенностями конкретного носи‑
теля правосознания. Главные индивидуаль‑

ные особенности, влияющие на формирова‑
ние правосознания, подразделяются на соци‑
ально‑демографические и психологические. 
Как отмечает Т. С. Панченко, пол, возраст 
и социальный статус относятся к особенно‑
стям социально‑демографическим, а к осо‑
бенностям психологическим – различ‑
ные личностные характеристики, как то: 
«адаптивность, нормативность, аттитюды 
(социальные установки)» и пр. [20, с. 144]. 
По мнению Т. С. Панченко, основу высоко‑
развитого правового сознания составляет 
высокий моральный и интеллектуальный 
уровень развития личности. Таким образом, 
мы получаем схематичное соотнесение лич‑
ности и правосознания: процесс развития 
правосознания предполагает развитие лич‑
ности, в свою очередь, развитие личности 
неминуемо отражается на правосознании 
личности. Рефлексия вкупе с критическим 
мышлением формируют структуру ценност‑
ных ориентаций личности [20, с. 143].

Профессиональное служение сотрудни‑
ков ОВД – это особый процесс соотношения, 
полученного первоначально теоретического 
(профессионального, юридического) образо‑
вания с практической деятельностью. Пси‑
хологические особенности формирования 
профессионального правосознания курсан‑
тов вузов МВД РФ стали одним из аспектов 
диссертационного исследования Д. С. Безно‑
сова.

Корреляционный и факторный анализ 
отношения к праву курсантов вузов МВД 
РФ, осуществлённый Д. С. Безносовым, 
выявил следующее: «основным видом нор‑
мального, осознанного позитивного отно‑
шения к праву является правовой реализм» 
(при этом позитивное отношение к праву 
может проявляться также и в виде правового 
идеализма, правового конформизма и право‑
вого фетишизма) [6]. Следуя Д. С. Безносову, 
основные факторы, оказывающие влияние 
на формирование позитивного осознанного 
отношения к праву, – это получение специ‑
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ального юридического образования и прак‑
тическая деятельность человека как носите‑
ля и защитника правовых норм [5, с. 17].

Согласно сравнительному эмпириче‑
скому исследованию различных проявлений 
правового сознания, проведённому Д. С. Без‑
носовым, люди, имеющие юридическое об‑
разование, проявляют больший правовой 
реализм – сугубо положительное отноше‑
ние к праву, в сравнении с теми, кто не по‑
лучил подобного образования [5, с. 16]. 
Следуя Д. С. Безносову, правовой реализм 
как нормальный вид зрелого правового со‑
знания складывается под влиянием четырех 
факторов: «знание юридических законов, 
личностные особенности, система социаль‑
ных ценностей и базовых убеждений» [5, с. 
5].

Личностными особенностями носителей 
правового реализма – позитивного отноше‑
ния к праву – являются: высокий уровень 
субъективного контроля (интернальность), 
то есть чувство ответственности за свое 
поведение; высокая мотивация достиже‑
ний успеха; низкий уровень агрессивности, 
выбор стратегий уступчивости при разре‑
шении конфликтов [5, с. 18]. Отсюда опре‑
деление правового сознания, предложенное 
Д. С. Безносовым: правовое сознание есть 
«система отношений личности к праву» [5, 
с. 19]. Обобщая аналитические данные, при‑
ведённые Д. С. Безносовым, можно конста‑
тировать: правовой реализм как тип право‑
вого сознания присущ сотрудникам ОВД РФ 
априори.

Как отмечает О. А. Строева, професси‑
ональное правосознание сотрудников ОВД 
РФ представляет собой систему связей уго‑
ловного, конституционного, гражданского 
и административного типов правосознания 
при доминировании административно‑пра‑
вового и уголовно‑правового сознания. Важ‑
но отметить, что существует прямая и непо‑
средственная связь между доминированием 
одного из указанных типов правосознания 

сотрудника со специализацией его деятель‑
ности [22, с. 13‑14].

Со времени исследования, проведённого 
Д. С. Безносовым, прошло порядка 20‑ти лет. 
За это время государственно‑правовая жизнь 
как в РФ, так и во всём мире изменилась 
кардинально – информационный тип обще‑
ственного развития сменился цифровым ти‑
пом развития. В данной связи стал особенно 
проявляться возрастной аспект дифференци‑
ации профессионального правосознания со‑
трудников ОВД РФ. (Необходимо отметить 
также существование гендерного аспекта 
дифференциации профессионального пра‑
восознания, который, в частности, предпола‑
гает выстраивание особого учебно‑воспита‑
тельного процесса – «с учётом особенностей 
функционирования основных физиологиче‑
ских систем [женского] организма») [3, с. 7].

В научной литературе получила рас‑
пространение возрастная дифференциация, 
предложенная в 1991 г. североамериканскими 
исследователями Н. Хоувом и У. Штраусом 
[27]: «бумеры», «поколение Х» (подвид «бу‑
меров»), «миллениалы» и «зумеры». К «буме‑
рам» относится поколение, рождённое в пе‑
риод с 1945 по 1964 гг., к «поколению Х» – те, 
кто был рождён в период с 1965 по1984 гг., 
к «миллениалам» У. Штраус и Н. Хоув от‑
несли людей, рождённых в период с 1983 
по 2003 гг., а к «зумерам» – тех, кто рождён / ро‑
дится начиная с 2001 г. и по настоящее время. 
Если характерными личностными характе‑
ристиками поколения «бумеров» являются 
коллективизм, консерватизм и командный 
дух, то у «миллениалов» это индивидуализм 
и особое отношение к значимости частной 
жизни [24, с. 47]. Исследователь Е. В. Шев‑
цова отмечает, что существенным отличием 
поколения «бумеров» от поколения «мил‑
лениалов» является начало взрослой, само‑
стоятельной жизни, т. е. социализация. Если 
у «бумеров» социализация начиналась в воз‑
расте 18‑20 лет, то у «миллениалов» она при‑
ходится на 23‑25 лет [24, с. 48].
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В контексте осмысления различий про‑
фессионального правосознания, присущего 
сотрудникам ОВД РФ, представляющих раз‑
ные поколения, принципиально обозначить 
следующее наблюдение. Среди слушателей 
профессионального обучения (профессио‑
нальной подготовки) и курсов повышения 
квалификации, проводимых на базе филиала 
ВИПК МВД России (г. Набережные Челны), 
проявления правового конформизма чаще 
встречаются у представителей поколения 
«бумеров» и «поколения Х», тогда как слу‑
шатели из поколения «миллениалов» и «зу‑
меров» чаще демонстрируют проявления 
правового реализма. Объяснение данного 
факта пребывает в области правовой психо‑
логии. Демографически‑возрастная диффе‑
ренциация – «бумеры – миллениалы» [25, с. 
46] – основывается на дифференцировании 
правовой идеологии и правовой психоло‑
гии, а также на поведенческих факторах: 
у «бумеров» и «миллениалов» различные 
жизненные стратегии и ценности, а так‑
же разное восприятие новостного контен‑
та и отношение к цифровизации. При этом 
есть и существенные общие признаки: со‑
трудников ОВД РФ – «бумеров» и «милле‑
ниалов» – роднят: 1. ориентированность 
на реализацию правовых норм; 2. приори‑
тет правового мышления над обыденным 
сознанием; 3. связь с идеями справедливо‑
сти и законности; 4. чувство достоинства 
и профессионального долга [12, с. 18].

Опыт должностного взаимодействия 
автора данной статьи с курсантами профес‑
сионального обучения (профессиональной 
подготовки), а также со слушателями курсов 
повышения квалификации филиала ВИПК 
МВД России (г. Набережные Челны), позво‑
ляет согласиться с доводом Е. А. Певцовой: 
многофакторность формирования правосоз‑
нания вовсе не означает, что на «процесс 
формирования правового сознания людей 
нельзя воздействовать целенаправленно» 
[21].

Так, на профессиональное правосоз‑
нание важнейшее влияние оказывают обы‑
денное и теоретическое правосознания, 
раскрывающие уровни формирования 
и функционирования профессионального 
правосознания. Применительно к курсантам 
профессионального обучения (професси‑
ональной подготовки) и к слушателям кур‑
сов повышения квалификации, проводимых 
на базе филиала ВИПК МВД России (г. На‑
бережные Челны), данное обстоятельство 
иллюстрируют перемены в умонастроении 
обозначенных курсантов и слушателей. 
По завершении обучения общеправовым 
дисциплинам – «Основы теории государства 
и права», «Основы уголовного права», «Ос‑
новы административного права» – курсанты 
и слушатели приобретают (либо совершен‑
ствуют) способность к саморефлексии. Дан‑
ное обстоятельство подтверждается доводом 
Э. Р. Глечяна: «чтобы принять закон как свои 
собственные убеждения, личность должна 
осмыслить закон в диалогическом контексте 
баланса общественных и личных интересов» 
[9, с. 15].

Диалогический контекст формирования 
баланса общественных и личных интересов 
уходит корнями в историю философской 
мысли – к аристотелевскому определению 
человека как существа социального (поли‑
тического1). Для формирования высокораз‑
витого профессионального правосознания 
сотрудника органов внутренних дел РФ не‑
обходимо также знание о своих служебных 
(должностных) правах. Сам факт наличия 
и соблюдения прав сотрудников ОВД РФ 
является иллюстрацией равенства – осно‑
вополагающего принципа права, характе‑
ризующегося как «важнейшая правовая 
ценность». Соблюдение принципа равен‑
ства «относится к первостепенным задачам 
развития правовой системы современного 

1 Полис в Древней Греции – это город‑госу‑
дарство, жители которого имели конкретные права 
и обязанности.
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российского общества» [4, с. 92]. Как и лю‑
бой гражданин РФ, «сотрудник ОВД имеет 
право на профессиональное обучение, полу‑
чение дополнительного профессионального 
образования». В случае возникновения слу‑
жебного спора, «сотрудник ОВД РФ имеет 
право инициировать служебную проверку, 
обращаться к вышестоящим должностным 
лицам, а также в вышестоящие органы либо 
суд в целях защиты своих прав и законных 
интересов». Также у сотрудника ОВД РФ 
есть право на ознакомление с материалами 
своего личного дела (п. 8 ч. 1 ст. 11 Закона 
о службе) [10, с. 38‑39].

Итак, по результатам рассмотрения об‑
щих и особенных проявлений профессио‑
нального правосознания сотрудников ОВД 
РФ заявим об абсолютном разделении нами 
следующей точки зрения: сущность про‑
фессионального правосознания заключает‑
ся в «сформированной системе правового 
мышления» и в специфическом способе от‑
ражения правовой жизни [12, с. 17].

Атрибутом профессионального правово‑
го сознания сотрудников ОВД РФ являются 
реалистическое и конформистское проявле‑
ния правового сознания – подобные прояв‑
ления являются общим качеством професси‑
онального правосознания сотрудников ОВД 
РФ. Правовой реализм как положительное 
отношение к праву является адекватным от‑
ношением к праву. Как отмечает А. Ю. Ягу‑
дина, сущность правового конформизма за‑
ключается в оценивании ситуативных реа‑
лий, – равно как и поведения субъектов этих 
реалий, – сугубо с позиции права [25, с. 135]. 
Безусловным положительным проявлением 
правового конформизма является социаль‑
ный утилитаризм: соблюдение сотрудником 
ОВД РФ социально полезных юридических 
норм, равно как и учтивое отношение со‑
трудника ОВД РФ к этим нормам, приносит 
обществу безусловную пользу.

Особенные проявления профессио‑
нального правового сознания сотрудников 

ОВД РФ дифференцируются, в частности, 
по их возрасту. Синтезируя доводы В. П. Ма‑
лахова и Д. С. Безносова относительно 
сущности правосознания и распространяя 
их на поколения «бумеров» и «миллениа‑
лов» в рядах сотрудников ОВД РФ, отметим 
следующее. Правосознание как «самосозна‑
ние правового существа» (В. П. Малахов), 
как «система отношений личности к праву» 
(Д. С. Безносов) не является константой. 
Следовательно, формирование профессио‑
нального правосознания сотрудников ОВД 
РФ, характеризующееся как склонностью 
к правовому конформизму у «бумеров», 
так и к правовому реализму у «миллениа‑
лов», является перманентным процессом. 
При этом для всех сотрудников ОВД РФ – 
и для «бумеров», и для «миллениалов» – не‑
преходящую значимость имеет способность 
к саморефлексии, т. е. к контролю своих мыс‑
лей и чувств.

Заключение. Цифровые трансформации 
государственно‑правовой жизни – как и лю‑
бые другие трансформации социального бы‑
тия – не должны поколебать веру граждан 
РФ в незыблемость фундаментальных основ 
жизни общества – закона и порядка.

Цифровизация государства и общества 
– это процесс диалектический, имеющий 
как позитивную, так и негативную стороны. 
Сегодня представляется особенно важным 
нахождение разумного компромисса между: 
а) необходимостью применять достижения 
НТР (ИИ) на практике и б) необходимо‑
стью же сохранения человеческой самости, 
позволяющей идентифицировать человека 
как носителя трёх ипостасей «индивид – ин‑
дивидуальность – личность». Искусствен‑
ный интеллект (ИИ) не должен полностью 
заменить человека. Теоретическое обозначе‑
ние алгоритма для практического выстраива‑
ния именно такого подхода к повсеместному 
внедрению ИИ в структуры социального бы‑
тия является насущной задачей для филосо‑
фии.
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«Основы государственной политики Рос‑
сийской Федерации в сфере развития право‑
вой грамотности и правосознания граждан» 
направлены, в частности, на «преодоление 
правового нигилизма в обществе, который 
препятствует развитию России как совре‑
менного цивилизованного государства» [19]. 
Правосознание связано «с постижением сущ‑
ности и смысла государственно‑правовой 
жизни. На его основе вырабатываются на‑
правления цивилизационного, культурно‑и‑
сторического развития общества, государ‑
ства, права», – отмечает Т. И. Демченко [13, 
с. 3]. В работе «О сущности правосознания» 
на государственную важность правосозна‑
ния пристальное внимание обратил философ 
и правовед И. А. Ильин, являвший собой яр‑
чайший пример носителя научного (доктри‑
нального) типа правосознания. В 11‑ой главе 
«О государственном правосознании» своей 
работы И. А. Ильин постулирует следующее: 
«человек творит государство именно созна‑
нием, чувством и волею; <…> длительным, 
устойчивым и содержательно‑верным на‑
пряжением души и духа» [15].

Сглаживание противоречий, неминуемо 
возникающих в процессе цифровой транс‑
формации государства и общества, в нема‑
лой степени зависит от представителей ОВД 
РФ. Суть формирования профессионального 
правосознания сотрудников ОВД РФ заклю‑
чается в их особом умении (либо неумении) 
– концентрировать свои профессиональные 
знания и навыки, а также душевно‑духовные 
качества. По типу правосознания, присуще‑
го сотрудникам ОВД РФ, граждане РФ судят 
о правосознании представителей исполни‑
тельной государственной власти, о типе го‑

сударственной воли, имманентной предста‑
вителям исполнительной власти, т. е. о госу‑
дарственном правосознании.

Высокий или низкий уровень профес‑
сионального правосознания сотрудников 
ОВД связан с их личностными свойствами, 
которые в немалой степени обусловливают‑
ся возрастом: чем моложе сотрудник ОВД 
РФ, тем менее его профессиональному пра‑
вовому сознанию присущи конформист‑
ские проявления. Между тем, конформист‑
ское правосознание способствует не только 
социализации человека, становлению его 
как существа цивилизованного, но и сохра‑
нению им самой цивилизации [25, с. 135]. 
В четвёртой главе обновленной «Концепции 
внешней политики Российской Федерации», 
утверждённой Президентом РФ В. В. Пути‑
ным 31.03.2023 г.1, в отношении Российской 
Федерации применяется определение «само‑
бытное государство‑цивилизация». В данной 
связи особенно важным представляется сле‑
дующее социально‑философское обозначе‑
ние: сотрудникам ОВД РФ, равно как и всем 
российским государственным служащим, 
стоящим на страже закона и общественного 
порядка в Российской Федерации как «само‑
бытном государстве‑цивилизации», должно 
быть присуще особое профессиональное 
долженствование – рефлексирующее право‑
вое существование.

1 Концепция внешней политики Российской 
Федерации (утверждена Президентом Россий‑
ской Федерации В. В. Путиным 31 марта 2023 г.) 
// Официальный сайт Министерства иностран‑
ных дел Российской Федерации. Режим до‑
ступа: https://mid.ru / ru / foreign_policy / official_
documents / 1860586 / (дата обращения: 15.11.2023).
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AGE DIFFERENTIATION OF PROFESSIONAL LEGAL AWARENESS  
OF RUSSIAN FEDERATION INTERNAL AFFAIRS BODIES EMPLOYEES: 

SOCIO-PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING EXPERIENCE
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Branch of the All-Russian Institute for Advanced Training of Employees,
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The purpose of the article is a socio-philosophical clarification of the specifics inherent in the professional legal 
consciousness (legal consciousness) of citizens of the modern Russian Federation. Regardless of professional 
affiliation, all citizens of the modern Russian Federation are included today in the process of digital transformation 
of all spheres of social existence. It is postulated that the formation of the specifics of modern state and legal life, 
as well as the level of legal culture of modern Russian society, directly depends on the quality of professional 
legal awareness of the employees of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.
The designated goal is achieved through demographic and age differentiation of carriers of professional 
legal awareness – employees of the internal affairs bodies of the Russian Federation (ATS of the Russian 
Federation). The validity of the interdisciplinary understanding of the professional legal consciousness of 
the employees of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation is justified by the arguments of 
V. S. Stepin and T. Ya. Khabrieva, as well as the philosophical theory of legal consciousness developed by 
V. P. Malakhov. Attention is focused on the psychological and personal specifics of the professional legal 
awareness of the police officers, due to their age characteristics. The article discusses the dependence of two 
types of legal consciousness – legal realism and legal conformism – on the age characteristics of employees 
of the Department of Internal Affairs of the Russian Federation as carriers of professional legal consciousness.
The conclusion to which the author of the article comes: in the conditions of the formation of the digital 
state, the professional legal awareness of the employees of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation becomes the most important factor in the formation of state legal awareness.
Keywords: professional legal consciousness (legal awareness) employees of the Ministry of Internal 
Affairs of the Russian Federation, demographic and age differentiation of professional legal awareness 
(boomers – millennials), legal realism, legal conformism, digital state, state legal awareness.
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ОСОБЕННОСТИ СУФИЗМА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ: ДУХОВНО-
КУЛЬТУРНОЕ ВЛИЯНИЕ НА МУСУЛЬМАН РЕГИОНА
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На Северном Кавказе суфизм как аскетико-мистическое течение ислама имеет свои историче-
ские, духовно-культурные и политические особенности, связанные с его появлением и распро-
странением. Его появление в регионе связано с арабскими завоевательными походами. Будучи 
составной частью исламской культуры, суфийские ценности по-разному проникали к мусульман-
ским народам. На Кавказе они появляются из арабского мира, а также из Турции, когда в Повол-
жье он проникает из Средней Азии, Бухары. Из Азербайджана суфизм, такой его тарикат, как нак-
шбандийа, проникает в Дагестан к таким народам, как лезгины, лакцы, кумыки, аварцы, а от них 
распространяется среди чеченцев, ингушей, карачаевцев. Этот тарикат в целом хорошо известен 
на Кавказе (Азербайджан, Дагестан, Чечня и Ингушетия), его следы обнаруживаются в Татарста-
не, Башкортостане. Суфийский тарикат кадирийа в конце 50-х годов ХIХ века появляется в Чеч-
не, и его зачинателем считается шейх Кунта-Хаджи. Третий суфийский тарикат, именуемый ша-
зилийа, бытующий в Дагестане, появляется в начале ХХ века и связан с именем Сайфулла-кади 
Башляровым.
Придавая языческим культурам народов региона общий духовный характер, они и поныне суще-
ствуют, прочно сохраняясь в быту народов Дагестана, Чечни и Ингушетии, имея соответствующие 
практики, идейные принципы, формируя специфическое религиозное мировоззрение.
Ключевые слова: Северный Кавказ, Поволжье, суфизм, накшбандийа, кадирийа, шазилийа, на-
родные культуры.
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Появление и утверждение ислама на Кав‑
казе – длительный, многовековой историче‑
ский и духовно‑культурный процесс, и он 
связан с арабскими завоевательными похо‑
дами, влиянием мусульман на духовное со‑
стояние, местных народов, исповедующих 
язычество [1]. Ислам на Северном Кавказе 
утверждался не мгновенно, а растянулся 
на многие века. Сначала дисперсно возника‑
ли небольшие мусульманские анклавы, нахо‑
дившиеся в окружении различных народов, 
говорящих на разных языках, исповедующих 
разные верования. Первые местные мусуль‑
мане сталкивались, находились во взаимо‑
действии с иудеями и христианами, которые 
уже к моменту арабских завоеваний были 

распространены в Армении, Грузии, Азер‑
байджане, Дагестане.

Суфизм, как собственно исламское ду‑
ховное явление, появляется в XI веке в Дер‑
бенте. Носителями идей суфизма были ре‑
месленники, прибывшие из мусульманских 
стран и основавшиеся в Дербенте. По мне‑
нию А. К. Аликберова, на Кавказе в Х‑XII ве‑
ках существовали «суфийские доктриналь‑
ные сочинения,…практические руководства 
по мусульманскому мистицизму» [2, с. 302]. 
Азербайджанский исследователь Махмудбе‑
ков конца ХIХ века пишет, что суфизм поя‑
вился в Ширване из Аравии [3, с. 17]. Имен‑
но Дербенд сыграл ключевую роль в распро‑
странении суфизма на Северном Кавказа. 
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Этот город в указанный период превратился 
«в центр духовно‑культурной жизни кавказ‑
ских мусульман, а также в город многочис‑
ленных суфиев» [4, с. 58].

Суфизм на Северном Кавказе неодноро‑
ден, здесь существуют три тариката: накш‑
бандийа, кадирийа, шазилийа. Эти тарикаты, 
имеющие свои ритуальные и идейные разли‑
чия, появились среди народов региона в раз‑
ное время.

Общеизвестно, что зачинателем тари‑
ката нашбандийа является среднеазиатский 
мистик Баха ад‑Дин Мухаммед Накшбанд 
(1318‑1389). В своей религиозной деятель‑
ности он отвергал показную обрядность, 
придерживался духовной чистоты, добро‑
вольной бедности. По его мнению, суфий 
был обязан строго выполнять все нормы ша‑
риата. Его учение базировалось на влечении 
к Божественной истине и тихом зикре (ху‑
фийа), исполняемом коллективно. Тарикат 
накшбандийа характеризуется на 11 прин‑
ципах, соблюдение которых должно приве‑
сти его последователей к духовному, нрав‑
ственному совершенству. Эти принципы 
мусульманина ориентировали на уединение 
в обществе, странствие, контроль за каждым 
шагом и дыханием, сохранение бдительно‑
сти, на запоминание, осознание времени, 
соблюдение формул поминания Бога, на чет‑
кое отчеканивание в сердце имени Бога и др. 
По его мнению, «тихий зикр помогает чело‑
веку познать свою тайну» [5, c. 41‑42].

В Дагестане, Чечне и Ингушетии встре‑
чаются множество мест захоронения суфий‑
ских святых, над их могилами воздвигнуты 
мавзолеи (зияраты), являющиеся местами 
регулярного паломничества мусульман. Да‑
тировка этих культовых памятников отно‑
сится к XII‑XIV вв. Надписи на них на араб‑
ском языке подтверждают, что «многочис‑
ленные пиры в Южном Дагестане, особенно 
благоговейное отношение к ним, многочис‑
ленные мавзолеи на могилах святых, леген‑

ды о чудесах, ими творимых, свидетельству‑
ют о широком проникновении в этот район 
в ХI‑ХVII веках суфийских идей» [6].

Религиозную ситуацию в Чечне и Даге‑
стане достаточно подробно описал турецкий 
путешественник, дервиш Эвлия Челеби, ко‑
торый весной 1666 г. путешествовал по Се‑
верному Кавказу. Он пишет, что в Чечне и Да‑
гестане население является мусульманским, 
представители которого являются последо‑
вателями шафиитского мазхаба [7, с. 117]. 
Этот путешественник обращал внимание 
на наличие «текке (обитель – авт.) дервишей 
ордена накшбендийа» [там же]. Это выска‑
зывание позволяет признать, что указан вид 
суфизма, а именно тарикат накшбандийа, 
бытовавший в северной части средневеко‑
вого Дагестана. Предположительно, тарикат 
этот был занесен на Северный Кавказ в кон‑
це ХIV в. во время нашествия Тамерлана. 
Учение накшбандийа способствовало тому, 
что народы Кавказа, кочевые и полуоседлые 
тюркские племена Средней Азии оказались 
вовлеченными в суннитский ислам.

Более позднее распространение суфиз‑
ма на Кавказе сопряжено с завоевательной 
политикой русского царизма. Тарикат накш‑
бандийа на Кавказе связан с религиозной де‑
ятельностью Исмаил‑хаджи Кюрдамирского 
(1787‑1848) из Ширвана, ученика суфия Ха‑
лида аль‑Багдади, курда по национально‑
сти, получившего религиозное образование 
в Багдаде. Исмаил‑хаджи через своего уче‑
ника Хасмухаммада передал науку ладуни 
(Божественное знание) Мухаммаду Ярагско‑
му из Южного Дагестана. Через его преем‑
ников, Джамалуддина Казикумухского, има‑
ма Газимухаммада и имама Шамиля, учение 
накшбандийа‑халидийа превращается в иде‑
ологию народно‑освободительного движе‑
ния (мюридизм) кавказских горцев в 20‑50‑х 
годах ХIХ века. Идейные истоки мюридизма 
или политически ориентированного тарика‑
та накшбандийа формируются среди шайхов 
Азербайджана. Наиболее выдающимся сре‑
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ди них был Исмаил‑хаджи, эмигрировавший 
во второй половине ХIХ века в Анатолию 
из‑за преследований царской властью.

Высказывается и такая точка зрения, 
что среди мусульманских народов Повол‑
жья тарикат накшбандийа проник в XV веке. 
Но специалисты считают, что первые суфий‑
ские ордена пришли в Волжскую Булгарию 
в середине Х века и существовали в рамках 
ислама, а также в условиях бытования язы‑
ческой религии Тенгре. В XIII веке Бер‑
ке‑хан принял суфизм братства кубравийа. 
Но постепенно кубравийа был вытеснен 
суфийским орденом накшбандийа. Народы 
Поволжья в течение XVIII‑XIX веков имели 
прочные духовные связи со Средней Ази‑
ей, где был широко распространен тарикат 
накшбандийа, а татарские ишаны вплоть 
до 1991 года получали духовное образование 
в Бухаре [8].

О причинах распространения накш‑
бандийа среди народов Поволжья пишет 
Р. Г. Тагиров, который приводит содержа‑
тельную позицию Ризауддина Фахретдино‑
ва: «После уничтожения Казанского ханства 
часть мусульман бежала в Среднюю Азию, 
и позже некоторые, получив там религи‑
озное образование, вернулись на родину. 
Среди вернувшихся были люди, учившиеся 
у ученых людей в местах получения образо‑
вания, и они переписали и принесли домой 
некоторые сочинения и книги». Естествен‑
но, обучаясь в религиозных центрах Сред‑
ней Азии, татарские шакирды, вернувшись, 
принесли с собой не только религиозные 
знания, но и суфизм накшбандийского тол‑
ка. Это объясняется тем, что именно в этих 
регионах были очень сильны позиции тари‑
ката накшбандийа, который впоследствии 
распространился и у нас. Нет ничего уди‑
вительного в том, что наряду с традицион‑
ными религиозными дисциплинами, таки‑
ми как фикх, тафсир, грамматика арабско‑
го языка, шакирды из Поволжья изучали 
калам, а также проходили курс обучения 

и суфийских книг у авторитетных настав‑
ников того времени. Именно под влиянием 
ученых и суфиев Бухары у татар начинает 
формироваться традиция схоластических 
сочинений по каламу» [9].

Характеризуя суфизм как народный ис‑
лам, Л. Алмазова пишет: «Суфизм, выполня‑
ющий прежде всего общественную и идей‑
ную функцию противовеса официальному 
правоверию и нормативному богословию 
в качестве… народного варианта Ислама, 
после ликвидации всех институтов мусуль‑
манской государственности остаётся един‑
ственной идеологически организованной си‑
лой в мусульманской среде, способной про‑
тивостоять православному миссионерству» 
[10].

В течение ХIХ и в начале ХХ века тари‑
кат накшбандийа широко распространяется 
в Дагестане, Чечне и Ингушетии, где до сих 
пор существует немало его последовате‑
лей. В конце Кавказской войны, в 1858 году 
в Чечне появляется тарикат кадирийа, зачи‑
нателем которого был шейх Кунта‑Хаджи, 
решительно выступавший против насилия, 
войны. Он призывал горцев прекратить кро‑
вопролитие, считая, что оно может привести 
к гибели весь чеченский народ. Несмотря 
на то, что миротворец Кунта‑Хаджи, кото‑
рый не произвел в сторону русских войск 
ни одного выстрела, был арестован, содер‑
жался в разных тюрьмах и был навечно со‑
слан в отдаленную российскую губернию, 
где потерялись следы его жизни. А тем вре‑
менем Шамиль, последователь накшбандийа, 
провозгласивший газават против царской 
власти и сражавшийся с царскими войсками 
более 30 лет, обласканный русским царем, 
находился со всей своей семьей в почетном 
плену, под конец жизни принял присягу 
на верноподданство России [11, c. 200‑201], 
был отправлен в хадж в Мекку. Жизнь Ша‑
миля завершилась 4 февраля 1871 года в Ме‑
дине, а он похоронен на кладбище Джаннат 
аль‑Бакийа [там же, с. 278, 281].
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Сегодня в Чеченской Республике по‑
следователи вирда Кунта‑Хаджи, то есть 
ответвления тариката кадирийа, наиболее 
распространены в отличие от других суфий‑
ских вирдовых братств. К числу сторонни‑
ков вирда кадирийа относился Президент 
Чеченской Республики А‑Х. Кадыров, отно‑
сится нынешний Глава Чеченской Республи‑
ки Р. А. Кадыров, муфтий С. Межидов и др. 
Кунтахаджинцы проявляют активную по‑
зицию в религиозной и политической жиз‑
ни чеченского общества, прилагают немало 
усилий в консолидации сторонников различ‑
ных тарикатов, нацеливают их на решение 
важнейших задач экономического, полити‑
ческого и культурного развития Чеченской 
Республики в рамках социокультурного раз‑
вития России.

В конце ХIХ – начале ХХ века полу‑
чил распространение тарикат шазилийа, 
что сопряжено с деятельностью шейх Сай‑
фулла‑Кади Башларова (1853‑1919) в Даге‑
стане. Личность Сайфуллы‑кади интересна 
тем, что он, «проведя большую часть жизни 
в Дагестане, получил разрешение на настав‑
ничество (иджаза) в накшбандийском, шази‑
лийском и кадирийском тарикатах последо‑
вательно от трех шейхов Волго‑Уральского 
региона: Мухаммад‑Закира Камалова, Зай‑
нуллы Расулева и Мухаммад‑Салиха ал‑Ад‑
жави, преемника мединского шейха Му‑
хаммада‑Али Захира ал‑Витри ал‑Мадани» 
[12]. Шейх Сайфулла «принимал участие 
в реформаторско‑возрожденческом движе‑
нии ислама в России», в 1905 он избирается 
«в руководящие органы Союза мусульман 
России» [13, с. 329]. После февральской ре‑
волюции становится членом Дагестанского 
военно‑революционного комитета, возгла‑
вив отдел духовных дел [там же].

К числу наиболее ярких представителей 
тариката шазалийа в Дагестане были Ха‑
сан Кахибский и Саид‑афанди Чиркейский, 
являвшиеся последователями шейха Сай‑
фуллы Башлярова. Первый был в 30‑х го‑

дах расстрелян советской властью, а второй 
в 2012 году погиб от теракта, совершенного 
Аминат Курбановой, она же Алла Сапрыки‑
на, принявшая ислам в Дагестане и попав‑
шая под влияние религиозно‑политических 
экстремистов, террористов.

Яркими представителями тариката нак‑
шбандийа в Поволжье накануне и в период 
советской власти были ишан Зайнулла Расу‑
лев (1833‑1917), Галимджан Баруди (1857‑
1921), Габдурахман Расули (ум. в 1950 г.). 
В 50‑80‑е годы ХХ века шейхами тариката 
накшбандийа‑халидийа в г. Казани явля‑
лись Габделханнан хазрат Сафиуллин (ум. 
в 1973 г.) и Гарифулла хазрат Гайнуллин (ум. 
в 1984 г.). Как отмечает Н. Сабиров, Гари‑
фулла хазрат являлся последним Казанским 
ишаном, после которого в Казани не оста‑
лось последователей этого тариката [14].

По мнению И. Насырова, суфизм – очень 
важная часть духовного багажа большинства 
мусульман Волго‑Уральского региона. В ус‑
ловиях бытования царизма он не подвергся 
русской культурной ассимиляции. С другой 
стороны, мусульмане региона не были склон‑
ны безоговорочно принимать идеи джадиди‑
стов, которые чрезмерно увлеклись запад‑
ными идеями, что настораживало многих 
из них. Как отмечает И. Насыров: «В этих 
условиях было естественным обращение 
мусульман различных сословий не к старой 
суфийской верхушке, сросшейся с бюрокра‑
тическими структурами официального духо‑
венства, не к джадидистам,… а к шейху Зей‑
нулле Расулеву и его сподвижникам» [15].

Если среди мусульман Поволжья при со‑
ветской власти суфизм перестал бытовать, 
то в значительной мере он укрепился в эт‑
нокультурных традициях народов Северного 
Кавказа. Такие тарикаты, как накшбандийа, 
кадирийа, шазилийа, и ныне сохраняют свои 
духовно‑культурные позиции в Дагестане, 
Чечне, Ингушетии. Они являются неотъем‑
лемой частью местного ислама, этнокультур‑
ных традиций народов региона. Достаточно 
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широкий анализ влияния суфизма на наро‑
ды Северного Кавказа дан в исследованиях 
В. Х. Акаева [16, 17, 18].

В современных условиях, когда под ис‑
ламскими лозунгами совершаются различно‑
го рода экстремистские и террористические 
деяния, роль суфизма, часто характеризуе‑
мого как народный ислам, значительно воз‑
растает. Это сопряжено с тем, что он близок 
к народным массам, отстаивает духовные, 

нравственно‑гуманистические ценности, ха‑
рактерные местным народам, а также обще‑
народным духовно‑культурным ценностям. 
Суфизм не приемлет зло, кровопролитие, 
насилие. Он призывает к духовному, нрав‑
ственному совершенствованию человека. 
Его потенциал позволяет широко реализо‑
вывать идеи терпения, согласия и взаимного 
понимания людей, их духовно‑нравственно‑
го совершенствования.
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FEATURES OF SUFISM IN THE NORTH CAUCASUS: SPIRITUAL  
AND CULTURAL INFLUENCE ON MUSLIMS IN THE REGION

© V. Kh. Akaev¹, M. D. Soltamuradov², A. V. Akaev³
¹GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, AS of the Chechen Republic, Grozny, Russia

²CSU named after. A. A. Kadyrov, Grozny, Russia
³CRI named after Kh. I. Ibragimov of RAS, Grozny, Russia

The Muslims of the North Caucasus and the Volga region, being linguistically and ethnically different, 
historically and spiritually were interconnected due to the fact that they professed Sunni Islam. Islam 
penetrated to the peoples of these regions in different ways. If Islam penetrated the North Caucasus 
through the conquering passages of the Arabs, then its penetration into the peoples of the Volga region 
was of a peaceful nature. Sufi values, being an integral part of Islamic culture, penetrated Muslim peoples 
in different ways. In the Caucasus, they appear from the Arab world, as well as from Turkey, when in the 
Volga region they appear from Central Asia, Bukhara. The most common in both these regions is the 
Naqshbandiyya tariqa. This tarikat is also known in the Caucasus (Azerbaijan, Dagestan, Chechnya and 
Ingushetia), its traces can be traced in Tatarstan, Bashkortostan. Giving folk cultures a spiritual character, 
Nakshbandiyya contributed to their rapprochement.
Keywords: North Caucasus, Volga region, Sufism, Nakshbandiya, Qadiriyya, Shaziliyya, folk cultures.
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Изучение будущего образования в контексте основных экономических, политических, социальных 
и технологических тенденций необходимо для того, чтобы образование помогало людям разви-
ваться как личности, граждане и профессионалы. В сложном и быстро меняющемся мире это мо-
жет потребовать переосмысления отношений между формальным и неформальным обучением, 
а также переосмысления содержания и способа предоставления образования. В мире, который 
становится все более цифровым, эти переплетающиеся и развивающиеся тенденции могут по-
влиять на саму природу знаний и обучения. Размышлять о будущем образования не означает про-
сто отодвигать проблемы в будущее, верное решение – это переносить будущие события в насто-
ящее, чтобы учиться и готовиться.
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Введение. Мир является свидетелем 
растущего разрыва между необходимостью 
экономического роста и ограниченностью 
ресурсов нашей планеты; между ростом бла‑
госостояния некоторых и благосостоянием 
многих. Быстрые технологические измене‑
ния могут не помочь насущным социальным 
потребностям, и, несмотря на расширение 
возможностей связи, многие чувствуют себя 
одинокими и лишенными голоса.

Улучшение образования часто предла‑
гается в качестве решения этих разнообраз‑
ных проблем. Изучение будущего образова‑
ния в контексте основных экономических, 
политических, социальных и технологиче‑
ских тенденций необходимо для того, чтобы 
образование помогало людям развиваться 
как личности, граждане и профессионалы. 
В сложном и быстро меняющемся мире это 
может потребовать переосмысления отно‑
шений между формальным и неформальным 
обучением, а также переосмысления содер‑
жания и способа предоставления образова‑
ния. В мире, который становится все более 

цифровым, эти переплетающиеся и развива‑
ющиеся тенденции могут повлиять на саму 
природу знаний и обучения [1].

Размышлять о будущем образования 
не означает просто отодвигать проблемы 
в будущее. Скорее, ответственная политика 
переносит будущие события в настоящее, 
чтобы учиться и готовиться. Цель исследова‑
телей этой проблемы – бросить вызов, вдох‑
новить и, прежде всего, побудить педагогов 
задаться вопросом: «Что глобальные тенден‑
ции означают для будущего системы образо‑
вания? И что мы можем сделать?»

Тенденции, формирующие образование, 
– это мегатенденции, влияющие на будущее 
образования, от раннего детства до обучения 
на протяжении всей жизни.

Экономический рост помог миллио‑
нам людей выбраться из нищеты и повысил 
уровень жизни во всем мире. Тем не менее, 
несмотря на рост благосостояния, социаль‑
но‑экономическое неравенство расширяет‑
ся, а нерациональное использование ресур‑
сов создает нагрузку на нашу окружающую 
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среду. Поскольку мы все чаще ищем новые 
экономические возможности за пределами 
нашей планеты, растущее давление, такое 
как быстрое старение населения, придает 
дополнительную актуальность переосмыс‑
лению моделей роста, чтобы совместить об‑
щее процветание и устойчивую жизнь [6].

Методы и материалы. Образование 
традиционно способствовало экономическо‑
му росту, обеспечивая социальную мобиль‑
ность и развивая компетенции, необходимые 
людям для участия в экономике. Предостав‑
ление высококачественного образования 
на протяжении всей жизни является ключом 
к повышению квалификации и переквали‑
фикации, необходимым всем гражданам, 
чтобы внести свой вклад в жизнь общества, 
независимо от их возраста. Это также важно 
для повышения осведомленности об окру‑
жающей среде и развития навыков техниче‑
ского и критического мышления, необходи‑
мых для устойчивого будущего.

Сочетание роста и устойчивого разви‑
тия также означает изменения в нашей ра‑
бочей и частной жизни. Неуклонное сокра‑
щение рабочего времени, наблюдаемое сто 
лет назад, а также рост гибкой работы, такой 
как неполный рабочий день или удаленная 
работа, тоже влияет на нашу жизнь, работу 
и образование. Цифровые технологии все 
чаще помогают нам управлять нашей лич‑
ной жизнью: от отслеживания ежедневных 
шагов до организации свиданий.

Образование может помочь создать сооб‑
щества, в которых обо всех членах заботятся, 
обеспечивая поддержку, которую невозмож‑
но найти где‑либо еще. Надежные системы 
обучения на протяжении всей жизни могут 
обеспечить адаптивность и устойчивость, 
необходимые для будущей работы. Эти тен‑
денции также вызывают вопросы: какова 
роль образования в подготовке к жизни вне 
работы, для непрерывного обучения вне кон‑
текста формального образования? Как систе‑
мы образования могут лучше распознавать 

и развивать то, чему учат вне школы?
Цифровые технологии позволяют полу‑

чать почти бесконечные данные и информа‑
цию, предоставляя новые мощные средства 
для принятия решений и для решения про‑
блем. Тем не менее, возникли новые пробле‑
мы, например, как бороться с обильной, ино‑
гда фальшивой или вводящей в заблуждение 
информацией в быстро меняющемся контек‑
сте, и как лучше всего успешно мобилизо‑
вать наш коллективный разум [4].

В современном мире больший объ‑
ем информации и знаний сопровождается 
большей неопределенностью. Эффективное 
управление знаниями имеет решающее зна‑
чение как для отдельных лиц, так и для кол‑
лективов.

Продвижение соответствующих иссле‑
дований и расширение масштабов эффек‑
тивных инноваций является ключом к повы‑
шению качества образования. Но эта легко‑
доступная вселенная информации вызывает 
важные вопросы, точно так же как мощные 
алгоритмы поднимают вопросы этики, про‑
зрачности и подотчетности. Как мы можем 
помочь всем людям не только получить до‑
ступ к информации, но и знать, что с ней 
делать, когда она у них есть? Можем ли мы 
разработать более инклюзивное управление, 
улучшить использование и качество факти‑
ческих данных и повысить общественное 
доверие?

В глобальном и цифровом мире индиви‑
дуализация и выбор все больше определяют 
нашу жизнь, а традиционные связывающие 
силы, такие как религия и государствен‑
ность, во многих странах приходят в упадок. 
Виртуальный мир облегчает исследование 
идентичности совершенно новыми способа‑
ми, давая отдельным лицам и группам боль‑
ше голоса и открывая новые формы принад‑
лежности. Тем не менее, общества становят‑
ся все более фрагментированными, и многие 
формы неблагоприятного положения и дис‑
криминации остаются неоспоримыми.
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Образование должно удовлетворять по‑
требности самых разных учащихся, одно‑
временно развивая глобальные компетенции 
для XXI века. Образование может помочь со‑
циализировать учащихся, привить им общие 
нормы и ценности, одновременно поддер‑
живая позитивную идентичность и свободу 
действий, необходимые для продолжения 
обучения и благополучия. Выявление и со‑
кращение дискриминации и неблагоприят‑
ного положения является ключевым первым 
шагом на пути к обеспечению доступного, 
адаптируемого и недорогого образования 
для всех.

Карантин и социальное дистанцирова‑
ние во время пандемии заставили нас за‑
думаться о наших отношениях с другими, 
с природой и с самими собой. Мы должны 
найти новую взаимосвязь между инноваци‑
ями и прогрессом, технологически возмож‑
ными возможностями и нашими социальны‑
ми и планетарными потребностями. Измене‑
ние климата дало нам императив. Продолжа‑
ющиеся достижения в области физического, 
когнитивного и эмоционального развития 
еще больше поднимают фундаментальные 
вопросы о том, что значит быть человеком.

Образование может способствовать раз‑
витию процветающих отношений с нашим 
разумом и телом, с другими людьми и с ми‑
ром природы. Это ключ к тому, чтобы помочь 
нам обдумать возникающие социальные 
и этические проблемы, принимая во внима‑
ние индивидуальное, а также коллективное 
и планетарное благополучие.

Соединение глобальных тенденций с об‑
разованием – это средство расширения наше‑
го кругозора и информирования для приня‑
тия решений. Но думать о будущем означает 
учитывать сложную эволюцию существу‑
ющих тенденций, а также потенциальные 
события и потрясения. Таким образом, это 
связывает тенденции со сценариями ОЭСР 
для будущего школьного образования, пред‑
ставляя альтернативные варианты будущего, 

чтобы подтолкнуть педагогов быть готовыми 
к неожиданностям. Это очень важно: как на‑
поминает нам пандемия COVID‑19, будущее 
может и удивит нас!

Какое влияние изменение климата ока‑
жет на наши образовательные учреждения 
в следующем десятилетии? Готовы ли наши 
исследовательские и инновационные систе‑
мы к эпохе глобальной, открытой науки? 
Что означает для школ тот факт, что наше об‑
щество становится более индивидуальным 
и разнообразным?

Исследования в направлении опреде‑
ления будущего образования, тенденции, 
формирующие образование, призваны под‑
держать долгосрочное стратегическое мыш‑
ление в сфере образования. В нем должны 
быть представлены обзоры важных эконо‑
мических, социальных, демографических 
и технологических тенденций и поднимать‑
ся актуальные вопросы об их влиянии на об‑
разование.

Изучение будущего образования в кон‑
тексте мировых тенденций преследует две 
основные цели:

1) необходимо лучше подготовить обра‑
зование к происходящим преобразованиям 
в экономической, социальной и технологиче‑
ской сферах. Образование должно развивать‑
ся, чтобы продолжать выполнять свою мис‑
сию по поддержке развития личности, граж‑
данина и профессионала. Лучшее понимание 
того, как меняется наш мир, является ключе‑
вым первым шагом в этом направлении;

2) наблюдение за текущими тенденци‑
ями помогает нам задуматься о потенциале 
образования в их формировании. Предостав‑
ляя компетенции, необходимые для работы 
в современном мире, образование потенци‑
ально может влиять на жизненные результа‑
ты наиболее обездоленных слоев населения. 
Это может помочь в борьбе с растущей фраг‑
ментацией наших обществ и дать людям 
возможность реализовать изменения в своих 
сообществах.
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Проект «Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) «Будущее 
образования и навыков: Образование 2030» 
– это исследование и прогноз возможного 
будущего образования в мире. В центре вни‑
мания – дети, которые в настоящий момент 
обучаются в начальной школе, а к 2030 году 
будут представлять основную часть населе‑
ния, вступающую в рабочий возраст. Проект 
направлен на школьное образование, как об‑
щее, так и профессиональное, и частично по‑
строен на основе методологии исследования 
PISA, а также использует наработки иссле‑
дования TIMSS.

В задачи проекта «Образование 2030» 
входит разработка концептуальных рамок 
образования и анализ основных образова‑
тельных программ разных стран. Помимо 
этого, планируется проектирование учебной 
среды, способной наиболее эффективно под‑
держивать развитие компетенций учащихся. 
В настоящий момент уже 15 стран приняли 
участие в заполнении вопросника по анализу 
учебных программ, а еще 5 стран выразили 
готовность присоединиться к исследованию.

Хотя все включенные тенденции акту‑
альны для образования, не все соответствую‑
щие тенденции представлены в этом проек‑
те. Критерием отбора было наличие сопоста‑
вимых на международном уровне, постоян‑
но действующих данных из ОЭСР и других 
надежных источников. Основное внимание 
уделяется странам ОЭСР, хотя при их нали‑
чии включаются и более широкие глобальные 
данные. Хотя долгосрочные тенденции были 
приоритетными для включения, в некоторых 
случаях тенденции намечаются за более ко‑
роткий период – например, для быстро меня‑
ющихся технологических тенденций.

Этот проект не дает окончательных от‑
ветов: это не аналитический отчет и не ста‑
тистический сборник, и, конечно, это не за‑
явление о политике ОЭСР в отношении 
этих различных событий. Несмотря на то, 
что тенденции устойчивы, вопросы, подня‑

тые в этом проекте в отношении образова‑
ния, носят наглядный и наводящий на раз‑
мышления характер.

Результаты и обсуждение. Тенденции, 
формирующие образование, ориентированы 
на политиков, исследователей, лидеров обра‑
зования, администраторов и учителей. Про‑
ект также будет интересен студентам и ши‑
рокой общественности, включая родителей. 
Мы приглашаем пользователей посмотреть 
дальше и добавить к этому основному ох‑
вату примеры тенденций из своих стран 
или регионов. Важно отметить, что будущее 
всегда в процессе создания. Поэтому целесо‑
образно рассмотреть как совокупность тен‑
денций, так и различные пути их развития 
в будущем.

Мнения по поводу исторических собы‑
тий расходятся, и даже при наличии согласия 
будущее редко является плавным продол‑
жением моделей прошлого. Более того, мы 
не знаем заранее, какие тенденции сохранят‑
ся, а какие изменят курс и в каком контексте. 
Иногда мы можем просто ошибаться.

«Телевидение не просуществует долго, 
потому что люди скоро устанут каждый ве‑
чер смотреть на фанерный ящик» (Дэррил 
Занук, кинопродюсер, 1946 г.).

Точно так же нет гарантии, что тенден‑
ции, которые были важными в прошлом 
или кажутся таковыми сейчас, останутся 
влиятельными; возникающие тенденции, 
едва заметные в данный момент, могут стать 
критически важными в будущем.

«Удаленные покупки, хотя и вполне 
осуществимы, потерпят неудачу» (Журнал 
«Time», 1966 г.).

В отсутствие каких‑либо конкретных фак‑
тов или свидетельств о будущем единствен‑
ный способ осмысленно понять будущее – это 
диалог. Будущее нельзя пассивно наблюдать. 
Его необходимо активно обсуждать, чтобы из‑
влечь из него уроки. Эти знания затем можно 
использовать для определения и согласования 
действий на сегодняшний день.
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Исследования, посвященные тенденци‑
ям, формирующим образование, призваны 
дать творческую пищу для размышлений 
о долгосрочном стратегическом будущем 
образования. Он использовался в министер‑
ствах, международных организациях, про‑
фессиональных и студенческих организаци‑
ях и других группах гражданского общества 
в рамках стратегического планирования. Он 
был интегрирован в учебные программы 
подготовки учителей, использовался учите‑
лями в классах и использовался школьны‑
ми советами и родителями для упражнений 
на будущее.

Влияние большинства тенденций будет 
зависеть от географических, исторических, 
политических или культурных обстоятельств 
[4]. Некоторые тенденции развиваются мед‑
ленно (за последние 100 лет глобальная 
температура выросла примерно на 0,8˚C), 
в то время как другие тенденции более ди‑
намичны (количество активных пользовате‑
лей Facebook выросло с нуля до 1 миллиарда 
за восемь лет). Медленные тенденции дают 
больше времени подумать о том, что они оз‑
начают и как на них реагировать, но их так‑
же может быть трудно изменить. Например, 
изменение климата может быть медленным, 
но его потенциальное воздействие огромно 
и может угрожать жизни на нашей планете.

Даже если тенденции непредсказуемы, 
на них зачастую можно повлиять. Например, 
небольшие индивидуальные шаги со сторо‑
ны родителей и сверстников могут повлиять 
на уровень киберзапугивания в школах. Бо‑
лее широкие скоординированные действия 
нескольких игроков, включая школьные со‑
веты и правительство, смогут изменить по‑
литику и нормативно‑правовую базу в отно‑
шении киберзапугивания. Все эти элементы 
важны для уменьшения распространенности 
этой вредной тенденции.

Важно создать гибкость для реагирова‑
ния на неожиданности. Например, планиро‑
вание действий в чрезвычайных ситуациях 

для борьбы с экстремальными погодными 
явлениями в городах будет включать в себя 
множество сценариев, каждый из которых 
может или не может быть задействован 
в случае крупного кризиса. Ключевым мо‑
ментом является сохранение гибкости и опе‑
ративности даже в непредвиденных обстоя‑
тельствах [2].

Большая часть наших представлений 
о будущем линейна и основана на расшире‑
нии существующих в настоящее время тен‑
денций. Но не все тенденции одинаковы. 
Некоторые тенденции, например, связанные 
с ростом населения или изменением климата, 
легко поддаются долгосрочному планирова‑
нию. Другие менее предсказуемы, например, 
тенденции в сфере технологий или моло‑
дежной культуры. Тенденции замедляют‑
ся, ускоряются, изгибаются и разрушаются. 
И как напоминает нам пандемия COVID‑19, 
непредвиденные события могут разрушить 
даже давние тенденции [9].

Перед лицом быстро меняющихся тен‑
денций и неожиданных событий исполь‑
зование сценариев позволяет нам изучить 
последствия множества альтернативных ва‑
риантов будущего. Четыре сценария ОЭСР 
для будущего школьного образования были 
разработаны на временной интервал при‑
мерно 15‑20 лет: достаточно долго, чтобы 
произошли существенные изменения за пре‑
делами непосредственных политических ци‑
клов, но не настолько далекие, чтобы быть 
слишком отдаленными для всех, кроме футу‑
ристов и провидцы. Чтобы реализовать наше 
видение и приготовить образовательные си‑
стемы к будущему, мы должны учитывать 
не только изменения, которые представля‑
ются наиболее вероятными, но и те, которых 
мы совсем не ожидаем.

Сценарии будущего школьного обу-
чения. Размышления над будущим образо‑
вания побуждают нас думать о разных ва‑
риантах развития событий и способствуют 
развитию гибких и сенситивных систем. 
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Сценарии OECD описывают следующие воз‑
можные альтернативы:

1. Обучение расширяет горизонты. Про‑
должает расти роль формального обучения. 
Международные связи и технический про‑
гресс поддерживают индивидуализирован‑
ное обучение. А вот структура и процессы 
школьного обучения остаются неизменными 
[8].

2. Обучение на аутсорсе. Традицион‑
ные школьные системы распадаются, тогда 
как общество начинает напрямую привле‑
кать в образование своих граждан. Получать 
знания помогают различные частные и гиб‑
кие организации, где ключевой игрок – дид‑
житал‑технологии.

3. Школы как учебные хабы. Школы 
остаются с нами, но эксперименты и разно‑
образие уже стали новой нормой. Открывая 
дверь, школы объединяются со своими об‑
щинами и способствуют распространению 
постоянно меняющихся форм обучения. 
Приветствуется общественное вовлечение 
и социальные инновации.

4. Пошаговое обучение. Обучение от‑
ныне с нами всегда и везде. Различия меж‑
ду формальным и неформальным обучени‑
ем стираются, в то время как социум делает 
ставки на силу гаджетов [7].

Каждое из этих альтернативных вари‑
антов будущего описано в разных исследо‑
ваниях и структурировано вокруг четырех 
общих принципов проектирования:

1) цели и функции,
2) организация и структуры,
3) преподавательский состав,
4) управление и геополитика.
Мы с вами можем построить бесконеч‑

ное количество подобных сценариев. Буду‑
щее возможно в любом сочетании и, вероят‑
но, будет выглядеть совсем иначе в разных 
уголках мира. Несмотря на это, такое наше 
обширное мышление дарит инструменты 

изучения последствий для целей и функций 
образования, для организации и структури‑
рования образовательных процессов, для по‑
нимания того, в чем будут нуждаться педа‑
гоги и как будет работать государственная 
политика в сфере образования [10]. В кон‑
це концов, это заставит нас больше думать 
о том будущем, которого мы желаем нашему 
образованию. Это значит – убрать напряже‑
ние из таких дилемм:

1. Каков правильный баланс между мо‑
дернизацией и уничтожением старого?

2. Как подружить новые цели со стары‑
ми структурами?

3. Каким образом мы можем оказать под‑
держку местным ученикам, студентам и учи‑
телям с глобальным мышлением?

4. Как нам стимулировать инновации, 
признавая при этом социально глубоко кон‑
сервативный характер образования?

5. Как мы будем создавать и стимулиро‑
вать новый потенциал при существующих 
возможностях?

6. Как нам перестроить пространство, 
людей, время и технологии для создания 
мощной образовательной среды?

7. Если возникнут разногласия, чей го‑
лос будет определяющим?

8. Кто будет нести ответственность 
за наиболее уязвимых членов общества? [7].

Заключение. Мышление о будущем 
призвано способствовать размышлениям 
и дискуссиям. Прежде всего мы надеемся, 
что разные пользователи этого отчета за‑
дадут вопрос: «Что эта тенденция может 
означать для моей работы, и готовы ли мы 
к различным сценариям?». Или еще лучше: 
«Как эти тенденции и сценарии, взятые в со‑
вокупности, переопределяют контекст, в ко‑
тором я принимаю решения?». Это может 
помочь оценить нашу готовность к различ‑
ным возможным вариантам будущего и под‑
готовиться уже сейчас.
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TRENDS SHAPING THE FUTURE OF EDUCATION
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Azerbaijan State Pedagogical University (ASPU), Baku, Republic of Azerbaijan

Examining the future of education in the context of major economic, political, social and technological trends 
is necessary to ensure that education helps people develop as individuals, citizens and professionals. In 
a complex and rapidly changing world, this may require rethinking the relationship between formal and 
informal learning, and rethinking the content and delivery of education. In an increasingly digital world, 
these intertwining and evolving trends have the potential to impact the very nature of knowledge and 
learning. Thinking about the future of education does not mean simply pushing problems into the future; 
the right solution is to bring future events into the present to learn and prepare for.
Keywords: education, trend, digitalization, sustainable development, innovation.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВЕБ-КВЕСТА И БЛОГ-КВЕСТА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

На данный момент компьютерные технологии стремительно развиваются, благодаря этому меня-
ется скорость, содержание и качество общественной жизни, что позволяет применять их во всех 
сферах человеческой деятельности. Учебный процесс не стал исключением. На сегодняшний 
день невозможно представить урок информатики без использования мультимедийных техноло-
гий. Основным источником информации является Интернет, где каждый выбирает необходимую 
для себя информацию. Перед учителем стоит нелегкая задача не только подачи учебного матери-
ала, но и обращения внимания учащихся к нему, ведь современному поколению учащихся методы 
проведения уроков без технологического аспекта кажутся неинтересными. В статье описываются 
некоторые аспекты важности использования веб-квестов в изучении информатики. Рассматрива-
ются понятие и виды веб-квеста, их влияние на повышение интереса к обучению и формированию 
современных тенденций.
Ключевые слова: квест, веб-квест, образовательный веб-квест, блог-квест.
Формат цитирования: Алисултанова Э. Д., Темирова А. Б., Асуева Э. М. Применение тех-
нологий веб-квеста и блог-квеста в образовательном процессе учебных заведений // Вест-
ник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки. 2023. Том XIX, № 3 (33), С.48-56,  
DOI: 10.26200 / GSTOU.2023.39.54.007

Одной из инновационных методик, кото‑
рая достаточно эффективно может быть ис‑
пользована на занятиях, является методика 
веб‑квеста. Данная методика учит не только 
познавать, искать решение проблем, анали‑
зировать найденную информацию, но и спо‑
собствует интеллектуальному развитию 
людей. Поэтому весьма актуальным являет‑
ся исследование понятия веб‑квестов, под‑
ходов к их классификации и особенностей 
организации, влияния на повышение инте‑
реса к обучению. Обновление образования 
все сложнее осуществлять традиционными 
педагогическими технологиями. Наиболее 
эффективными в плане актуализации позна‑
вательной активности являются интерактив‑
ные технологии обучения.

Технология себя оправдывает, посколь‑
ку в современном мире, насыщенном боль‑
шим объемом информации, педагогам очень 
сложно выделить действительно важный ма‑
териал. Веб‑квест дает возможность эффек‑
тивно использовать информацию, которую 

они находят в сети. Благодаря конструктив‑
ному подходу, который доминирует в техно‑
логии, педагоги не только подбирают и упо‑
рядочивают полученную из Интернета ин‑
формацию, а направляют свою деятельность 
на выполнение поставленной перед ними 
задачи.

Веб‑квест в нашем случае – средство 
самообразования педагога, рассчитанное 
на индивидуальную работу, которая обя‑
зательно систематизируется в подгруппах 
и группах. Такой подход должен разви‑
вать конкурентность и лидерские качества. 
Ведь задача, выполненная не в полной мере 
или вообще невыполненная, нарушает це‑
лостность практической системы, направ‑
ленной на реализацию проблемы, которая 
стала перед педагогическим коллективом.

Веб‑квест состоит из основных элемен‑
тов:

1. Введение, где указываются сроки вы‑
полнения задания, очерчивается исходная 
цель.
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2. Ссылки на интернет‑ресурсы, в кото‑
рых размещен необходимый для веб‑квеста 
материал. Это могут быть электронные адре‑
са, сайты, тематические форумы, а также би‑
блиотечный фонд.

3. Поэтапное описание выполнения за‑
дания: принцип подбора информации, ее об‑
работки и группировки (например, в схему, 
в график, в записную книжку и т. п.).

4. Выводы, которые должны содержать 
обобщенный лаконичный презентационный 
материал, пути дальнейшего практического 
применения полученных результатов или на‑
выков [11].

Мы рассматриваем технологию веб‑кве‑
ста как методику для самообразования педа‑
гога, но большая роль принадлежит имен‑
но организатору тематического веб‑квеста. 
На первом этапе руководитель очерчивает 
тему в соответствии с годовым планом ра‑
боты учебного заведения или в соответствии 
с насущными проблемами педагогического 
коллектива и формулирует основную пробле‑
му. Важно разделение темы на подтемы – за‑
дачи, которые являются отдельными блоками 
вопросов и перечнями адресов в Интернете, 
по которым можно получить необходимую 
информацию. Конечно, такой перечень гото‑
вит руководитель, но формулирует проблему 
так, чтобы педагогу было удобно выделить 
главную информацию. Для этого четко озву‑
чиваются приемы обработки информации, 
с которой будет знакомиться педагог. Важно 
указать на право добирать интернет‑ресурсы 
в случае отсутствия полноты предлагаемой 
информации или несогласия педагога с со‑
держанием изученного материала.

Охарактеризуем теоретические и мето‑
дические аспекты применения веб‑квестов 
в учебном процессе профессиональных 
учебных заведений.

Эффективное использование проектных 
технологий в сочетании с ИКТ в учебном 
процессе повышает эффективность всех ви‑
дов учебной деятельности, качество подго‑

товки будущих квалифицированных кадров, 
формирование их профессиональной компе‑
тентности, культуры. Как известно, проект‑
ное обучение ориентирует учащихся на со‑
здание образовательного продукта. Студенты 
по собственной инициативе индивидуально 
или в малых группах за определенное время 
осуществляют познавательную, исследова‑
тельскую, конструкторскую или иную рабо‑
ту на определенную тему. Проектное обуче‑
ние выполняет ряд функций, в частности ди‑
дактическую, познавательную, воспитатель‑
ную, социализирующую и развивающую.

Так, дидактическая функция проектиро‑
вания предполагает выработку у учащихся 
умения конструировать свои знания, озна‑
комление их с различными способами обра‑
ботки информации. Кроме этого, у учащихся 
формируется умение презентовать результа‑
ты своей работы, а также вырабатываются 
навыки самоорганизации.

Познавательная функция заключается 
в повышении мотивации к получению новых 
знаний. У учащихся формируются умения 
продуцировать, аргументировать и защи‑
щать собственные идеи.

Развивающая функция проектирова‑
ния предполагает выполнение таких задач, 
как развитие творческих и исследователь‑
ских способностей каждого студента, фор‑
мирование коммуникативных умений и на‑
выков, развитие критического мышления, 
навыков анализа и рефлексии.

Воспитательная функция имеет целью 
побудить студентов к самодисциплине и от‑
ветственности, воспитать в них общечелове‑
ческие ценности, стремление к самообразо‑
ванию и саморазвитию.

Социализирующая функция проектно‑
го обучения заключается в формировании 
у учащихся таких важных навыков, как об‑
щение в социуме, уважение к коллегам (од‑
нокурсникам, одногруппникам и т. д.), выра‑
ботке самостоятельного взгляда на события 
и явления, осмысление собственных воз‑
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можностей и осознание собственной роли 
во время работы в команде.

В словаре‑глоссарии «Инновацион‑
ные технологии обучения» – веб‑квест рас‑
сматривается как интерактивный процесс, 
во время которого студенты самостоятельно 
получают необходимые знания, используя 
ресурсы Интернет [5].

Основатели технологии веб‑квест 
Б. Додж и Т. Марч определяют его как иссле‑
довательскую справочно‑ориентированную 
деятельность, в результате которой студенты 
осуществляют поиск информации, используя 
интернет‑ресурсы и видео‑конференции [6].

Веб‑квест – современная технология об‑
учения, с помощью которой педагог получа‑
ет действенный способ формирования мо‑
тивации обучения, творческого осмысления 
материала, тщательного закрепления знаний 
[12]. Собственно, понятие «квест» обознача‑
ет игру, требующую от игрока решения ум‑
ственных задач для продвижения сюжета.

«Quest» в переводе с английского языка 
означает «поиск». Согласно свободной ин‑
тернет‑энциклопедии «Википедия», квест 
– один из основных жанров игр, требую‑
щих от игрока решения мыслительных задач 
для продвижения по сюжету. Сюжет может 
быть определенным, или же давать множе‑
ство результатов, выбор которых зависит 
от действий игрока.

Идея разработки веб‑квестов принадле‑
жит американским исследователям, которые 
определяют веб‑квест как исследователь‑
скую справочно‑ориентированную деятель‑
ность, в результате которой студенты осу‑
ществляют поиск информации, используя 
Интернет‑ресурсы.

Возможности применения веб‑кве‑
стов в учебном процессе активно изуча‑
ют зарубежные и отечественные ученые, 
но их взгляды по определению и раскрытию 
сущности веб‑квестов различаются: процесс 
поиска информации, игра, проблемное зада‑
ние, вид исследовательской деятельности, 

образовательный сайт, технология обучения, 
форма организации учебной деятельности, 
средства обучения и т. п [2].

Современные исследователи акцентиру‑
ют внимание на том, что веб‑квест является 
инновационной ресурсно‑ориентированной 
технологией обучения, основной целью ко‑
торой является самостоятельный поиск об‑
учающимися необходимой для обучения 
информации. Применение этой технологии 
имеет мотивирующее и стимулирующее 
влияние на учащихся, обеспечивает форми‑
рование в них ключевых, общепрофессио‑
нальных и профессиональных компетент‑
ностей, предполагает приобретение опыта 
поисковой деятельности, расширение кру‑
гозора, развитие креативного потенциала, 
проработку больших объемов информации, 
ее анализ, систематизацию и последующую 
презентацию [4].

Мы рассматриваем веб‑квест в контек‑
сте проектных технологий как вид интер‑
нет‑проекта, который дает возможность 
эффективно использовать информацию, ко‑
торая найдена в сети интернет. Для такого 
проекта как нельзя лучше подходит работа 
в малых группах, однако существуют и та‑
кие веб‑квесты, которые предусматривают 
их выполнение отдельными учениками (сту‑
дентами).

Преподаватель в учебной проектной де‑
ятельности, в частности при прохождении 
учениками (студентами) веб‑квеста, должен 
создать условия для проявления в них ин‑
тереса к познавательной деятельности, са‑
мообразованию и применению полученных 
знаний на практике. В процессе реализации 
проекта преподавателю предстоит «про‑
жить» следующие роли:

− энтузиаст, который вдохновляет, под‑
держивает и мотивирует учащихся (студен‑
тов) на достижение цели;

− специалист, обладающий знаниями 
и умениями в нескольких (но не во всех) от‑
раслях;
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− консультант, который помогает органи‑
зовать работу, имеет готовые ответы на все 
вопросы участников;

− руководитель, который помогает орга‑
низовать работу по времени и направляет ее 
в необходимом для обучения направлении;

− «человек, который задает вопросы», 
помогает увидеть ошибки и недостатки в ра‑
боте, а также их вовремя исправить;

− координатор группового процесса, 
контролирует работу всех подгрупп, которые 
работают над выполнением своих задач;

− эксперт, анализирующий результаты 
выполненного проекта.

Автор технологии веб‑квест Б. Додж 
классифицировал ее по следующим принци‑
пам:

− продолжительность выполнения (кра‑
ткосрочные, долгосрочные);

− предметное содержание (монопроек‑
ты, межпредметные веб‑квесты);

− тип заданий, которые выполняют уча‑
щиеся, студенты (пересказ, компиляцион‑
ные загадки, журналистские расследования, 
конструкторские разработки, творческие ра‑
боты, убеждающие выступления, решение 
спорных проблем, самопознавательные тру‑
ды, аналитические отчеты, научные докла‑
ды, оценочные мероприятия) [5].

Работа над краткосрочным веб‑квестом 
может занимать от одного до трех сеансов, 
над долгосрочным – от одной недели до двух 
месяцев.

В частности, минипроект может уклады‑
ваться в одно занятие, другие краткосрочные 
проекты – до шести занятий. В таких проек‑
тах основная работа по сборке информации, 
изготовлению продукта, подготовке презен‑
тации происходит в рамках внеурочной де‑
ятельности. Недельные проекты выполня‑
ются в группах в течение проектной недели, 
их реализация занимает примерно 30‑40 ча‑
сов и целиком осуществляется при участии 
руководителя проекта. Возможное сочетание 
аудиторных и внеаудиторных форм работы. 

Весь цикл долгосрочного проекта выполня‑
ется во внеаудиторное время.

Веб‑квест может охватывать отдельный 
учебный предмет, тему, проблему, может 
быть и межпредметным. В монопроектах 
применяют информацию и из других обла‑
стей знаний или деятельности. Межпред‑
метные проекты проводятся во внеурочное 
время под руководством нескольких специ‑
алистов из разных отраслей знаний. Глубо‑
кую и содержательную интеграцию нуж‑
но осуществлять уже на этапе постановки 
проблемы. Исследователи подчеркивают, 
что работа в межпредметных проектах наи‑
более эффективна.

Анализ информационных источников 
показывает, что веб‑квесты можно разделять 
на веб‑квест, предназначенный для одно‑
го‑двух занятий, и веб‑квест для длительно‑
го изучения материала.

В других источниках веб‑квесты делятся 
на:

1. Веб‑квест по типу «метода проектов» 
– прослеживаются основные этапы мето‑
да проектов: все участники объединяются 
в группы (исследователи, дизайнеры, лите‑
раторы и т. п.); каждая группа получает свое 
проблемное задание, а также набор веб‑ре‑
сурсов, с которыми они будут работать; ка‑
ждая группа, выполняя задания, должна 
создать новый веб‑продукт (веб‑сайт, блог, 
виртуальный словарь и т. д.). Основной ак‑
цент в таком виде веб‑квеста: решение про‑
блемного вопроса / задачи с помощью анали‑
за веб‑ресурсов и создания нового веб‑про‑
дукта.

2. Веб‑квест по типу «соревнования» 
– учитель создает интересный сюжет; уча‑
щиеся (индивидуально или коллективно, со‑
гласно сюжету) проходят задания (поиск ин‑
формации, раскрытие тайны и тому подоб‑
ное); все задания выполняются для решения 
задачи (отгадать пароль, найти сокровища 
и тому подобное). Основной акцент в таком 
виде квеста: поиск ответов с помощью ана‑
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лиза интернет‑источников. Необходимо от‑
метить, что один и тот же квест может быть 
классифицирован по нескольким параме‑
трам одновременно.

Учитывая тот факт, что в учебных заве‑
дениях большое место занимает исследова‑
тельская работа, заслуживает внимания ин‑
теграция проектной технологии с использо‑
ванием интернета и ролевых игр. Такой вид 
проектов называют веб‑квестом, который со‑
четает в себе идеи проектного метода и игро‑
вых технологий средствами веб‑технологий.

Сегодня все большую популярность 
приобретают образовательные квесты. Веб‑
квест – это образовательная технология, 
в рамках которой педагог формирует инте‑
рактивную поисковую деятельность студен‑
тов, задает параметры этой деятельности, 
контролирует ее и определяет временные 
границы. Такая технология развивает комму‑
никативность, лидерские качества каждого 
студента, повышает не только мотивацию 
к процессу получения знаний, но и ответ‑
ственность за результаты собственной дея‑
тельности [4]. Технология web‑квест позво‑
ляет реализовать наглядность, мультимедий‑
ность и интерактивность обучения.

При реализации данного подхода педа‑
гогический работник становится консуль‑
тантом, организатором и координатором 
учебно‑познавательной, проблемно‑ориен‑
тированной и исследовательской деятельно‑
сти студентов.

Как образовательная технология веб‑
квест опирается на такой подход к обуче‑
нию, в процессе которого студенты не по‑
лучают готовых ответов или решений, 
а самостоятельно работают с учебной ин‑
формацией, решают поставленную перед 
ними задачу и формируют новые знания. 
Онлайн‑среда дает студентам возможность 
самим контролировать темп, время, обра‑
зовательный маршрут и место обучения. 
Преподавателем создаются условия для са‑
мостоятельной умственной и творческой 

деятельности студентов и поддерживается 
их инициатива [12].

Создание веб‑квеста состоит из следу‑
ющих этапов: определяется педагогическая 
проблема; формулируются задачи; находят‑
ся в интернете необходимые по теме знания, 
ресурсы; определяются критерии оценки 
результатов работы; разрабатывается сцена‑
рий, выбирается платформа для размещения. 
Итогом веб‑квеста может быть презентация, 
web‑страница или сайт.

Одной из современных технологий, ко‑
торую можно внедрить во внеклассную ра‑
боту по информатике, являются квест‑тех‑
нологии. Охарактеризуем основные виды 
квестов:

1. Запертая комната (анг. escape room), 
квест, состоящий из выполнения ряда за‑
дач интеллектуального характера в замкну‑
том искусственно созданном пространстве 
определенной тематической или жанровой 
направленности. Главная цель такого квеста 
– выйти из запертой комнаты. Живой квест 
представляет разновидность ролевой игры, 
когда каждый из участников получит опи‑
сание роли, характера, поведения и в соот‑
ветствии с этим выполняет задачи, направ‑
ленные на реализацию индивидуальных 
или групповых целей.

2. Квест‑перфоменс – это сочетание «за‑
пертой комнаты» и живого квеста, но с при‑
влечением настоящих актеров.

3. Экшен‑квест (анг. action) сочетают 
предыдущие виды квестов и спортивные со‑
стязания или отдельные виды спортивных 
упражнений.

Веб‑квесты – это своего рода выполне‑
ние интеллектуальных задач с применением 
ресурсов информационно‑коммуникацион‑
ных технологий.

Именно веб‑квесты можно выделить 
как форму внеклассной работы по информа‑
тике, которую уместно осуществлять в усло‑
виях смешанного и дистанционного обуче‑
ния.
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Существует несколько определений та‑
кого вида внеклассной работы по инфор‑
матике, как веб‑квест. Да, веб‑квест мож‑
но рассматривать как проблемное задание 
с элементами ролевой игры, для выполнения 
которого используются информационные 
ресурсы интернета. Впервые модель про‑
ектной работы в виде веб‑квеста была пред‑
ложена Берном Доджем и Томом Марчем 
в 1995 году.

По другому определению, квест – это 
игра, состоящая из нескольких этапов, соз‑
данная с помощью онлайн‑сервисов и разме‑
щенная в интернете [8].

Рассмотрим онлайн‑ресурсы, которые 
можно применять для создания, организации 
и проведения веб‑квестов [13].

Сервис Learnis (https://www.learnis.ru / ) 
позволяет создавать квесты «запертая ком‑
ната». Обычно такие квесты можно сделать 
тематическими или с применением исто‑
рии и сюжета. Для создания образователь‑
ного квеста подсказками могут быть отве‑
ты на задачи, которые необходимо решить 
для продвижения по сюжету квеста и овла‑
дения или проверки знаний определенного 
учебного материала. Количество таких за‑
даний в квесте может быть от 3 до 5. При‑
мер веб‑квеста, созданного с помощью дан‑
ного сервиса, можно посмотреть по ссылке: 
https://www.learnis.ru / 856836 / .

Сервис LearningApps.org (https://
learningapps.org / ) является конструктором 
разнообразных интерактивных упражнений. 
Среди различных шаблонов для создания 
веб‑квеста уместно использовать шаблон 
«сетка приложений». Использование такого 
шаблона позволяет совместить разные виды 
задач в одну игру, а используя возможность 
обратной связи, при правильном решении за‑
дачи учащийся получает часть кода или под‑
сказку, которая в конце игры может служить 
ключом или кодовым словом. Пример такого 
веб‑квеста можно рассмотреть по ссылке: 
https://learningapps.org / 6909302.

Сервис Google Sites можно использо‑
вать для создания веб‑квестов как разновид‑
ности проектной работы, где на страницах 
созданного сайта каждая проектная группа 
размещает свои выполненные поисковые 
задачи, интегрирует разработанные материа‑
лы из других сервисов для презентации соб‑
ственных находок и разработок. С примером 
веб‑квеста можно познакомиться по ссыл‑
ке: https://sites.google.com / view / web‑quest‑
hmarni‑tehnolog.

Включение в образовательный процесс 
веб‑квестов различных видов способству‑
ет формированию позитивного отношения 
к информатике, повышает мотивацию к об‑
учению, позволяет развивать творческий 
потенциал учащихся, что особенно актуаль‑
но и своевременно в условиях смешанных 
и дистанционных форм обучения [14].

Веб‑квест может охватывать отдельную 
проблему, учебный предмет, тему, а может 
быть межпредметным.

Блог‑квесты – мультимедийные веб‑тех‑
нологии, позволяющие организовать вирту‑
альную учебную среду для решения разного 
рода педагогических задач. С их помощью 
осуществляется интерактивное общение 
субъектов образовательного процесса, на‑
правленных на развитие у студентов навы‑
ков аналитического и творческого мышле‑
ния; умение работать в команде; умение ис‑
кать и отбирать необходимую информацию 
и представлять ее в удобном для восприятия 
формате [7].

Как отмечают некоторые исследовате‑
ли: Р. Гуревич, М. Кадемия, А. Шестопалюк 
и другие, блог‑квест сочетает в себе идеи 
проектного метода и ситуативных техно‑
логий средствами веб‑технологий и Интер‑
нет‑ресурсов, не требующих от разработчи‑
ков знания языков программирования, кото‑
рой органично сочетается с корпоративным 
подходом к обучению и предполагает реше‑
ние проблемы, не ограничиваясь одной те‑
мой. Блог‑квест содержит тематические про‑
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екты по технологии веб‑квест, они по своей 
структуре подобны веб‑квестам и содержат: 
введение; задачи; роли; критерии; оценки; 
ссылки на статьи и другие источники в Ин‑
тернете; информационный материал в соот‑
ветствии с темой блог‑квеста [14].

Блог‑квесты создают на бесплатной 
платформе Blogger, которая является одной 
из самых распространенных услуг Google. 
Характерными особенностями блог‑квеста, 
отличающими его от других технологий, 
в частности от метода проектов, являются 
следующие: прежде всего заранее определя‑
ются ресурсы, в которых есть информация, 
необходимая для решения проблемы. Во‑вто‑
рых, блог‑квест однозначно определяет по‑
рядок действий, который должен выполнить 
студент для получения необходимого ре‑

зультата. В‑третьих, обязательной составной 
этой технологии является перечень тех зна‑
ний, умений и навыков, которые могут при‑
обрести студенты после выполнения данных 
веб‑квестов, входящих в этот блог‑квест.

Блог‑квесты и Веб‑квесты развивают 
и совершенствуют предметную, социаль‑
ную, цифровую и другие компетентности 
субъектов образовательного процесса.

Применение современных информаци‑
онных технологий расширяет потенциально 
возможные пределы реализации образова‑
тельного процесса и способствует созданию 
смешанной образовательной среды, в кото‑
рой студент превращается в активного участ‑
ника учебного процесса, а преподаватели 
действуют как эксперты и консультанты, по‑
могая анализировать и решать его проблемы.
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THE USE OF WEB QUEST AND BLOG QUEST  
TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS
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GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

At the moment, computer technologies are rapidly developing, thanks to this, the speed, content and 
quality of public life are changing, which allows them to be applied in all spheres of human activity. The 
educational process was no exception. Today it is impossible to imagine a computer science lesson 
without the use of multimedia technologies. The main source of information is the Internet, where 
everyone chooses the information they need. The teacher faces a difficult task, not only the presentation 
of educational material, but also the attention of students to it, because the methods of conducting 
lessons without a technological aspect seem uninteresting to the modern generation of students. The 
article describes some aspects of the importance of using web quests in the study of computer science. 
The concept and types of a web quest are considered, their impact on increasing interest in learning and 
the formation of modern trends.
Keywords: Quest, web quest, educational web quest, blog quest.

REFERENCES

1. Bazilchuk, L. A. ‘The concept, formation and specifics of extracurricular activities at school’. 
[Online], available at: https://goo.su / 9EiD

2. Zhigailo O. and Ovsik O. (2018). ‘Features of the organization and methodology of extracurricular 
work in mathematics using elements of quest technologies’. Scientific collection “Current issues 
in the humanities: interuniversity collection of scientific works of young scientists of Drohobych 
State Pedagogical University named after Ivan Franko”, Vol. 18, № 18, pp. 87‑94.

3. Zubekhina, T. (2019). ‘Using webquest technology in e‑learning. Pedagogy of the formation of a 
creative personality in higher and secondary schools.’ Scientific collection, Vol. 66, Zaporozhye. 
184 p., available at: http://pedagogyjournal.kpu.zp.ua / archive / 2019 / 66 / part_1 / 36.pdf

4. Kademia, M. Yu. ‘Using web quests in the process of preparing technology teachers’, available 
at: http://dspace.tnpu.edu.ua / bitstream / 123456789 / 434 / 1 / Kademija.pdf.

5. Kademia, M. Yu., Tkachenko, T. V. and Evsyukova, L. S. (2018). Innovative teaching 
technologies: dictionary glossary: textbook for students, teachers of higher educational 
institutions. SPOLOM publishing house, Lvov, 196 p.

6. Kankovsky, I. E. (2019). System of professional training of engineers and teachers of motor 
transport profile. monograph in N. G. Nochkalo‑Khmelnitsky and Tsyupak A. A. (ed.), 562 p.

7. Romanova, G. M. ‘Training of teaching staff of vocational educational institutions for the use of 
web quests’, available at: https://core.ac.uk / download / pdf / 32310062.pdf



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XIХ, № 3 (33), 2023

56

8. Petrina, Yu.A. ‘Formation and development of competence in the use of information technologies 
using the “web quest” technology’, available at: https://goo.su / 9eIi

9. Rudenko, N. N. and Shirokov, D. L. (2020). ‘Application of web quest technology in the training 
of future primary school teachers’. Scientific journal “Young Scientist”, p. 151‑157.

10. Ryabchuk, A. V. ‘Organization of extracurricular work in computer science’, available at: 
https://goo.su / 9EIE

11. Strelina, V. and Yatsenko, A. (2021). Technology “Web-Quests”  in  the  educational  process. 
Methodological notebook on social design.

12. Gairabekov, I. G., Alisultanova, E. D. and Shudueva, Z. A. (2023). ‘Some aspects of using 
an automated intelligent system in education’. Herald of GSTOU. Humanitarian, social and 
economic sciences. № 2 (32), V. XIX, pp. 60‑62.

13. Khadzhieva L. K. and Sadaeva A. S. ‘Pedagogical technologies for individualization of 
professional education within the framework of digital transformation’. Herald of GSTOU. 
Humanitarian, social and economic sciences. № 2 (32). V. XIX. 2023, pp.83‑92.

14. Bisultanova A. A., Temirova A. B. ‘Using information and communication technologies to ensure 
accessibility and development of inclusive education’. Herald of GSTOU. Humanitarian, social 
and economic sciences. No. 1 (19), V. XVI, 2020. pp. 56‑63.



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки,том XIХ, № 3 (33), 2023

57

УДК. 004.8 DOI: 10.26200 / GSTOU.2023.10.33.008

ИЗУЧЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК В CHATGPT: 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 

ГЕНЕРАТИВНОГО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

© И. Г. Гайрабеков, Д. У. Болтиев, М. М. Дасаев
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

Появление генеративного искусственного интеллекта (ИИ) создает потенциал для преобразова-
ний в области образования. В данном исследовании рассматриваются два вопроса:
1. Как ChatGPT отвечает на вопросы, связанные с обучением естественным наукам?
2. Как ChatGPT использовался в данном исследовании, и каковы мои размышления о его исполь-
зовании в качестве инструмента исследования?
В данном исследовании применяется методология самостоятельного изучения технологии. Впе-
чатляет, что результаты работы ChatGPT часто совпадают с ключевыми темами исследования. 
Однако в нынешнем виде ChatGPT рискует позиционировать себя в качестве абсолютного эписте-
мического авторитета, когда единственная истина принимается без должного обоснования в виде 
доказательств или достаточных оговорок. Основные этические проблемы, связанные с ИИ, вклю-
чают его потенциальное воздействие на окружающий мир, вопросы, связанные с модерацией 
контента, и риск нарушения авторских прав. Преподавателям важно моделировать ответственное 
использование ChatGPT, уделять приоритетное внимание критическому мышлению и четко фор-
мулировать ожидания. ChatGPT может оказаться полезным инструментом для преподавателей, 
развивающих научные разделы, рубрики и создающих тесты. Преподаватели должны критически 
оценивать любой ресурс, созданный искусственным интеллектом, и адаптировать его к своим 
конкретным условиям обучения. ChatGPT использовался в качестве исследовательского инстру-
мента для помощи в редактировании текста настоящего документа, с целью сделать изложение 
исследования более понятным.
Цель данной статьи – стать катализатором более широкого обсуждения использования генера-
тивного ИИ в естественнонаучном образовании.
Ключевые слова: Модель, эффективное преподавание, образование, искусственный интеллект, 
ChatGPT, естественные науки, OpenAI.
Формат цитирования: Гайрабеков И. Г., Болтиев Д. У., Дасаев М. М. Изучение естественных наук 
в CHATGPT: экспериментальное исследование в области генеративного искусственного интел-
лекта // Вестник ГГНТУ. Гуманитарные и социально-экономические науки. 2023. Том XIX, № 3 (33). 
С.57-65,  DOI: 10.26200 / GSTOU.2023.10.33.008

Искусственный интеллект (ИИ) играет важнейшую роль в постоянно растущей циф‑
ровизации общества. Способность искусственного интеллекта автоматизировать задачи, 
обрабатывать большие объемы данных и давать прогнозные оценки будет все больше ре‑
волюционизировать различные аспекты нашей повседневной жизни. Ранее ИИ описывал‑
ся как технология, способная имитировать человеческие реакции, такие как рассуждения, 
принятие решений и проявление воли. Такие технологические достижения, как машинное 
обучение и нейронные сети, вызвали дальнейшую дискуссию о том, как определить ИИ. 
Задача… «состоит в том, чтобы определить параметры искусственности, или то, в чем ком‑
пьютеры не похожи на человеческий интеллект [1]. Они гораздо слабее человеческого ин‑
теллекта – они могут только вычислять. И они гораздо сильнее – компьютеры могут вы‑
числять огромные числа быстрее, чем человек. У нас есть повод благоговеть перед сверх‑
человеческой гениальностью их вычислительных подвигов». Дискуссии о потенциальном 
влиянии ИИ на общество в последнее время привлекают значительное внимание. Например, 
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все чаще высказываются опасения по пово‑
ду значительного сокращения рабочих мест 
и ведутся споры о классификации результа‑
тов работы ИИ в сфере искусства (например, 
WALL‑E 2, Midjourney). Дискуссии вокруг 
использования ИИ, как и в других областях, 
в основном находятся на ранних стадиях 
[2]. Селик утверждает, что преподаватели 
не смогли максимально использовать потен‑
циал ИИ в контексте преподавания и обуче‑
ния. Его даже назвали «Золушкой в истории 
ИИ», намекая на его неразвитость и часто 
игнорируемый статус в образовании. Несмо‑
тря на призывы к дальнейшему распростра‑
нению, некоторые преподаватели не хотят 
использовать программное обеспечение, со‑
бирающее большие объемы данных об уче‑
никах, и, кроме того, скептически относятся 
к компаниям, представляющим технологию 
как своеобразную панацею от всех проблем 
образования. Данное исследование посвя‑
щено платформе искусственного интеллекта 
ChatGPT [3]. Она привлекла внимание всего 
мира и захватила общественный резонанс.

Большие языковые модели – это одна 
из форм генеративного ИИ, позволяющая 
создавать тексты, близкие по форме и содер‑
жанию к написанным человеком (OpenAI, 
2023). OpenAI обучает свои модели, фор‑
мирующие текст, с помощью алгоритмов 
машинного обучения на больших объемах 
текста, включая книги, новостные статьи, 
веб‑сайты и Википедию [4]. Обрабатывая те‑
рабайты данных, модели изучают закономер‑
ности и структуру языка, что позволяет им 
предоставлять пользователям релевантный 
и осмысленный контент в ответ на их запро‑
сы. Когда я попросил ChatGPT описать себя, 
он выдал следующий текст:

ChatGPT – это языковая модель, разрабо‑
танная компанией OpenAI. Она представляет 
собой вариант модели GPT («генеративный 
предобученный трансформер»), которая об‑
учается на большом количестве текстовых 
данных для создания естественного текста. 

Она может использоваться для решения раз‑
личных задач обработки естественного язы‑
ка, таких как транслитерация языка, резюми‑
рование текста, ответов на вопросы, а также 
в приложениях для чатботов [5]. Он спосо‑
бен понимать и реагировать на человеческие 
сообщения в разговорной манере, что делает 
его хорошо подходящим для интерактивных 
приложений. ChatGPT может быть тонко на‑
строен на конкретные наборы данных и зада‑
чи, что означает, что он может быть настроен 
на выполнение конкретных задач и генери‑
ровать результаты, которые являются более 
точными и полезными [6].

ChatGPT может писать истории, давать 
жизненные советы, даже сочинять стихи 
и кодировать компьютерные программы [7]. 
Однако есть данные, что он создает фаль‑
шивые цитаты и отражает предвзятость, 
существующую в литературе. Согласно ци‑
тируемым данным ChatGPT, системы искус‑
ственного интеллекта могут закрепить пре‑
дубеждения, которые присутствуют в дан‑
ных, на которых они обучаются. Это может 
привести к неравным и несправедливым 
результатам для студентов, особенно если 
предубеждение связано с такими факторами, 
как раса, пол или социально‑экономический 
статус [8]. OpenAI в своих рекомендациях 
преподавателям признает, что ChatGPT мо‑
жет создавать контент, который сохраняет 
вредные предубеждения и стереотипы, ино‑
гда в тонкой форме. Модель в целом ориен‑
тирована на контент, отражающий западные 
взгляды и людей [9].

ChatGPT получил широкое распростра‑
нение в социальных сетях, и, судя по име‑
ющимся данным, студенты уже знакомы 
с ним. Можно предположить, что студенты 
бакалавриата используют ChatGPT или ана‑
логичное программное обеспечение. Учи‑
тывая очевидное использование ChatGPT 
и озабоченность заинтересованных сторон, 
крайне важно оценить его результаты в об‑
ласти естественнонаучного образования. 
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Насколько нам известно, ранее не проводи‑
лось исследований, посвященных изучению 
текстов, генерируемых ChatGPT, в связи 
с темами естественнонаучного образования 
или его возможным применением для соз‑
дания учебных ресурсов по изучению есте‑
ственных наук. Также мало написано о его 
использовании в качестве исследователь‑
ского инструмента, особенно в контексте 
STEM‑образования. Это представляет собой 
существенный исследовательский пробел, 
который необходимо устранить [10].

Наиболее важный интерес представля‑
ет тема: как ChatGPT отвечает на вопросы, 
связанные с естественнонаучным образо‑
ванием? Например, каковы основные ха‑
рактеристики эффективного преподавания 
естественных наук? Должен ли я использо‑
вать в обучении науке метод «мел и слова», 
или использовать более ориентированные 
на ученика педагогические технологии? 
Что происходит, если ученик не справляет‑
ся с материалом по естественным наукам, 
должно ли это меня волновать?

Это аналитическое исследование, целью 
которого является документирование опыта 
работы с ChatGPT и констатация о возмож‑
ных последствиях его применения. При этом 
нами используется методология непосред‑
ственного изучения педагогического эф‑
фекта применения технологии ИИ. Факти‑
ческий материал был построен на практи‑
ческих аспектах педагогической практики 
для формирования опросника для подсказок 
ИИ по интересующим нас направлениям 
естественнонаучного образования. При этом 
мы критически анализируем сообщения 
ChatGPT о научном образовании, сопостав‑
ляя их с ключевыми темами исследования. 
Кроме того, нами была поставлена задача 
изучить практические возможности его ис‑
пользования в учебном процессе. По неко‑
торым данным, многие преподаватели уже 
используют ChatGPT в преподавании есте‑
ственных наук [11].

Текст, выделенный ниже курсивом, был 
непосредственно скопирован из ChatGPT. 
При этом отмечается, что приведенные ниже 
результаты – это ответы, полученные в опре‑
деленный момент времени, изученные авто‑
рами в июле 2023 года.

I. Каковы основные характеристики 
эффективного преподавания естественных 
наук?

1. Активное и основанное на запросах 
обучение: Эффективное преподавание есте‑
ственных наук поощряет активное вовлече‑
ние учащихся в процесс обучения посред‑
ством практических занятий, экспериментов 
и проектов, основанных на запросах. Такой 
подход позволяет учащимся установить 
связь между изучаемым материалом и окру‑
жающим миром.

2. Связь с реальным миром: Эффектив‑
ное преподавание естественных наук позво‑
ляет установить связь между тем, что студен‑
ты изучают в классе, и реальными приложе‑
ниями. Это помогает сделать предмет более 
актуальным и увлекательным для учащихся.

3. Дифференциация: Эффективное пре‑
подавание естественных наук учитывает 
различные потребности и стили обучения 
учащихся. Учителя используют различные 
стратегии для дифференциации обучения, 
например, предоставляют несколько спо‑
собов доступа к информации и используют 
различные методы оценки.

4. Сотрудничество: Эффективное пре‑
подавание естественных наук способствует 
созданию коллаборативной учебной среды, 
в которой учащиеся совместно решают про‑
блемы и обмениваются идеями. Это помога‑
ет учащимся развивать такие важные навы‑
ки, как коммуникабельность, умение решать 
проблемы и работать в команде.

5. Использование технологий: Эффек‑
тивное преподавание естественных наук 
предполагает использование технологий 
для повышения эффективности обучения 
студентов. Это может включать использо‑
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вание симуляторов и виртуальных лабора‑
торий, онлайн‑ресурсов и других цифровых 
инструментов для поддержки учебного про‑
цесса.

6. Оценка: Эффективное преподавание 
естественных наук использует различные 
методы оценки для определения степени 
понимания учащимися материала и обеспе‑
чения обратной связи для направления обу‑
чения. К ним относятся формативные и сум‑
марные оценки, а также оценки, основанные 
на результатах работы.

7. Профессиональное развитие: Эффек‑
тивное преподавание естественнонаучных 
дисциплин требует постоянного повышения 
квалификации преподавателей, чтобы они 
могли быть в курсе последних исследова‑
ний, передового опыта и новых технологий 
в области естественнонаучного образования.

Сравним приведенный выше ответ 
ChatGPT с результатами фундаментальных 
исследований, в которых рассматриваются 
характеристики эффективного преподавания 
естественных наук [6], сообщают о шести 
элементах, включая:

1. Студенты получают учебную про‑
грамму, которая соответствует их жизни 
и интересам.

2. Научные занятия в классе связаны 
с более широким кругом людей.

3. Учащиеся активно занимаются поис‑
ками, идеями и доказательствами.

4. Учащимся предлагается развивать 
и расширять концептуальное понимание.

5. Оценка способствует обучению и на‑
правлена на достижение результатов, спо‑
собствующих развитию научной грамотно‑
сти [9].

6. Информационные и коммуникацион‑
ные технологии используются для повыше‑
ния эффективности обучения науке с воз‑
можностью интерпретации и построения 
мультимодальных репрезентаций.

Сравнительный анализ этих двух подхо‑
дов – ученых и ИИ – констатирует важность 

обучения, основанного на запросах связи 
с реальным миром, дифференциации обуче‑
ния, использовании технологий для повыше‑
ния эффективности обучения науке, важно‑
сти эффективного оценивания и коллектив‑
ного обучения науке под руководством уча‑
щихся. В раскрытии характеристик препода‑
вания естественных наук ChatGPT говорится 
о важности профессионального развития, 
в то время как во втором списке это прямо 
не упоминается. Однако в нем подчеркивает‑
ся важность связи научного обучения с более 
широким сообществом, что менее очевидно 
в ответах ChatGPT (например, связь с реаль‑
ным миром). В целом между двумя списка‑
ми наблюдается достаточно полное соответ‑
ствие педагогических основ естественнона‑
учного образования.

II. Следует ли использовать в препода‑
вании естественнонаучных дисциплин «мел 
и слова», или принять более ориентирован‑
ную на ученика педагогику?

Педагогика, ориентированная на учени‑
ка, в которой основное внимание уделяет‑
ся самообразованию и открытиям ученика, 
имеет свои преимущества и недостатки.

Преподавание по принципу «мела и сло‑
ва» может быть эффективным для введения 
новых понятий и создания четкой структуры 
материала. Однако оно также может быть ме‑
нее увлекательным для студентов и не обе‑
спечивать достаточного взаимодействия и ак‑
тивного обучения. С другой стороны, педаго‑
гические методы, ориентированные на сту‑
дента, такие как обучение на основе запросов, 
обучение на основе проектов и проблемное 
обучение позволяют студентам играть ак‑
тивную роль в процессе обучения, поощряя 
их задавать вопросы, исследовать и самосто‑
ятельно открывать новые концепции. Доказа‑
но, что такой тип обучения является более ув‑
лекательным для студентов и приводит к луч‑
шему запоминанию материала [11].

Важно отметить, что эффективное пре‑
подавание естественных наук должно быть 
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направлено на достижение баланса между 
педагогикой, ориентированной на препо‑
давателя, и педагогикой, ориентированной 
на студента.

В дополнение к традиционным лекци‑
ям полезно использовать различные методы 
обучения, например, практические занятия, 
групповую работу и дискуссии. Это помо‑
гает вовлечь студентов в учебный процесс 
и способствует активному обучению. Кроме 
того, предоставление студентам возможно‑
сти выбора и включение связей с реальным 
миром может помочь сделать материал более 
актуальным и интересным для студентов.

В ответе сбалансированы различные пе‑
дагогические подходы к преподаванию есте‑
ственных наук. В выходных данных дается 
определение понятия «мел и слова» как про‑
цесса, при котором учитель в основном чи‑
тает лекции и пишет на доске… Преподава‑
ние по принципу «мел и слова» может быть 
эффективным для введения новых понятий. 
Первый вариант в большей степени соответ‑
ствует модели преподавания, в которой ос‑
новное внимание уделяется прямому обуче‑
нию. Кроме того, в материале подробно опи‑
сываются преимущества моделей естествен‑
нонаучного образования, основанных на ис‑
следовании и ориентированных на студента, 
и отмечается, что такой тип преподавания 
более увлекателен для учащихся и позволя‑
ет лучше усваивать материал. В дальнейшем 
ChatGPT обсуждает важность стремления 
к балансу между педагогикой, ориентиро‑
ванной на преподавателя, и педагогикой, 
ориентированной на студента. Где же дока‑
зательная база, подтверждающая такой ба‑
ланс? Нам также интересно, насколько важен 
контекст? (Например, индивидуальные по‑
требности учащихся, профиль / приоритеты 
школы). На этих моментах мы остановимся 
подробнее позже [12].

III. Что делать, если студент не успева‑
ет по моему предмету, должен ли я беспо‑
коиться?

Да, как преподаватель, ты должен бес‑
покоиться, если студент не успевает по есте‑
ственным наукам, поскольку это может су‑
щественно повлиять на его успеваемость 
и будущую карьеру. Неуспеваемость по есте‑
ственным наукам может свидетельствовать 
о том, что учащийся испытывает трудности 
с усвоением материала и нуждается в допол‑
нительной поддержке или иных методах об‑
учения [12].

Важно определить причины неуспевае‑
мости студента и устранить основные про‑
блемы. Это может включать в себя оказание 
дополнительной поддержки, например ре‑
петиторство, корректировку методов препо‑
давания в соответствии со стилем обучения 
студента или предоставление возможностей 
для практического, исследовательского обу‑
чения.

Важно также пообщаться с родителями 
или опекунами учащегося и совместно раз‑
работать план поддержки его успехов в нау‑
ке. Кроме того, создание позитивной и сти‑
мулирующей обстановки в классе может по‑
мочь мотивировать учащегося к повышению 
успеваемости по естественным наукам.

Кроме того, важно понимать, что неуда‑
чи могут возникать по разным причинам, на‑
пример, из‑за отсутствия интереса, недостат‑
ка знаний или навыков, а также из‑за других 
личных проблем. Поэтому важно проявлять 
понимание и поддержку, не обвинять студен‑
та в неудачах, а наоборот, помочь ему прео‑
долеть препятствия и достичь поставленных 
целей.

В ответе ChatGPT есть несколько по‑
лезных предложений, которые согласуются 
с данными исследовательской литературы. 
Например, обеспечение дополнительных 
возможностей для обучения, ориентирован‑
ного на студента, работа с практикоориен‑
тированными внешними средами для под‑
держки эффективного обучения студентов, 
а также создание благоприятной учебной 
среды.
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Как ChatGPT отвечает на вопросы, 
связанные с обучением естественным на-
укам

Я задал ChatGPT ряд вопросов, имею‑
щих широкое отношение к научному образо‑
ванию. Стоит признать, что его способность 
эмулировать человеческие ответы – это 
что‑то экстраординарное. В целом ответы 
ChatGPT соответствуют ключевым темам 
исследований в литературе. Как уже гово‑
рилось, результаты работы ИИ в вопросах 1 
и 3 свидетельствуют о сильной соотнесен‑
ности между ответами ChatGPT и ключевы‑
ми темами соответствующих исследований. 
Несмотря на это, одним из основных крити‑
ческих замечаний к его текущему формату 
работы является отсутствие доказательств, 
подтверждающих приводимые ответы. 
В своем нынешнем виде ChatGPT рискует 
позиционировать себя как абсолютный авто‑
ритет, которым преподносится единственная 
истина, несмотря на то что выдаваемые ре‑
зультаты могут не иметь под собой достаточ‑
ных оснований и не включают в себя необхо‑
димых оговорок. В ответе на вопрос 2 ярко 
видна проблема отсутствия доказательств, 
где ИИ заявляет, что важно стремиться к ба‑
лансу между педагогикой, ориентированной 
на преподавателя, и педагогикой, ориенти‑
рованной на студента. Как уже говорилось 
ранее, где приведение контекста? Где дока‑
зательная база? Даже когда у ChatGPT про‑
сят предоставить ссылки, сообщается, что… 
«он постоянно предоставляет ложные и вво‑
дящие в заблуждение ссылки. Что еще хуже, 
он часто предоставляет корректные ссыл‑
ки на существующие работы и смешивает 
их с некорректными ссылками и ссылками 
на несуществующие работы… Вопрос в том, 
когда он дает хорошие ответы, а когда – му‑
сорные?». Преподаватели естественных 
наук, которые в своем преподавании отдают 
предпочтение доказательным объяснениям, 
могут счесть нынешнее состояние ChatGPT 
непригодным для серьезного использования.

Помимо узких рамок истины выводы ИИ 
основаны на «argumentum ad populum» – он 
считает истинным то, что повторяется чаще 
всего. Как уже говорилось, эта модель в це‑
лом ориентирована на тексты и информацию, 
отражающие наиболее распространенные 
взгляды и мировоззрение. Чьи «голоса за‑
глушаются» этим алгоритмом? Кто является 
автором выводов и какова его предвзятость? 
Эти и другие вопросы должны продуманно 
осмысливаться и актуализироваться как пре‑
подавателями, так и студентами [13].

Хотя в данной статье не рассматривают‑
ся этические аспекты, связанные с ChatGPT, 
но считаем, что полезно обсуждать перечис‑
ленные нами проблемы и в со студентами, 
изучающими использование ИИ в профес‑
сиональном образовании. Одним из сообра‑
жений является потенциальное воздействие 
платформ ИИ на окружающую среду. Не‑
смотря на то что информация на ChatGPT 
не очень доступна, модели машинного обу‑
чения требуют значительной вычислитель‑
ной мощности, а центры обработки данных, 
в которых размещены облачные сети, также 
должны эффективно работать. Использо‑
вание больших языковых моделей, таких 
как ChatGPT, также вызывает вопросы о воз‑
можности нарушения авторских прав, когда 
генерируемый текст напоминает или копи‑
рует существующий контент. Помимо этих 
более широких проблем, существуют и дру‑
гие соображения относительно того, как сту‑
денты используют ИИ.

Можно отметить высокий потенциал 
для использования ChatGPT в качестве:

1. Места для изучения новых концепций 
и тем (до того, как студенты начнут работать 
с более традиционными источниками, таки‑
ми как научные журналы или учебники).

2. Инструмента для помощи студентам, 
которые не являются сильными писателями. 
Например, я смоделировал подсказки, кото‑
рые учащиеся могут вводить для получения 
общего представления о какой‑либо концеп‑
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ции (например, промт для ChatGPT – Пред-
ставьте,  что  я  студент  старших  курсов, 
составьте  несколько  тезисов  о  [термин]). 
Я подозреваю, что для студентов, которым 
трудно писать, это будет полезно для пре‑
одоления «писательского блока». Чтобы 
продемонстрировать студентам преимуще‑
ства использования ChatGPT для улучшения 
их письменных работ, я снова смоделиро‑
вал подсказки (например, ChatGPT prompt‑
rewrite: [вставьте ваш текст сюда]). Заин‑
тересованным сторонам важно тщательно 
продумать, как ИИ влияет на разработку 
и выполнение оценок, а также на программы 
подготовки преподавателей в целом. При‑
оритет критического мышления учащихся, 
критика этических проблем, связанных с ис‑
пользованием систем искусственного интел‑
лекта, моделирование его ответственного 
применения и четкое определение ожиданий 
от его использования в оценках представля‑
ются хорошей отправной точкой для начала 
более широкого разговора. Помимо больших 
языковых моделей, преподавателям необхо‑
димо рассматривать генеративный ИИ в бо‑
лее широком смысле (например, изображе‑
ния, аудио, видео и т. д.). Способность кри‑
тически мыслить как педагог сегодня важна 
как никогда, это необходимый элемент ин‑
струментария преподавателя естественных 
наук. В эпоху эхо‑камер в социальных сетях, 
скептицизма в отношении изменения кли‑
мата, неуверенности в источниках доказа‑
тельств и «истины (ы)» появление генера‑
тивного ИИ создает дополнительные слож‑
ности.

В рамках исследовательской работы нам 
было необходимо использовать ChatGPT 
в качестве инструмента исследования. Сооб‑
щалось, что некоторые ученые уже исполь‑
зуют чат‑ботов в качестве ассистентов иссле‑
дователей – для организации их мышления, 
получения обратной связи, помощи в напи‑
сании кода и обобщения научной литерату‑
ры. В данном исследовании чат‑бот в основ‑

ном использовался для помощи в редактиро‑
вании. На разных этапах работы над статьей 
мы обращались к возможностям. Исследо‑
ватели, склонные к написанию слишком 
длинных или сложных предложений, могли 
использовать ChatGPT для уточнения своей 
мысли [13].

В настоящее время среди редакторов 
журналов, исследователей и издателей ве‑
дутся дебаты о роли таких инструментов ИИ 
в публикуемой литературе и о том, допусти‑
мо ли приписывать авторство боту. Журналы 
Nature и Springer Nature в ответ на появление 
ChatGPT дополнили свои существующие ре‑
комендации для авторов двумя ключевыми 
принципами. Первый принцип заключается 
в том, что ни одна крупная языковая модель 
не будет признаваться в качестве аккреди‑
тованного автора, поскольку публикация 
материала предполагает ответственность 
за содержание работы, а инструменты искус‑
ственного интеллекта не могут взять на себя 
такую ответственность. Второй принцип, до‑
бавленный в авторские рекомендации Nature, 
заключается в том, что исследователи долж‑
ны раскрывать информацию об использова‑
нии больших языковых моделей в разделах 
«Методы» и «Благодарность» (Nature, 2023). 
Подобно тому, как журналы требуют заяв‑
ления о доступности данных или этичности 
исследований, авторы, возможно, вскоре 
получат возможность раскрывать информа‑
цию об использовании больших языковых 
моделей или ИИ в процессе подачи мате‑
риала в журнал. Мы полагаем, что в скором 
времени станут более понятными и правила 
формирования, касающиеся использования 
входных и выходных данных ChatGPT. До‑
бавление ИИ в исследовательский процесс 
обычно означает появление новых правил 
и процессов для исследователей. В конечном 
итоге прозрачность и более четкие рекомен‑
дации по использованию платформ ИИ в ис‑
следованиях необходимы для развития науч‑
ных знаний.
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Заключение. Появление генеративного ИИ уже имеет далеко идущие последствия 
для преподавателей естественных наук. Кажется, что мы находимся на ранних стадиях 
сейсмического сдвига. Данная статья ни в коем случае не претендует на всеобъемлющее 
обсуждение его использования, это всего лишь исследование, которое, надеюсь, послужит 
катализатором для более широкого разговора: как инструменты генеративного ИИ, такие 
как ChatGPT, вписываются в наши исследования и педагогическую практику? Как мы к ним 
относимся? Что кажется правильным, а что нет? Как будут развиваться платформы гене‑
ративного ИИ? И каковы возможные последствия для преподавателей естественных наук 
в будущем? На данном этапе у нас больше вопросов, чем ответов.
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EXAMINING SCIENCE EDUCATION IN CHATGPT: AN EXPLORATORY 
STUDY OF GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE

© I. G. Gairabekov, D. U. Boltiev. M. M. Dasaev
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

The emergence of generative artificial intelligence (AI) creates the potential for educational transformation. 
This study addresses two questions:
1. How does ChatGPT answer questions related to science learning?
2. How was ChatGPT utilized in this study, and what are my reflections on its use as a research tool?
This study employs a technology self-study methodology. Impressively, ChatGPT’s findings often 
coincide with key research themes. However, as it stands, ChatGPT risks positioning itself as an absolute 
epistemic authority where the only truth is accepted without proper justification in the form of evidence 
or sufficient caveats. Major ethical concerns about AI include its potential impact on the world around it, 
issues related to content moderation, and the risk of copyright infringement. It is important for instructors 
to model responsible use of ChatGPT, prioritize critical thinking, and clearly articulate expectations. 
ChatGPT can be a useful tool for faculty developing science sections, rubrics, and creating tests. 
Teachers should critically evaluate any resource created by artificial intelligence and adapt it to their 
specific teaching contexts. ChatGPT was used as a research tool to assist in editing the text of this paper 
to make the research narrative more understandable. The purpose of this paper is to catalyze a broader 
discussion about the use of generative AI in science education.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ДЕФИЦИТА ИТ-КАДРОВ В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

© М. Ш. Минцаев, И. Р. Усамов
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

В данной статье рассматриваются проблемы дефицита ИТ-кадров в рамках роста нагрузки 
на ИТ-отделы организаций в эпоху цифровой трансформации. В научном исследовании анали-
зируются причины дефицита IT-кадров, такие как информационное общество, стремительное 
развитие новых технологий, рост числа организаций, требующих ИТ-кадров, утечка кадров загра-
ницу, проблема качества кадров, а также недостаточное количество высококвалифицированных 
специалистов, готовых работать в данной сфере. В работе предлагаются решения данных про-
блем, включая активное привлечение ИТ-специалистов на рынок труда, повышение их квалифи-
кации и обучения, а также создание благоприятных условий для работы в ИТ-сфере, таких как гиб-
кий график работы, конкурентоспособная заработная плата и возможность профессионального 
роста. В итоге, исследование позволяет получить общее представление о проблеме дефицита 
ИТ-кадров в организациях в эпоху цифровой трансформации и предлагает ряд практических ре-
комендаций и решений. В работе выделяется важность комбинированного подхода при решении 
проблем дефицита ИТ-кадров в организациях.
Ключевые слова: ИТ-кадры, цифровизация, цифровая трансформация, проблемы ИТ-сферы, 
рабочая сила, рынок труда, новые навыки, дефицит ИТ-кадров, информационное общество, ка-
дровая политика.
Формат цитирования: Минцаев М. Ш., Усамов И. Р. Решение проблем дефицита ИТ-кадров 
в рамках роста нагрузки на ИТ-отделы организаций в эпоху цифровой трансформации // Вестник 
ГГНТУ. Гуманитарные науки. 2023. Том XIX, № 3 (33). С.66-77, DOI: 10.26200 / GSTOU.2023.86.32.009

Введение
Актуальность исследования. Исследова‑

ние проблем дефицита ИТ‑кадров в рамках 
роста нагрузки на ИТ‑отделы организаций 
в эпоху цифровой трансформации являет‑
ся весьма актуальным в современном мире. 
В настоящее время вместе с развитием ин‑
формационных технологий и расширением 
использования цифровых систем и процес‑
сов в организациях возникает все большая 
потребность в высококвалифицированных 
ИТ‑специалистах [1].

ИТ‑кадрами или ИТ‑специалистами се‑
годня называют большую группу лиц, кото‑
рые специализируются в области цифровых 
технологий, и чья сфера деятельности непо‑
средственно связана с информационными 
технологиями и разработкой программного 
обеспечения [2].

Цифровая трансформация организаций 
требует наличия опытных специалистов, 

которые могут разрабатывать, поддержи‑
вать и обеспечивать качественную работу 
действующих и внедряемых в организациях 
информационных систем. Однако на практи‑
ке многие организации сталкиваются с про‑
блемой дефицита ИТ‑кадров. Это может 
быть вызвано как отсутствием специалистов 
на рынке труда, так и недостаточной квали‑
фикацией уже имеющихся кадров. Решение 
данной проблемы имеет важное значение 
для эффективной работы организаций в ус‑
ловиях цифровой трансформации. Недо‑
статок квалифицированного ИТ‑персонала 
может привести к задержкам в разработке 
и внедрении новых технологий, сбоям в ра‑
боте информационных систем и общему 
снижению производительности. В свою оче‑
редь, это может негативно сказываться также 
на конкурентоспособности и долгосрочной 
устойчивости организации [3].

Данное исследование позволит оценить 
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причины и последствия дефицита ИТ‑кадров в рамках цифровой трансформации, а также 
выявить эффективные пути решения проблем. Будет проанализирована не только ситуация 
на рынке труда по набору специалистов, но и возможные меры по повышению квалифика‑
ции уже имеющихся кадров, а также разработка программ по обучению молодых специа‑
листов. Исследование данной темы поможет разработать стратегии и рекомендации для ор‑
ганизаций, которые сталкиваются с проблемой дефицита ИТ‑кадров [4]. Это позволит им 
привлечь и удержать квалифицированных специалистов, а также обеспечить эффективную 
работу ИТ‑отделов в условиях цифровой трансформации. В конечном итоге инновационная 
кадровая политика позволит организациям быть более конкурентоспособными и успешны‑
ми в своей деятельности [5].

Цель исследования заключается в выработке рекомендаций для решения задачи дефици‑
та ИТ‑кадров в рамках роста нагрузки на ИТ‑отделы организаций в эпоху цифровой транс‑
формации.

Задачи исследования:
– рассмотреть методологию;
– выявить проблемы;
– обозначить пути решения проблем;
– предложить рекомендации.
Методология исследования
В рамках рассматриваемой темы используется методология, подразумевающая приме‑

нение эмпирических и теоретических методов исследования. При этом формируется анали‑
тический материал на основе изучения мнения профессорско‑преподавательского состава, 
интервьюирования экспертов производственных организаций, а также анонимное анкетиро‑
вание [6].

В рамках аналитического обзора рассмотрены научные труды многих ученых, занимаю‑
щихся в последние годы инновационной кадровой политикой в сфере ИТ, – И. Б. Дзюбенко, 
А. М. Балашова, Ю. О. Климовой, К. А. Устиновой, И. В. Филимонова и Т. В. Черноморовой. 
Многие ученые соглашаются с тем, что существует дефицит ИТ‑кадров, то есть недостаток 
профессионалов в области информационных технологий.

И. Б. Дзюбенко в своем научном труде «Экспоненциальная скорость развития техно‑
логий» выделяет, что быстрый темп развития технологий является главной проблемой. 
И. Б. Дзюбенко отмечает, что ИТ‑отрасль постоянно обновляется и развивается, поэтому 
необходимо постоянное обучение и привлечение новых кадров для удовлетворения потреб‑
ностей рынка [7].

В научном докладе «Использование ИТ‑технологий в различных сферах деятельности 
и формирование новой информационно‑цифровой реальности» А. М. Балашов отмечает зна‑
чительное увеличение информационных технологий во всех сферах деятельности. Согласно 
научному исследованию А. М. Балашова больше организаций и предприятий осознают не‑
обходимость использования ИТ‑решений для повышения эффективности работы, что вле‑
чет за собой растущий спрос на ИТ‑специалистов [8.]

Ю. О. Климова и К. А. Устинова в исследовании «Несоответствие уровня подготов‑
ки ИТ‑кадров требованиям работодателей: проблемы и пути их преодоления» отмечают, 
что главной проблемой современных организаций выступает низкий уровень подготовки 
IT‑специалистов. При этом анализ публикаций показывает, что многие образовательные 
программы, которые предлагаются образовательными учреждениями, не соответствуют 
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требованиям рынка труда и не обеспечива‑
ют достаточный уровень знаний и навыков, 
что приводит к нехватке квалифицирован‑
ных ИТ‑кадров [9].

И. В. Филимонов в научном исследова‑
нии «Конкуренция на рынке IT‑технологий 
как детерминанта повышения значимости во‑
просов кадровой безопасности IT‑компаний» 
поднимает проблему растущей конкуренции 
на рынке труда в сфере ИТ. И. В. Филимонов 
отмечает, что большой спрос на ИТ‑специа‑
листов превышает предложение, что создает 
условия для масштабной конкуренции меж‑
ду компаниями при привлечении и удержа‑
нии талантливых специалистов [10].

В научном исследовании Т. В. Черномо‑
рова отмечает влияние глобализации на рын‑
ки труда и безработицу. Т. В. Черноморова 
считает, что поиск специалистов становится 
все более международным и влечет за собой 
нужду в высококвалифицированных и гиб‑
ких специалистах, которые могут приспоса‑
бливаться к разным условиям работы и тре‑
бованиям рынков [11].

В целом ученые приходят к выводу, 
что дефицит ИТ‑кадров является актуаль‑
ной проблемой, которую необходимо решать 
через модернизацию образовательных про‑
грамм, повышение квалификации существу‑
ющих специалистов и привлечение новых 
талантливых кадров в сферу информацион‑
ных технологий.

В рамках данного исследования был 
проведен опрос профессорско‑преподава‑
тельского состава в количестве 100 человек, 
которые занимаются проблемами дефицита 
ИТ‑кадров в рамках цифровой трансформа‑
ции. Географию исследования составляет 
Чеченская Республика, в опросе принимали 
участие научные сотрудники из Чеченско‑
го государственного университета имени 
А. А. Кадырова (30 человек), Грозненского 
государственного нефтяного технического 
университета имени академика М. Д. Мил‑
лионщикова (40 человек) и Чеченского госу‑

дарственного педагогического университета 
(30 человек).

К экспериментальной части исследо‑
вания были привлечены эксперты государ‑
ственных и муниципальных органов власти, 
которые на местах отвечают за кадровую ра‑
боту. В исследовании принимали участие 25 
экспертов от органов исполнительной вла‑
сти и 18 экспертов от муниципальных орга‑
нов власти, средний стаж работы экспертов 
15 лет.

Также в рамках исследования были рас‑
пространены анкеты в органы исполнитель‑
ной и муниципальной власти. Анкеты были 
внедрены через формы Google, чтобы обе‑
спечить полную анонимность опроса и обе‑
спечения корректности заполнения анкет. 
Учеными доказано, что человек в аноним‑
ном опросе более открыт к диалогу и отвеча‑
ет приближенно к действительности, в отли‑
чие от открытых очных опросов. Через ано‑
нимный опрос было получено 30 анкет, где 
были указаны основные проблемы дефицита 
ИТ‑кадров, и повышения нагрузки на ИТ‑от‑
делы [12].

Результаты исследования
Нами в рамках проведенного исследо‑

вания, используя изучение теоретического 
материала, опроса профессорско‑препода‑
вательского состава и экспертов производ‑
ственных организаций, а также анонимного 
анкетирования, было выявлено 25 проблем. 
Мы выделили по количеству голосов основ‑
ные 6 проблем, которые являются ключе‑
выми и рассматриваются учеными в рамках 
своих исследований. Подводя итоги анализа, 
мы построили таблицу выделения основных 
проблем дефицита и нехватки ИТ‑кадров 
в рамках органов государственной и муни‑
ципальной власти (таблица 1).

Анализ анкетирования позволил выявить 
перечень выявленных проблем по нарастаю‑
щему количеству голосов (1 голос = 1 балл):

1. Информационное общество – 31 балл.
2. Новые технологии – 57 баллов.
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3. Утечка кадров – 78 баллов.
4. Дефицит ИТ‑кадров – 78 баллов.
5. Качество ИТ‑кадров – 87 баллов.
6. Нагрузка на ИТ‑отделы – 109 баллов.
Проблему информационного общества 

выделили 31 раз, в 5 работах в показателях 
упоминаний в 10 рассмотренных научных 
трудах, 10 научными сотрудниками образо‑
вательных учреждений из 100, 10 эксперта‑
ми от органов исполнительной и муници‑
пальной власти из 43, и 6 анонимных анкетах 
из 30.

Проблему новых технологий выделили 
57 раз, в 10 работах в показателях упомина‑
ний в 10 рассмотренных научных трудах, 15 
научными сотрудниками образовательных 
учреждений из 100, 20 экспертами от орга‑
нов исполнительной и муниципальной вла‑
сти из 43, и 12 анонимных анкетах из 30.

Проблему утечки кадров выделили 78 
раз, в 10 работах в показателях упоминаний 
в 10 рассмотренных научных трудах, 30 на‑
учными сотрудниками образовательных уч‑
реждений из 100, 25 экспертами от органов 
исполнительной и муниципальной власти 
из 43, и 13 анонимных анкетах из 30.

Проблему дефицита ИТ‑кадров выде‑
лили 78 раз, в 6 работах в показателях упо‑
минаний в 10 рассмотренных научных тру‑
дах, 26 научными сотрудниками образова‑
тельных учреждений из 100, 23 экспертами 
от органов исполнительной и муниципаль‑
ной власти из 43, и 23 анонимных анкетах 
из 30.

Проблему качества ИТ‑кадров выделили 
87 раз, в 10 работах в показателях упомина‑
ний в 10 рассмотренных научных трудах, 35 
научными сотрудниками образовательных 
учреждений из 100, 12 экспертами от орга‑
нов исполнительной и муниципальной вла‑
сти из 43, и 30 анонимных анкетах из 30.

Проблему нагрузки на ИТ‑отделы выде‑
лили 109 раз, в 7 работах в показателях упо‑
минаний в 10 рассмотренных научных трудах, 
30 научными сотрудниками образовательных 
учреждений из 100, 45 экспертами от органов 
исполнительной и муниципальной власти 
из 43 и 27 анонимных анкетах из 30.

Далее подробно рассмотрим, какие ню‑
ансы появляются в рамках рассмотренных 
проблем.

Информационное общество – это обще‑
ство, в котором большее количество людей 
занимаются обработкой информационных 
потоков. Информационное общество, кото‑
рое выступает как большая проблема, мож‑
но условно разбить на категории маленьких 
проблем. В рамках информационного обще‑
ства выделяются следующие категории ма‑
леньких проблем:

1. Цифровое неравенство – это пробле‑
ма ограничения возможностей социаль‑
ной группы из‑за отсутствия у неё доступа 
к современным средствам коммуникации. 
Сегодня не все имеют равный доступ к ком‑
пьютерным системам и телекоммуникаци‑
онным сетям, есть барьеры разноуровневых 
компьютерно грамотных кадров.

Таблица 1

Проблемы дефицита и нехватки ИТ-специалистов

Проблема
Показатель упомина‑
ний в 10 рассмотрен‑
ных научных трудах

Опрос профессор‑
ско‑преподавательско‑

го состава

Опрос экспертов 
органов государ‑
ственной и муни‑
ципальной власти

Анонимное 
анкетирование

Информационное общество 5 10 10 6
Новые технологии 10 15 20 12
Утечка кадров 10 30 25 13
Дефицит ИТ‑кадров 6 26 23 23
Качество ИТ‑кадров 10 35 12 30
Нагрузка на ИТ‑отделы 7 30 45 27
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2. Правовое регулирование – сегодня нет 
четкого законодательства, которое бы регла‑
ментировало действие информационного 
общества. Нет четких правовых барьеров 
и ограничений действий в рамках использо‑
вания современных компьютерных техноло‑
гий и систем [13].

3. Личность в информационном обще‑
стве – сегодня полностью изменился инсти‑
тут формирования личности, нет четких гра‑
ниц определяющих универсальных качеств 
личности человека в информационном взаи‑
модействии. Сложно найти золотую середи‑
ну в личностных отношениях в группах лиц 
с разными жизненными позициями, которые 
занимаются одной и той же деятельностью 
в рамках трудовых отношений [12].

4. Сложно выстроить четкую стратегию 
в вопросах безопасности, может произойти 
по разным причинам сбой компьютерных 
систем, утечка персональных данных.

5. Социальная инженерия в контексте 
информационного общества и информаци‑
онной безопасности – это психологическое 
манипулирование людьми с целью соверше‑
ния определенных действий или разглаше‑
ния конфиденциальной информации.

Проблема  новых  технологий, связанная 
с совокупностью инструментов, методов, 
процессов и знаний, используемых для соз‑
дания, разработки и улучшения продуктов, 
услуг и систем, – она охватывает такие гло‑
бальные области, как информационные тех‑
нологии, биотехнологии, энергетика, ме‑
дицина, транспорт, производство и многое 
другое.

В рамках новых технологий могут воз‑
никнуть следующие категории маленьких 
проблем: консервативность, злоупотребле‑
ние, упадок человечества, проблемы этики, 
финансовые проблемы и проблемы внедре‑
ния на производственные базы и участки.

Проблема  утечки  кадров – каждый 
год из России, согласно Росстату, уезжает 
350‑400 тысяч граждан. Самый нежелатель‑

ный аспект в этом факте то, что уезжают 
из России квалифицированные специали‑
сты, молодые ученые и перспективные пред‑
приниматели. Согласно статистике Росстата 
70 процентов эмигрантов из России име‑
ют высшее образование, а из иммигрантов 
в Россию имеют высшее образование только 
15 процентов. И 88 процентов российских 
эмигрантов не планируют возвращаться 
на родину. Наши лучшие умы замещаются 
не образованными иммигрантами из третье‑
го мира, а теми, которые не способны подни‑
мать ИТ‑инфраструктуру в стране [13].

По стране наблюдается дефицит ИТ‑ка‑
дров, согласно Росстату ситуация с квали‑
фицированными кадрами в России обстоит 
следующим образом:

– 16 процентов организаций утверждют, 
что квалифицированных кадров достаточно, 
сложностей нет;

– 38 процентов организаций утвержда‑
ют, что квалифицированных кадров очень 
не хватает;

– 46 процентов организаций утвержда‑
ют, что квалифицированных кадров не хва‑
тает, но это касается лишь редких или новых 
функций [14].

Компании решают эти проблемы следу‑
ющим образом:

– увеличивают бюджет на обучение;
– нанимают стажеров, чтобы их вырас‑

тить;
– нанимают сотрудников из других ин‑

дустрий;
– увеличивают бюджет на поиск и на‑

бор нужного персонала;
– практикуют перемещение сотруд‑

ников на вакантные должности, открытые 
в офисах компании в других регионах.

Современные ИТ‑кадры должны иметь 
следующие качества: быть в курсе тенден‑
ций в ИТ, аналитический склад ума, проак‑
тивность, ориентация на результат, хоро‑
ший английский, коммуникативные навыки, 
инициативность, увлеченность профессией, 
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ответственность, способность работать в ко‑
манде, гибкость мышления и многие другие. 
Наличие подобных качеств делает челове‑
ка профессионалом в ИТ‑сфере, которого 
сложно заманить в государственную или му‑
ниципальную организацию, которая может 
предложить зарплату в 30 тысяч рублей. 
Если не пересмотреть механизмы стимули‑
рования качественных специалистов, нельзя 
решить проблему качества ИТ‑кадров. Толь‑
ко обеспеченный специалист сможет приме‑
нить свои высокие профессиональные каче‑
ства по предназначению.

Нагрузка на ИТ‑отделы с каждым днем 
увеличиваются, что сказывается на каче‑
стве выполняемой работы. Нами в рамках 
исследования проведен анализ повышения 
нагрузки на ИТ‑отделы за последние 10 лет, 
начиная с 2013 года и заканчивая 2023 го‑
дом. Были опрошены 43 эксперта органов 
исполнительной и муниципальной власти. 
На основе их вопросов нами была состав‑
лена следующая схема увеличения нагрузок 
на ИТ‑отделы организаций (рисунок 1).

За последние 10 лет нагрузки на ИТ‑от‑
делы увеличилась в среднем в 6‑7 раз, если 
в 2013 году сотрудник ИТ‑отдела занимался 
2‑3 задачами, то сегодня, в 2023 году он зани‑
мается 15‑20 задачами. Нагрузки на ИТ‑от‑

делы увеличились колоссально, многие 
кадровые эксперты в рамках исследования 
подчеркивали эту проблему и говорили, 
что уже не могут наладить качественную ра‑
боту в рамках своих организаций.

Обсуждение
В рамках обсуждений экспертами орга‑

низаций по кадровой работе и профессор‑
ско‑преподавательским составом трех обра‑
зовательных учреждений нами разработаны 
методические рекомендации по решению 
проблем дефицита ИТ‑кадров в рамках ро‑
ста нагрузки на ИТ‑отделы организаций 
в эпоху цифровой трансформации. Методи‑
ческие рекомендации имеют следующие на‑
правленности для решения рассматриваемой 
проблемы:

1. Повышение компьютерной грамотно‑
сти.

2. Увеличение бюджета на обучение (ве‑
сти стимулирование за обучение).

3. Использование механизма междисци‑
плинарности.

4. Поиск новых кадров или стажеров.
5. Новая модель организации работы.
1. Повышение компьютерной грамот‑

ности сотрудников организации заключа‑
ется в повышении необходимых навыков 
и знаний, чтобы эффективно использовать 
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аппаратное и программное обеспечение 
в рабочих целях. Повышение компьютерной 
грамотности сотрудников важно для орга‑
низации, чтобы увеличить производитель‑
ность, улучшить коммуникации, уменьшить 
ошибки, автоматизировать задачи, улучшить 
обслуживание клиентов.

Сотрудники, имеющие хорошую ком‑
пьютерную грамотность, могут работать 
быстро и эффективно. Такие сотрудники 
могут эффективно использовать программы 
для обработки текста, электронной почты, 
расчетных таблиц и других инструментов, 
что значительно повышает их производи‑
тельность. Сотрудники с хорошими навы‑
ками работы на компьютере могут легко 
обмениваться информацией, используя элек‑
тронную почту, мессенджеры, видеоконфе‑
ренции и другие средства виртуального об‑
щения. Правильное обучение компьютерной 
грамотности поможет сотрудникам избежать 
многих распространенных ошибок, связан‑
ных с неправильным использованием про‑
грамм и файлов, что поможет снизить коли‑
чество ошибок в работе и улучшить качество 
работы организации. Компьютерная грамот‑
ность позволяет сотрудникам использовать 
автоматизированные инструменты и про‑
граммы для выполнения задач более быстро 
и эффективно. Это помогает сэкономить 
время и ресурсы организации. Сотрудники 
с хорошими навыками работы на компью‑

тере смогут лучше обслуживать клиентов. 
Они смогут быстро отвечать на электронные 
запросы, предоставлять информацию и ре‑
шать проблемы с использованием соответ‑
ствующих программ. Для достижения этой 
цели организация может предоставлять раз‑
личные виды обучения и тренингов, в том 
числе проводить семинары, онлайн‑курсы 
и индивидуальные тренинги. Также важно 
стимулировать и поощрять сотрудников к са‑
мообразованию и саморазвитию в области 
компьютерной грамотности, например, пре‑
доставлять доступ к образовательным ресур‑
сам и награждать достижения в этой сфере.

2. Увеличение бюджета на обучение (ве‑
сти стимулирование за обучение). Многие 
эксперты высказались в рамках данного ис‑
следования о недостаточном финансирова‑
нии в их организациях на обучение. И поэто‑
му нами был предложен механизм увеличе‑
ния бюджета на обучение и построена схема 
организации обучения (рисунок 2).

Увеличение бюджета на обучение увели‑
чит возможности организации на решение 
вопроса кадрового дефицита ИТ‑отделов. 
Если увеличить бюджет на обучение, можно 
будет должным образом решить следующие 
критерии:

1) Обучение, используя разные формы: 
вечерние курсы, онлайн‑обучение, заоч‑
ное обучение, профессиональное обучение 
на рабочем месте.

Рис. 2. Мера увеличения бюджета на обучение
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2) Стимулирование обучения, обеспечи‑
вая оплату за каждый пройденный курс и ка‑
рьерный рост согласно полученным знаниям 
и навыкам.

3) Отдача в сторону организации: новый 
уровень выполнения работы, мотивирован‑
ный сотрудник, новые инициативы, новые 
тенденции развития.

3. Использование механизма междисци‑
плинарного подхода. Междисциплинарный 
подход – это новая парадигма в научном и об‑
разовательном пространстве, которая актив‑
но развивается и приобретает все большую 
актуальность. Он представляет собой объе‑
динение знаний, методов и исследователь‑
ских подходов из разных дисциплин с целью 
решения комплексных проблем и повыше‑
ния уровня научных и образовательных до‑
стижений (рисунок 3) [15].

Междисциплинарный подход позволяет 
студентам и ученым расширить свои интел‑
лектуальные и технические навыки, развить 
креативное и аналитическое мышление, ос‑
воить навыки сотрудничества и командной 
работы [15].

4. Поиск новых кадров или стажеров. 
Важно на постоянной основе заниматься по‑
иском новых кадров для своих организаций, 
установлением тесных контактов с выпуска‑

ющими кафедрами образовательных учреж‑
дений. Только комплексная работа по поиску 
новых сотрудников может принести ощути‑
мую эффективность работы кадровых служб 
организаций.

5. Новая модель организации работы. 
Нами в сотрудничестве с экспертами ка‑
дровых служб организаций и профессор‑
ско‑преподавательского состава трех образо‑
вательных учреждений разработана модель 
организации работы структуры организации, 
которая отображена на рисунке 4.

В рамках новой модели планируется, 
используя междисциплинарный подход, со‑
здать структуру работы организации, которая 
подразумевает, что в каждом отделе органи‑
зации будет один ИТ‑сотрудник по профилю 
отдела, чтобы помогать остальным во взаи‑
модействии с современными компьютерны‑
ми технологиями, а отдел ИТ‑технологий бу‑
дет заниматься общими вопросами реализа‑
ции программы цифровизации организации. 
Тем самым снизится нагрузка на ИТ‑отделы 
организации (рисунок 5).

Используя новую модель организации 
работы, мы можем прийти к нагрузке ИТ‑от‑
дела, которая была в 2013 году, то есть каж‑
дый сотрудник организации будет выполнять 
качественно 2‑3 задачи, которые он курирует. 

Рис. 3. Схема перекрестного обучения
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Так как вся нагрузка ИТ‑отдела распределя‑
ется на остальные отделы организации, если 
до внедрения модели нагрузка на ИТ‑отдел 
составляла в среднем 90‑120 задач, то после 
внедрения модели нагрузка будет на уровне 
10‑40 задач. Если совершенствовать модель 
и внедрять новые механизмы, нагрузка мо‑
жет еще уменьшиться, что приведет к повы‑
шению производительности труда организа‑
ций в условиях цифровой трансформации.

Заключение и выводы
Решение проблем дефицита ИТ‑кадров 

в рамках роста нагрузки на ИТ‑отделы за‑
ключается в применении комбинированного 
подхода. Организациям необходимо активно 
развивать ИТ‑образование. Учебные заведе‑
ния должны адаптировать учебные программы 
к современным требованиям рынка, предлагать 
обучающимся возможности получения прак‑
тического опыта и сотрудничать с предпри‑

Рис. 4. Новая модель организации работы

Рис. 5. Схема снижения нагрузки на ИТ-отдел организации
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ятиями для организации стажировок. Кроме 
того, важно привлекать в сферу ИТ‑обучения 
разнообразные категории населения, включая 
молодежь, женщин и людей с ограниченными 
возможностями. Организации должны уделять 
больше внимания развитию своих сотрудни‑
ков. Необходимо предоставлять возможности 
для повышения квалификации и обучения но‑
вым технологиям, проводить внутренние тре‑
нинги и программы по развитию персонала. 
Также стоит учитывать потребности сотруд‑
ников в гибких графиках работы, возможности 
удаленной работы и разнообразных системах 
мотивации. Следует обратить внимание на ав‑
томатизацию и оптимизацию рабочих процес‑
сов в ИТ‑отделах. Использование современных 
технологий и инструментов может значительно 
сократить рутинные задачи, улучшить эффек‑
тивность работы и снизить нагрузку на сотруд‑
ников. Важно использовать новые методы и мо‑
дели организации рабочего процесса, чтобы со‑
кратить нагрузку на сотрудников организаций.

Наконец, организации должны активнее 
привлекать внешние ресурсы, такие как аут‑
сорсинг и аутстаффинг. Сотрудничество 
с внешними специалистами и компаниями 
может помочь решить проблемы с дефици‑
том ИТ‑кадров, обеспечить доступ к широ‑
кому кругу опытных экспертов, а также со‑
кратить расходы и время на поиск и обуче‑
ние новых сотрудников.

В целом решение проблемы дефицита 
ИТ‑кадров в эпоху цифровой трансформа‑
ции требует комплексного подхода, вклю‑
чающего развитие образования, поддержку 
персонала, стимулирование разными меха‑
низмами, оптимизацию рабочих процессов 
и сотрудничество с внешними ресурсами, 
использование новых методов и способов 
организации рабочих процессов. Только та‑
кой подход позволит организациям успешно 
справиться с ростом нагрузки на ИТ‑отде‑
лы и обеспечить эффективную цифровую 
трансформацию.
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SOLVING THE PERSONNEL SHORTAGE PROBLEMS WITHIN  
THE FRAMEWORK OF THE GROWING BURDEN ON THE 

ORGANIZATIONS DEPARTMENTS IN THE DIGITAL 
TRANSFORMATION ERA

© M. Sh. Mintsaev. I. R. Usamov
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

This article discusses the problems of shortage of IT personnel in the context of the growing burden 
on IT departments of organizations in the era of digital transformation. The scientific study analyzes 
the reasons for the shortage of IT personnel, such as the information society, the rapid development 
of new technologies, the growth in the number of organizations requiring IT personnel, the leakage of 
personnel abroad, the problem of personnel qualities, as well as the insufficient number of highly qualified 
specialists willing to work in this field. The paper offers solutions to these problems, including the active 
involvement of IT specialists in the labor market, improving their qualifications and training, as well as 
creating favorable conditions for working in the IT field, such as flexible work hours, competitive wages 
and the possibility of professional growth. As a result, the study provides a general idea of the problem 
of shortage of IT personnel in organizations in the era of digital transformation and offers a number of 
practical recommendations and solutions. The paper highlights the importance of a combined approach 
in solving the problems of shortage of IT personnel in organizations.
Keywords: IT-personnel, digitalization, digital transformation, problems of the IT-sphere, labor force, 
labor market, new skills, shortage of IT-personnel, information society.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ 
ВВЕДЕНИЯ STEM-ОБРАЗОВАНИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ 

STEM-ЛАБОРАТОРИИ

© Н. А. Моисеенко, А. Б. Темирова, С. Э. Матаев
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

В современных социально-экономических условиях быстро меняется общественная жизнь, 
что предполагает непрерывное совершенствование системы образования в целом и всех ее со-
ставляющих компонентов. Требования к профессиональным навыкам, профессиональным ком-
петентностям педагогов также постоянно меняются, поскольку они являются одной из основных 
движущих сил прогрессивных изменений в обществе. Сейчас учителя работают в условиях новой 
модели образования, постоянных законодательных изменений в образовательной сфере стра-
ны, внедрения новых подходов к обучению, в частности STEM-образования. Настоящее требует 
от педагога опережать свое время, быть всегда впереди, что предполагает совершенствование 
собственного профессионального мастерства, постоянный анализ своей профессиональной дея-
тельности и внесение корректив в соответствии с общественными запросами на протяжении всей 
профессиональной деятельности, постоянное самообразование.
Ключевые слова: STEM-образование, профессиональное развитие педагога, предпосылки соз-
дания STEM-лаборатории, исследовательская и проектная деятельность.
Формат цитирования: Моисеенко Н. А., Темирова А. Б., Матаев С. Э. Профессиональное разви-
тие педагога в условиях введения STEM-образования и предпосылки создания STEM-лаборато-
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Актуальность исследования. Профес‑
сиональное развитие – это непрерывный 
процесс обучения и совершенствования 
профессиональных компетентностей специ‑
алистов после получения высшего и / или по‑
следипломного образования, что позволяет 
специалисту поддерживать или улучшать 
стандарты профессиональной деятельно‑
сти, продолжается на протяжении всего пе‑
риода его профессиональной деятельности. 
То есть чтобы научить успешного, готово‑
го к реальной жизни студента, педагог сам 
должен иметь достаточный уровень компе‑
тентности, ему необходимо развивать разно‑
образные ракурсы повышения собственной 
квалификации, в частности в направлении 
STEM‑образования. Наставник, ментор, ру‑
ководитель проектов, менеджер – это новые 
качества педагога, которые он должен реали‑
зовать, если развивает свои профессиональ‑
ные компетентности в течение жизни.

Цель и задачи. Рассмотреть STEM ин‑
тегрированный подход к обучению педаго‑
гов, ознакомить с основными компонентами 
их готовности к инновационной деятель‑
ности в учебном заведении и факторами, 
которые влияют на внедрение ими иннова‑
ционной работы, а также освещение основ‑
ных задач на пути воплощения принципов 
STEM‑образования в учебный процесс.

Осветить необходимость и механиз‑
мы сочетания инновационных программ 
STEM‑образования с государственными 
программами воспитания и обучения, иссле‑
довать особенности внедрения инновацион‑
ной образовательной технологии STEM‑об‑
разования в процесс повышения квалифика‑
ции педагогов.

Изложение основного материала. 
В нашей стране происходят быстрые и су‑
щественные изменения в образовании. Од‑
ной из задач современной школы становит‑
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ся раскрытие потенциала всех участников 
педагогического процесса. Решение этой 
задачи невозможно без осуществления ва‑
риативности образовательных процессов, 
в связи с чем появляются различные инно‑
вационные виды деятельности в образова‑
тельном процессе, ведь одним из основных 
путей развития учебного заведения является 
инновационная деятельность, побуждаю‑
щая педагогических работников к созданию 
и распространению нового образовательно‑
го продукта.

Одним из векторов внедрения иннова‑
ционной деятельности в учебном заведении 
является направление STEM‑образования. 
Это последовательность курсов или про‑
грамм обучения, которые готовят учащихся 
к успешному трудоустройству, к образова‑
нию после школы или для того и другого, ко‑
торая требует различных и более технически 
сложных навыков, в частности с применени‑
ем математических знаний и научных поня‑
тий, соответствующих средств обучения.

STEAM – это универсальный практи‑
ко‑ориентированный подход, который по‑
зволяет учащимся справляться с задачами 
любой сложности. Постепенно образование 
в рамках отдельных предметов теряет акту‑
альность, и это неслучайно. Обучение лишь 
в форме передачи информации потеряло 
смысл, потому что сегодня любой может за‑
йти в интернет и найти необходимые сведе‑
ния о предмете исследования. А уметь этой 
информацией воспользоваться, применить 
ее на практике – вот это умение должно вы‑
рабатываться уже в школе.

Одной из важнейших задач внедрения 
STEM‑принципов в образовательный про‑
цесс школы является подготовка учителя. 
Педагог должен осознать и пропустить через 
себя всю сущность STEM‑образования, ов‑
ладеть методикой использования STEM‑тех‑
нологий в учебном процессе, осуществлять 
постоянный мониторинг качества своей ра‑
боты, внедрять межпредметную интеграцию 

с использованием инновационных техноло‑
гий, использовать новые формы, средства, 
приемы и методы преподавания учебного 
материала, формируя у учащихся новый 
стиль мышления и навыки самостоятельно‑
го получения компетентностей. Такой педа‑
гог творческий, никогда не сидит на месте, 
постоянно совершенствуется, занимается 
самообразованием, умеет организовать пе‑
дагогический процесс, который основывает‑
ся на партнерском взаимодействии ученика 
и учителя.

Что касается внедрения STEM‑образова‑
ния, то для этого учитель должен быть уни‑
версалом и уметь с легкостью осуществлять 
интеграцию школьных предметов, использо‑
вать исследовательско‑проектную деятель‑
ность, творческий подход к преподаванию, 
учить учеников самостоятельно наблюдать 
и делать выводы, формируя в них критиче‑
ское мышление. Внедрять такую модель об‑
учения сейчас актуально как никогда, ведь 
этому способствует образовательная рефор‑
ма. Поэтому и учитель нужен современной 
школе мобильный и готовый переформати‑
ровать свое мышление на инновационное, 
который готов взять на себя ответственность 
работать с академически способными и ода‑
ренными учениками [5].

Социально‑экономические процессы 
и новые вызовы требуют педагога новой 
формации: компетентного, мотивированно‑
го, квалифицированного, который имеет ака‑
демическую свободу и развивается профес‑
сионально в течение жизни, самостоятельно 
и творчески получает информацию, орга‑
низует процесс обучения с максимальным 
приближением к потребностям, запросам 
и жизненным планам молодого поколения. 
Для решения актуальных вопросов профес‑
сионального развития современного педаго‑
га в условиях введения STEM‑образования, 
обеспечения академической свободы и пра‑
ва педагогических работников на подготов‑
ку и повышение квалификации в условиях 
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формального, неформального, информаль‑
ного образования нужно создавать условия 
для такого развития: создание STEM‑цен‑
тров, лабораторий, где будет возможность 
для учителя опробовать новые средства, на‑
работать новые методики преподавания.

Для обеспечения потребностей педаго‑
гов в профессиональном росте нужно разви‑
вать все возможные ресурсы, предоставлять 
доступ ко всем источникам качественного 
образования. Педагог должен быть конку‑
рентоспособным в мире высоких техноло‑
гий.

Информационно‑коммуникационные 
технологии коренным образом преобразили 
образовательное пространство, качествен‑
но изменили среду, открыли новые возмож‑
ности, стали базовым системообразующим 
фактором развития образования в целом 
и непосредственно последипломного педа‑
гогического образования. Любая инновация 
предполагает наличие определенного плана 
воплощения. Одним из векторов внедрения 
инновационной деятельности в учебном за‑
ведении является направление STEM‑обра‑
зования. Ведь внедрение инноваций в обра‑
зовательной сфере предусматривает разра‑
ботку «инновационного проекта» – комплек‑
та документов, определяющего процедуру 
и комплекс всех необходимых мероприятий 
(в том числе инвестиционных) по созданию 
и реализации инновационного продукта 
и (или) инновационной (в нашем случае об‑
разовательной) продукции.

STEM – это интегрированный подход 
к обучению, в рамках которого научно‑тех‑
нические концепции изучаются в контексте 
реальной жизни. Цель такого подхода – со‑
здание устойчивой связи между учебным за‑
ведением и обществом.

Поэтому рассмотрим основные факто‑
ры, необходимые для развития STEM‑обра‑
зования. Это – компетентный учитель, ин‑
формационно‑методическая база и матери‑
ально‑технические средства. Прежде всего 

к введению изменений в образовательный 
процесс готовым должен быть учитель.

Рассмотрим основные составляющие 
готовности педагогов к инновационной дея‑
тельности в учебном заведении. Готовность 
к инновационной педагогической деятель‑
ности – это особое личностное состояние, 
которое предполагает наличие у педаго‑
га мотивационно‑ценностного отношения 
к профессиональной деятельности, владение 
эффективными способами и средствами до‑
стижения педагогических целей, способ‑
ности к творчеству и рефлексии [8]. Вклю‑
чение педагога в инновационный процесс 
часто происходит спонтанно, без учета его 
профессиональной и личностной готовности 
к инновационной деятельности. К тому же 
образовательные инновации, как и любые 
другие нововведения, порождают проблемы, 
связанные с необходимостью сочетания ин‑
новационных программ с государственными 
программами воспитания и обучения, со‑
существования различных педагогических 
концепций. Готовность педагога к инноваци‑
онной деятельности определяют по следую‑
щим показателям [8]:

1. Осознание им потребности внедрения 
педагогических инноваций в собственной 
педагогической практике.

2. Информированность о новейших пе‑
дагогических технологиях, знание новатор‑
ских методик работы.

3. Ориентированность на создание соб‑
ственных творческих задач, методик, на‑
строенность на экспериментальную деятель‑
ность.

4. Готовность к преодолению трудно‑
стей, связанных с содержанием и организа‑
цией инновационной деятельности.

5. Владение практическими навыками, 
освоение педагогических инноваций и раз‑
работка новых.

Некоторые ученые, в частности А. М. Ка‑
сьянова [9], на основе изучения и анализа 
исследований проблем педагогической дея‑
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тельности определяют следующие параме‑
тры инновационной деятельности учителя:

1. Готовность к инновационной дея‑
тельности. Параметр раскрывается показа‑
телями: способность к самоорганизации; 
способность к самоанализу, рефлексии; спо‑
собность отказаться от стереотипов педаго‑
гического мышления; стремление к творче‑
ским достижениям; критичность мышления, 
способность к оценочным суждениям.

2. Инновационная деятельность учите‑
ля. Характеризуется показателями: вариа‑
тивность педагогической работы; овладение 
методологией творческого труда; владение 
методами педагогического исследования; 
способность аккумулировать и использовать 
опыт творческой деятельности других педа‑
гогов; способность к сотрудничеству и взаи‑
мопомощи.

3. Результативность инновационной 
деятельности. Раскрывается такими пока‑
зателями: создание авторской идеи обуче‑
ния и воспитания; разработка содержания 
планов и программ, методик, технологий; 
апробация инноваций; распространение об‑
разовательной инновации; инновационный 
почин. Составляющие готовности педагога 
к инновационной деятельности взаимообу‑
словлены и связаны между собой.

Для продуктивного внедрения иннова‑
ций в образовательный процесс нужно учи‑
тывать каждый из компонентов готовности. 
Проанализировав их, структуру восприятия 
нововведений, можем выделить четкие эта‑
пы внедрения инноваций в образовательный 
процесс. Для воплощения нововведения, 
включения в эту деятельность всех субъек‑
тов образовательного процесса необходимо, 
чтобы каждый выделенный этап формиро‑
вал у педагогов конкретный компонент го‑
товности к внедрению STEM‑образования 
как инновационной деятельности.

Работать в направлении концепции 
STEM‑образования способны только педа‑
гоги, получившие специальную подготовку 

или прошедшие дополнительное профессио‑
нальное обучение, а также готовые работать 
в единой системе естественнонаучных учеб‑
ных дисциплин и технологий.

Для решения этой проблемы в США, на‑
пример, принята Национальная программа 
подготовки более 100 тыс. учителей в обла‑
сти STEM‑образования за ближайшие 10 лет 
[6]. Поскольку в нашей системе высшего 
образования пока невозможно так быстро 
переформатироваться при подготовке педа‑
гогов в направлении STEM‑предметов, это 
становится одной из задач и вызовов после‑
дипломного образования. Такие теоретиче‑
ские знания и практические навыки, мето‑
дики применения сквозного использования 
и межпредметных связей по направлению 
STEM‑образования современный педагог 
должен получить при повышении своей ква‑
лификации в системе последипломного об‑
разования. Основные шаги, которые необхо‑
димо предпринять:

1. Расширить учебный опыт по отдель‑
ным STEM‑предметам, используя проблем‑
но‑ориентированную учебную деятельность, 
в ходе которой методические аспекты приме‑
няются к практическим проблемам.

2. Интегрирование знания STEM‑пред‑
метов, чтобы создать глубокое понимание 
их содержания, что приведет к расширению 
возможностей педагогов. В STEM‑образова‑
нии должен преобладать многопрофильный 
подход, который использует интегрирован‑
ность в обучении STEM‑дисциплинам [10].

3. Внедрение инноваций в методи‑
ку обучения каждого из STEM‑предметов 
и как интегрированный подход к обучению, 
где основные понятия науки, технологии, 
инженерии и математики перенесены в одну 
учебную программу. Однако наблюдается 
некоторое противоречие: разработка образо‑
вательных программ, по которым велась бы 
подготовка работников с необходимыми 
для XXI века умениями и навыками, весьма 
сложна, поскольку эти навыки будут посто‑



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XIХ, № 3 (33), 2023

82

янно меняться с появлением новых техноло‑
гий и инноваций [4].

Все это и стало предпосылкой создания 
современной STEM‑лаборатории.

Цель создания STEM‑лаборатории – це‑
лостный, взаимосвязанный процесс подготов‑
ки педагогов, все элементы которого работа‑
ют на конечную цель: внедрение инновацион‑
ной деятельности в образовательный процесс 
любого учебного заведения. При воздействии 
на личность педагога формируются не от‑
дельные компоненты и качества, а достигает‑
ся готовность к инновационной деятельности 
как единое целое, составленное из взаимос‑
вязанных элементов, образующее в конечном 
итоге современного, проактивного учителя. 
Благодаря внедрению в образовательный про‑
цесс технологий STEM‑образования, которое 
будет реализовываться педагогами в соответ‑
ствии с использованием приобретенных зна‑
ний, произойдет повышение качества образо‑
вания учащихся [11].

Деятельность лаборатории должна быть 
направлена на: формирование в педагогиче‑
ском сообществе осознания необходимости 
изменений и внедрения нововведений в вос‑
питательной системе, содержании, учебных 
технологиях, управленческих подходах; по‑
вышение их уровня технического мастерства, 
осведомленности с практическим примене‑
нием новейших высокотехнологичных, циф‑
ровых, интерактивных средств обучения; со‑
здание соответствующего информационного 
поля на основе привлечения педагогов к раз‑
личным формам информационной деятельно‑
сти (конференции, собрания, семинары, сове‑
щания, встречи с учеными и т. д.), где будет 
освещаться перспективный педагогический 
опыт в направлении STEM‑образования [12].

STEM‑лаборатория позволит не только 
увидеть и попробовать в работе, усвоить тех‑
нические навыки использования различных 
средств обучения, но и будет стимулировать 
учебные заведения создавать на своей базе 
такие STEM‑классы, центры, лаборатории 

[13].
Отсутствие условий, нехватка средств 

(материалов, помещения и др.) по внедре‑
нию STEM‑образования считается самой 
большой преградой, ведь финансирование 
на такие расходы не всегда предусмотре‑
но законодательно [14]. Но есть множество 
возможностей для получения необходимых 
материалов и оборудования: благотвори‑
тельная помощь; привлечение спонсоров; 
сотрудничество с учреждениями, где эта 
инновационная деятельность более развита, 
на базе которых есть возможность прохож‑
дения практических занятий. То есть необхо‑
димость собственных материально‑техниче‑
ских расходов не может стать существенной 
преградой к созданию таких центров. Поиск 
альтернативных материалов для работы, 
участие в грантовых проектах, использова‑
ние бесплатных компьютерных программ, 
которые помогают обучаться разработке 
роботехнических систем (Blender, 3ds Max, 
Modo), привлечение спонсоров – это лишь 
небольшой перечень механизмов, которые 
при желании можно использовать [15].

Выводы. Основной инновационной дея‑
тельностью, которая внедряется в учебное за‑
ведение, стало STEM‑образование. Главным 
субъектом внедрения инноваций является 
педагог. Оценив значимость инновационной 
педагогической деятельности, мы пришли 
к выводу, что главная проблема – как действо‑
вать в теории и на практике для достижения 
поставленной цели. Педагогу сложно само‑
стоятельно, не имея опыта внедрения иннова‑
ций, осознать наиболее эффективные техно‑
логии. Поэтому необходимо направить свою 
деятельность в направлении формирования 
готовности педагогических работников к ин‑
новационной работе, к активному внедрению 
STEM‑образования в учебный процесс.

Инновация является основной фор‑
мой развития сферы образования, тогда 
как управление процессом инновации, вклю‑
чающее создание условий для ее воспроиз‑
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водства, – основным механизмом, определя‑
ющим ее качество и качество образования 
в целом. Результатом внедрения STEM‑об‑
разования и создания STEM‑лаборатории 
станет охват всех субъектов образователь‑
ного процесса. Таким образом, эта иннова‑
ционная деятельность идет организованно, 
а не спонтанно, без учета профессиональной 
и личностной готовности к инновационной 

деятельности участников образовательного 
процесса. Внедрение принципов STEM‑об‑
разования в образовательное пространство 
способствует созданию принципиально но‑
вой модели обучения, с новыми возможно‑
стями для учителей и учащихся. Только так 
мы сможем построить современное, эконо‑
мически стабильное, с высоким уровнем 
технологизации общество.
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PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A TEACHER  
IN THE CONTEXT OF THE INTRODUCTION OF STEM EDUCATION 

AND THE PREREQUISITES FOR THE CREATION  
OF A STEM LABORATORY

© N. A. Moiseenko, A. B. Temirova, S. E. Mataev
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

In modern socio-economic conditions, social life is changing rapidly, which implies continuous 
improvement of the education system as a whole and all its constituent components. The requirements 
for professional skills and professional competencies of teachers are also constantly changing, since 
they are one of the main driving forces of progressive changes in society. Now teachers are working in 
the conditions of a new model of education, constant legislative changes in the educational sphere of 
the country, the introduction of new approaches to learning, in particular STEM education. The present 
requires the teacher to be ahead of his time, to be always ahead, which involves improving his own 
professional skills, constantly analyzing his professional activity and making adjustments in accordance 
with public demands throughout his professional activity, constant self-education.
Keywords: STEM education, professional development of a teacher, prerequisites for the creation of a 
STEM laboratory, research and project activities.
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