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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. Изучение управления высшим образованием имеет долгую историю и в 

настоящее время проводится как местными, так и международными исследователями. 

Университеты прошли в своем развитии несколько моделей (поколений): университет 

первого поколения (модель 1.0 – «средневековый университет»), основанный на 

концепции семи гуманитарных наук, университет второго поколения (модель 2.0 – 

«исследовательский университет»), на основе концепции В. фон Гумбольдта университет 

третьего поколения (модель 3.0 – «предпринимательский университет»), университет 

четвертого поколения (модель 4.0 – «инновационный университет»). В статье модели 

сравниваются по следующим параметрам: этапы развития общество, основные функции, 

инструменты, влияние на инновационные процессы в экономических системах, критерии 

успеха университета, принципиальные подходы авторов к проблеме Систематизация 

характеристик существующих подходов к анализу инновационного развития университета 

проведена автором, а управление доступом к ресурсам партнерской сети университетов 

описано и проанализировано. 
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университеты. 
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ПОСТПАНДЕМИЧЕСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ИНДИИ 

 

Аннотация. COVID-19 меняет правила игры для большей части развивающихся 

стран мира и не в лучшую сторону. Горячие точки COVID-19 вспыхивают во многих 

странах с низким уровнем дохода. И, хотя и в развитых странах бороться с этим 

заболеванием непросто, развивающиеся страны сталкиваются с еще более серьезными 

проблемами. Социальное дистанцирование остается практически невозможным в 

густонаселенных мегаполисах. Отсутствие чистой воды во многих бедных городах и 

деревнях препятствует эффективному мытью рук. Системы здравоохранения менее 

развиты, с меньшим количеством больничных коек и медицинского персонала на одного 

гражданина, меньшим количеством технологий и меньшим количеством оборудования и 

средств индивидуальной защиты. Но не только болезнь приведет к человеческим жертвам. 

Соответствующее замедление мировой экономики в результате пандемии приводит к 

безработице и отсутствию продовольственной безопасности. Впервые за более чем 20 лет 

мы ожидаем, что глобальная бедность будет расти. Это, в свою очередь, может свести на 

нет достижения в области питания, образования и профилактического здравоохранения. 

Таким образом, существует настоятельная необходимость изучить COVID-19 как кризис в 

области здравоохранения и развития, его развитие, и рассмотреть возможности для 

постпандемических преобразований и переосмысления развития в более широком смысле. 

В этом контексте в настоящей статье будет предпринята попытка объяснить, что изменила 

пандемия, и как обеспечить более справедливую и демократическую экономическую 

трансформацию. Кроме того, предложены местные меры реагирования на ущерб, 

причиненный COVID-19.  
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РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Аннотация. Эта статья представляет собой попытку заполнить информационный 

пробел, который существует, когда речь заходит о мифах и заблуждениях, связанных со 

Сценарием расширения прав и возможностей женщин. Женщины являются наиболее 

уязвимой частью развивающегося мира. Весь рассказ о расширении прав и возможностей 

женщин в настоящее время вызывает сомнения, поскольку пандемия Covid-19 сделала 

женщин, особенно обездоленных, более уязвимыми для эксплуатации. В статье вводится 

концепция Псевдо расширения прав и возможностей женщин. В настоящей статье 

предпринята попытка представить аргумент в пользу единообразного гражданского 

кодекса в Индии для повышения статуса расширения прав и возможностей женщин. Мы 

критически рассматриваем возникающее Нео-домашнее насилие как инструмент, 

используемый нео-патриархальным обществом для угнетения и эксплуатации своих 

женщин, с одной стороны, и для поддержания своей власти и гегемонии, с другой. 

Наконец, в заключении мы предлагаем различные решения для уменьшения 

бесчеловечного и унизительного обращения, которому подвергаются женщины. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ ПОКОЛЕНИЙ 

ПРИ ОЦЕНКЕ ДИНАМИКИ РОЖДАЕМОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются показатели рождаемости в реальных 

когортах по году рождения женщин и по году регистрации брака, а также доли 

вступивших в первый брак в реальных поколениях женщин. На основе их анализа 

оценивается наличие тайминговых сдвигов и их возможное влияние на динамику 

суммарного коэффициента рождаемости по первым и вторым рождениям в современной 

России. Автором рассчитаны суммарные коэффициенты рождаемости по номеру родов, 

проанализирована его динамика в период с 2012 по 2021 годы в России и в Свердловской 

области. Далее рассчитаны среднее число первых рождений к 25 годам в реальных 

поколениях в России, среднее число рожденных детей в поколениях по году регистрации 

брака в России и области; проанализированы доли вступивших в первый брак в реальных 

поколениях женщин в России и в области, и проведены расчеты среднего числа вторых 

рождений в реальных поколениях женщин в России к 30 и 32 годам. Результаты 

исследования доказали зависимость снижения суммарного коэффициента рождаемости в 

последние годы от сокращения среднего числа первых рождений к 25 годам. 
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суммарный коэффициент рождаемости; среднее число рождений. 

 



БЕЛЕХОВА ГАЛИНА ВАДИМОВНА - Научный сотрудник, ФГБУН «Вологодский 

научный центр Российской академии наук», Вологда, Россия 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ КАЧЕСТВА ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ 

 

Аннотация. В целях поддержания экономической деятельности и стабильности на 

рынке труда требуется сохранение и эффективное использование накопленного 

человеческого капитала работников старших возрастов, в том числе предпенсионеров. В 

этой связи важно понимать субъективные ощущения работников относительно условий их 

трудовой жизни. Цель работы состоит в анализе качества трудовой жизни (КТЖ) 

работников предпенсионного возраста с позиции их удовлетворенности объективными 

условиями трудовой деятельности. Информационной базой послужили результаты 

социологического опроса трудоспособного населения Вологодской области, проведенного 

Вологодским научным центром РАН в 2020 году. Выявлены следующие проблемные 

точки. Во-первых, небольшая удовлетворенность размером зарплаты, выраженная 

неудовлетворенность полнотой социального пакета. Во-вторых, более высокие оценки 

условий труда среди женщин-предпенсионеров, что говорит о большой доле мужчин, 

занятых во вредных и опасных условиях труда на протяжении всей трудовой жизни. В-

третьих, низкие осведомленность о трудовом законодательстве и удовлетворенность 

работой профсоюзов, что ослабляет ощущение надежности положения на предприятии. В-

четвертых, высокая удовлетворенность содержанием работы при низкой готовности к 

освоению новых знаний и навыков, занятию творческой трудовой активностью. 

Ключевые слова: качество трудовой жизни; удовлетворенность; предпенсионеры; 

заработная плата; квалификация; социологический опрос. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. Трудовой потенциал зависит от ряда факторов, в том числе и 

демографической ситуации, которая оказывает положительное и негативное влияние на 

сохранение человеческих ресурсов. На примере Свердловской области рассмотрено 

влияние депопуляции населения на развитие трудового потенциала региона и 

формирование человеческих ресурсов. В исследовании были использованы: метод 

теоретического анализа, статистические методы исследования, метод прогнозирования 

для определения перспективы численности трудового потенциала населения в условиях 

демографической ситуации. В процессе исследования выявлено, что неблагоприятная 

демографическая обстановка в области обуславливает сокращение численности 

населения, в том числе трудоспособного, и, как следствие, невосполнимость трудового 

потенциала. Проблемы воспроизводства трудового потенциала выражаются в 

диспропорции возрастных групп, и, в первую очередь, в росте численности населения 

старше трудоспособного возраста. Автором рассчитаны текущие и ретроспективные 

значения показателей: общий коэффициент демографической нагрузки, коэффициент 

детской нагрузки и коэффициент пенсионной нагрузки, а также прогнозные их значения 

на период до 2035 года, сделан вывод, что, несмотря на прогнозируемое уменьшение 

демографической нагрузки, состояние трудового потенциала региона в будущем 

ухудшится. 
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ДВОЙСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР ПОЛОЖЕНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В СИТУАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ 

 

Аннотация. Статья посвящена научному осмыслению положения трудовых 

ресурсов в ситуации развязанной странами коллективного запада против Российской 

Федерации экономической войны. Путём использования библиометрического метода 

автором проведён анализ публикаций по тематике экономической войны, имеющихся в 

крупнейшей российской базе данных eLibrary. Прежде всего, в статье описывается 

экономическая война стран коллективного запада против России, используя методический 

подход к описанию любой войны в истории человечества, то есть с последовательным 

указанием: дат, причин и повода, подготовки сторон накануне начала войны, этапов, 

итогов, последствий и значения. На основе анализа выявлено, что в настоящее время идёт 

второй этап – острая фаза военных действий в экономической войне. С помощью 

логического анализа в статье доказывается двойственный характер положения трудовых 

ресурсов в экономической войне, которые, с одной стороны, выступают объектом 

военных действий, с другой стороны, являются субъектом войны, и могут играть 

активную или пассивную роль в военных действиях. Активная роль трудовых ресурсов 

может иметь положительную или отрицательную направленности. В качестве элемента 

научной новизны можно обозначить схематичное описание двойственного характера 

положения трудовых ресурсов в экономической войне. 

Ключевые слова: экономическая война; экономические санкции; трудовые 

ресурсы; предприниматели; наёмные работники. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 В РОССИИ И 

ДРУГИХ СТРАНАХ 

 

Аннотация. В статье предпринята попытка сравнить избыточную смертность в 

России в период пандемии с официальными данными о смертях от ковида и с ситуацией в 

других странах, пользуясь несколькими разными источниками. Гипотеза автора 

заключается в том, что показатели избыточной смертности точнее характеризуют 

смертность от ковида. Проведено ранжирование стран по соотношению официальных 

данных о смертности от ковида с показателями дополнительных смертей. Исследование 

позволило выявить, что Россия находится в числе стран, где статистика о ковидной 

смертности значительно отличается от статистики дополнительной смертности, она ниже 

дополнительной смертности; а также тот факт, что Россия находится среди «лидеров» 

среди стран по дополнительной смертности. С помощью эконометрического анализа 

автор также установил, что важнейшим фактором, который определил различия в уровне 

дополнительной смертности в странах мира, была доля населения старших возрастов, 

которое было наиболее уязвимо к коронавирусу. Сделан вывод о наличии ошибок в 



управлении страной со стороны государства РФ, не сумевшего эффективно справиться с 

задачей минимизации смертей сограждан в период пандемии.  

Ключевые слова: COVID-19; дополнительная смертность; избыточная смертность; 

сравнение между странами; смерти медработников. 
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ СЕМЬИ ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются методологические основы проектного 

управления институтом семьи цифрового общества. Авторы статьи констатируют и 

анализируют кризис социальной сферы, связанный с тем, что смена иерархии форм 

собственности в цифровом постиндустриальном обществе не сопровождается изменением 

приоритетных субъектов поддержки в социальной сфере. Показано, что ключевыми 

субъектами поддержки продолжают оставаться семьи, которые оказались в трудной 

жизненной ситуации, а не те, которые определяют приоритеты общественного развития 

страны сегодня. Социальные технологии управления институтом семьи должны быть 

производны от теории и практики нового цифрового общества России, и в статье 

рассмотрено проектное управление как эффективный инструмент решения задачи 

поддержки института семьи цифрового общества. Методологически обосновано создание 

комплексной системы государственного стратегического управления поддержкой 

института семьи в цифровом обществе. Отмечается, что в предлагаемой системе 

прогнозы, стратегии и программы поддержки должны быть увязаны по целям, срокам и 

мероприятиям. Кроме того, обоснована необходимость осуществлять мониторинг 

реализации принимаемых решений, для чего предложено использовать как 

агрегированные индикаторы, так и индикативные, и критические («пороговые»). 

Ключевые слова: социальная сфера; цифровое общество; методология проектного 

управления; институт семьи; индикаторы оценки результативности. 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОНАТАЛИСТСКОЙ ПОЛИТИКИ В 

РЕГИОНАХ С ВЫСОКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ РОЖДАЕМОСТИ 

 

Аннотация. Одним из факторов, определяющих демографические установки 

населения, является демографическая политика. Показатели рождаемости между 

субъектами Российской Федерации существенно различаются. Нами рассматриваются 

регионы с наибольшими показателями суммарного коэффициента рождаемости. Гипотеза 

исследования предполагает наличие иных факторов, влияющих на высокие показатели 

рождаемости в регионах с высокой рождаемостью – специфических региональных мер 

поддержки семей с детьми, деятельности некоммерческих организаций и особенностей 

доминирующей культуры. В ходе исследования было выявлено, что на региональном 



уровне реализуются меры поддержки семей, но существует значительная 

дифференциация по объемам поддержки между рассматриваемыми регионами. 

Региональные меры поддержки семей с детьми в большей степени представлены в 

наиболее экономически устойчивых регионах, в которых наблюдаются более 

благоприятная динамика рождаемости. По ряду критериев некоммерческий сектор в 

исследуемых регионах оказывает влияние на рождаемость, но в то же время его структура 

в регионах существенно различается. Определены социокультурные факторы, которые 

могут влиять на репродуктивные установки: религиозные, этнические традиции коренного 

населения, формы семейно-родовой взаимопомощи. Полученные результаты являются 

дискуссионными и требуют дальнейших исследований по данной тематике. 

Ключевые слова: рождаемость; поддержка семей; пронаталистская политика; 

региональная семейная политика; некоммерческие организации; культурные особенности. 
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ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Аннотация. В статье исследуются особенности участия различных возрастных 

групп российского населения в системе непрерывного образования. В первой части статьи 

рассмотрены этапы развития концепции непрерывного образования. Во второй части дан 

краткий обзор российской научной литературы, в которой исследуются проблемы 

взаимосвязи возраста и участия населения в непрерывном образовании. Анализ 

российских исследований позволил выделить три основных направления исследования 

возрастной структуры в контексте непрерывного образования. Сделан вывод о 

необходимости анализа образовательных траекторий населения на основе деления по 

возрасту с выделением 5- летних возрастных интервалов. Цель исследования заключалась 

в оценке параметров участия возрастных групп населения в непрерывном образовании. На 

базе Выборочного наблюдения участия населения в непрерывном образовании, 

проведенного Росстатом в 2020 году, показано, что уровень участия по видам 

непрерывного образования у различных возрастных групп отличается. Выявлено, что 

получение профессионального образования заканчивается к возрасту 45-50 лет, при этом в 

возрасте до 40 лет мужчины в большей степени склонны получать профессиональное или 

дополнительное образование, а в группах старше 55 лет женщины значительно чаще 

мужчин занимаются самообразованием. Это подтверждает нашу гипотезу о том, что 

население разного возраста может по-разному подходить к построению образовательных 

траекторий.  

Ключевые слова: возрастная структура; непрерывное образование; возрастные 

группы; детализация; образовательные траектории. 
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ТРАНСФОРМАЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ 

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАН-УЧАСТНИЦ ЕАЭС В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

Аннотация. В данной статье акцентируется ряд вопросов, связанных с 

исследованием механизмов регулирования Евразийской интеграции в условиях 

ограничений, появившихся из-за пандемии вируса COVID-2019. Целью исследования 

является проведение оценки неравных условий реализации торговой политики 

евразийской интеграции для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и 

подготовка путей решения сложившейся проблемы, которыми могут воспользоваться 

страны евразийской интеграции для выхода из сложившейся проблемы. Выявлено, что 

среди принципов объединения отсутствует предварительный отбор стран по уровню 

развития экономики, политики, торговли, что ведет к экономическим диспропорциям в 

Союзе, ведущая страна, которой является Россия, вынуждена осуществлять финансовые 

затраты по содержанию организации, и велик риск втягивания остальных государств в 

случае системного кризиса в данной ведущей стране. Произведен серьезный анализ 

влияния новых глобальных тенденций на экономическую безопасность интеграционного 

объединения ЕАЭС. Исследованы интеграционные процессы исходя из развития 

интеграции в ЕАЭС до, во время пандемии, а также разработки возможных альтернатив 

его развития в условиях панденомики. Учитывается состояние современных 

международных отношений, вызовы и проблемы, стоящие перед ЕАЭС. 

Ключевые слова: экономическая интеграция; сотрудничество государств; 

интеграционное объединение; Евразийский экономический союз; Всемирная торговая 

организация; экономическая безопасность; панденомика. 
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ФАКТОРЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЭТНИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

Аннотация. Статья базируется на итогах переписей населения (1897-2010 гг.), 

предметом исследования стали изменения этнической структуры населения Республики 

Коми, имеющей статус территориально-национального образования в виде республики, с 

широкими элементами государственности. Показывается, что промышленное освоение в 

1920-1930 гг., а затем гулаговский период до конца 1950-х гг. привели к началу 

«этнической эрозии» коренного населения и частичной утрате им своей самобытности. 

Советский период – период экстенсивного освоения северных территорий привел к 

дальнейшему изменению этнического состава населения, доля коренной нации 

сократилась, особенно в городской местности, где удельный вес коми составляет менее 

половины. Обосновывается, что деформация этнических структур населения происходит 

преимущественно под влиянием миграционных процессов и как следствие – увеличение 

интенсивности ассимиляции коренного народа – коми. Делается вывод, что сохранение 

существующих тенденций уменьшения численности и доли коми в структуре населения 

приведет к дальнейшей потере коми своей самобытности. После опубликования итогов 



переписи населения 2021 г. предстоит оценить структурные изменения этнического 

состава, владение языками и процесса ассимиляции, произошедшие за последний 

межпереписной период. 

Ключевые слова: Республика Коми; этнические структуры; факторы «этнической 

эрозии»; миграция; ассимиляционные процессы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕСТВАМИ В 

КИТАЕ ВО ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ COVID-19 

 

Аннотация. В этой статье обсуждается и анализируется применение больших 

данных в эпидемии COVID-19 в Китае. Мы систематизировали области применения 

больших данных для профилактики и борьбы с COVID-19 в управлении сообществами, а 

также определили цели их использования в каждой из сфер. Затем мы выявили проблемы 

точности данных, фрагментации данных, раскрытия данных и недостаточной защиты 

конфиденциальности при применении больших данных для предотвращения крупных 

эпидемий и борьбы с ними. Наконец, было исследовано применение больших данных и 

выдвинуты эффективные предложения. Определены показатели, которые необходимо 

собирать и анализировать в дополнение к постоянному развитию, совершенствованию и 

инновациям технологий применения больших данных в сфере профилактики и борьбы с 

COVID-19. Мы также предлагаем ряд мер, которые могут помочь органам местного 

самоуправления определить динамику общественного мнения и общественных 

настроений, а также выявить и оценить риски социального управления. 

Ключевые слова: большие данные; профилактика эпидемий; борьба с эпидемиями; 

COVID-19; предложения по использованию больших данных. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОЙ 

КАРЬЕРЫ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию вопросов привлекательности научной 

карьеры для университетской молодежи. Обобщение исследовательского опыта изучения 

социальных проблем российской аспирантуры как формы подготовки научно-

исследовательских кадров позволило охарактеризовать условия научно-образовательной 

деятельности аспирантов университетов, существующие сегодня барьеры 

профессионального развития молодых ученых. Обоснована особая значимость системной 

деятельности органов власти по воспроизводству научного потенциала страны, 

формированию благоприятных условий научно-образовательной деятельности аспирантов 

университетов для обеспечения устойчивого к внешним вызовам социально-

экономического развития страны. Государству необходимо прилагать дополнительные 

усилия для создания эффективной системы воспроизводства научно-педагогических 



кадров в аспирантуре вузов, так как именно в вузах обучается почти 90% аспирантов. 

Выводы авторов основываются на данных кабинетного исследования: обобщении 

результатов вторичного анализа материалов социологических исследований по 

анализируемой теме, нормативно-правовых документов, сравнительного анализа данных 

официальной статистики информационных систем, содержащих сведения о 

результативности научной деятельности ученых по федеральным округам РФ. 

Проведенный анализ может стать методологической основой для разработки модели 

исследования мер государственного стимулирования студенческой молодежи к занятиям 

научной и исследовательской деятельностью, инструментов повышения 

привлекательности работы в науке. 

Ключевые слова: карьера в области науки; студенческая молодёжь; аспирантура; 

барьеры развития; меры государственной поддержки. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ТРАНСФОРМИРУЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТОВ В ПЕРИОД ОТБОРА И 

СОПРОВОЖДЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА ОБУЧЕНИЕ В ПЕРЕДОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ 

ШКОЛЫ 

 

Аннотация. В научном исследовании авторами представлены актуальные концепты 

управления отбором абитуриентов в передовые инженерный школы 

трансформирующихся университетов, с акцентом на направленность вузов в решении 

фронтирных задач и достижение наукометрических показателей. Рассмотрены новые 

инструменты профессионального ориентирования школьников от абитуриентов до 

студентов по принципу «сопровождение построения карьеры в течение всей жизни». В 

работе предложены схемы для двухуровневой системы образования: бакалавриата 

(специалитета) и магистратуры, с учетом требований заказчиков – предприятий-

партнеров, а также несколько альтернативных сценариев по приему кандидатов на 

обучение в высшие образовательные учреждения. Систематизировны принципы отбора 

заявок кандидатов на поступление в инженерные образовательные проекты, а также 

предложены критерии и показатели системы оценки кандидатов на обучение для двух 

уровней – баклавриата и магистртуры. Разработана модель навигационного центра по 

совместному взаимодействию Т-университетов со школьниками, абитуриентами, 

студентами и выпускниками, представляющая собой многоуровневую систему поддержки 

и ориентирования обучающихся в их профессиональном становлении, с акцентом на 

личностные характеристики, типологию мышления и кадрового потенциала регионов. 

Предложенная модель деятельности включает не только набор абитуриентов, но и 

развитие их self-компетенций, строительство жизни и личностного роста; таке определены 

принципы деятельности центра.  

Ключевые слова: управление университетом; передовые инженерные школы; 

абитуриенты; отбор, набор абитуриентов; сопровождение карьеры; self-компетенции; 

профориентация. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 

Аннотация. В условиях рыночной экономики переосмысливается роль государства, 

в связи с чем на предпринимательство возлагаются большие надежды, отводится значимая 

роль в решении многих актуальных задач, в том числе и в социальной сфере. Потенциал 

социального предпринимательства позволяет решать те проблемы, которые, в силу 

различных факторов, не готовы решать ни коммерческий, ни государственный секторы 

экономики. Необходимость развития социального предпринимательства в России 

продиктована наличием в стране большого числа нерешенных социальных проблем. В 

статье обозначены наиболее значимые социальные проблемы, выделены регионы-лидеры 

по наличию этих проблем, представлены тенденции развития социального 

предпринимательства по регионам Российской Федерации (РФ). Исходя из сопоставления 

таких показателей, как численность населения, проживающего в том или ином регионе; 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства; количество социальных 

предприятий и их динамика; доля субъектов социального предпринимательства от общего 

количества субъектов малого и среднего бизнеса, выделены регионы с положительными 

тенденциями развития социального предпринимательства, изучен их опыт. Выявлены 

ключевые факторы, способствующие развитию социального предпринимательства в 

России, а также факторы, тормозящие его; даны соответствующие рекомендации.  

Ключевые слова: социальное предпринимательство; социальные проблемы; 

предпринимательская деятельность; субъекты социального предпринимательства; 

факторы социального предпринимательства. 


