


№ 

п/п 
Руководитель НИОКР Название НИОКР 

Срок 

реализации 

НИОКР 

Аннотация НИОКР 

1. 

Скотаренко О.В., 

профессор кафедры 

экономики и 

управления 

«Исследование качества 

жизни арктических 

территорий» 

01.06.2022 – 

31.12.2025 

Устойчивое развитие Арктической зоны Российской Федерации 

является одним из приоритетных направлений государственной 

политики. Проект направлен на решение научной задачи по 

выявлению ограничений, вызовов и угроз, возникающих в 

процессе хозяйственного освоения арктических территорий и 

проживания человека в условиях дискомфортности на основе 

результатов анализа социально-экономических и природно-

климатических условий, что позволит обосновать перспективы 

жизни и деятельности человека в Арктике (цель исследования). 

Объектом исследования выступают территориальные условия 

формирования качества жизни и благополучия человека в 

современной Арктике в условиях глобализации арктического 

пространства. Научная новизна разработок, осуществляемых в 

ходе проекта, определяется расширением представлений об 

использовании нового научно-методического аппарата при 

управлении территориальными процессами на основе 

использования различных методологических подходов. 

Результаты исследования носят фундаментальный характер по 

развитию теоретических положений, так и прикладной как 

возможности реализации в разработке социально-экономической 

стратегии развития Арктических субъектов РФ. 

2. 

Александрова Е.В., 

доцент кафедры 

иностранных языков 

«Мир на слух» – стратегии 

вербализации визуальных 

компонентов объективной 

действительности (создание 

электронного ресурса 

вербализации визуального)» 

08.06.2022 – 

31.12.2023 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, на 

сегодняшний день в мире насчитывается около 39 миллионов 

слепых и 124 миллиона человек с плохим зрением; каждые пять 

секунд в мире слепнет один взрослый человек, каждую минуту – 

ребенок. По прогнозам ВОЗ, менее, чем через 10 лет число 

незрячих жителей Земли составит 75 миллионов человек.  

В России большое количество детей с нарушением зрения, что 

представляет собой проблему государственного масштаба. 

Недостаточно развитая структура доступной среды не позволяет 



незрячим и слабовидящим получить информационное 

обеспечение, которое гарантировано им пунктом 4 статьи 29 

Конституции Российской Федерации. 

В последнее время социальная политика государства нацелена на 

устранение визуальных информационных барьеров. В 2016 году 

был принят законопроект о создании благоприятных условий для 

доступа слепых и слабовидящих к аудиовизуальным 

произведениям. Более того, согласно Гражданскому Кодексу 

Российской Федерации, допускается создание экземпляров 

правомерно обнародованных произведений в форматах, 

предназначенных исключительно для использования слепыми и 

слабовидящими, а также воспроизведение и распространение таких 

экземпляров без цели извлечения прибыли без согласия автора или 

иного обладателя исключительного права и без выплаты ему 

вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, 

произведение которого используется, и источника заимствования. 

Библиотеки могут предоставлять слепым и слабовидящим 

экземпляры произведений, созданные в специальных форматах, во 

временное безвозмездное пользование с выдачей на дом, а также 

путем предоставления доступа к ним через информационно-

телекоммуникационные сети. (Пункт в редакции, введенной в 

действие с 1 января 2015 года Федеральным законом от 12 марта 

2014 года N35-ФЗ 

В настоящее время целевая аудитория аудиодескрипции включает 

в себя не только лиц с ограничением по зрению (так называемую 

первичную целевую аудиторию), но и людей, которые по разным 

причинам прибегают к использованию аудиодескрипции 

параллельно с просмотром видеоряда. Вторичная целевая 

аудитория включает в себя: 

- пожилых людей, которые в силу возрастных особенностей 

(замедления обработки перцептивной информации и снижения 

скорости когнитивных процессов) прибегают к аудиодескрипции 

для облегчения понимания аудиовизуальных произведений; 



- учащихся, которые могут использовать аудиодескрипцию, 

подготовленную для обучающего материала с целью привлечения 

их внимания к наиболее важным элементам этого материала; 

- людей с расстройствами аутистического спектра, для которых, 

согласно современным исследованиям, аудиодескрипция 

облегчает понимание при просмотре аудиовизуального 

произведения, так как описывает эмоции и эксплицирует 

содержание;  

- людей, которые намеренно не смотрят на экран при «просмотре» 

аудиовизуальных произведений, так как занимаются другими 

делами в это время (как показывают некоторые исследования, 

соотношение таких зрителей четыре к десяти). 

Аудиодескрипция по типу объекта, который она сопровождает, 

делится на: 

- описание «статичных» предметов искусства: картины, 

скульптуру, экспонаты. 

- описание «подвижных» видов искусства: концерты, спектакли, 

опера, балет, аудиовизуальная продукция. 

В зависимости от того, какой вид искусства описывается, к 

аудиоописанию предъявляются и различные требования. 

Виды аудиоописания в свою очередь делятся на подготовленное 

(прямое или автоматическое) и горячее (только прямое). В 

последнее время горячее аудиоописание получило развитие: его 

применение удобно при комментировании спортивных состязаний 

(где подготовить комментарий заранее просто не представляется 

возможным,), на показе мод, при трансляции прямого 

телевизионного эфира. 

Цель инициативной НИОКР – разработать стратегии вербализации 

визуальных компонентов объективной действительности. 

Объект – визуальные компоненты объективной действительности 

как часть когнитивной картины мира незрячего человека. 



Результат – создание электронного ресурса вербализации 

визуального с дальнейшим использованием в образовательном и 

воспитательном процессах. 

3. 

Намгаладзе А.А., 

ведущий научный 

сотрудник научно-

исследовательской 

лаборатории 

«Компьютерное 

моделирование 

физических процессов 

в околоземной среде» 

«Математическое 

моделирование ионосферной 

токовой системы и расчеты 

вариаций магнитного поля, 

создаваемых этой системой» 

08.06.2022 – 

31.12.2022 

Актуальность обеспечивается важностью распространения 

электромагнитных волн в околоземной среде. Объектом является 

глобальная компьютерная модель околоземной среды UAM. 

Целями являются модификации UAM. Задачи определяются 

конкретными геофизическими ситуациями. Методом 

исследования является компьютерное моделирование. 

4. 

Кобзева О.В., доцент 

кафедры психологии и 

коррекционной 

педагогики 

«Модель социальной 

успешности личности в 

транзитивном обществе» 

08.06.2022 – 

31.12.2023 

В современной психологии наблюдается растущее внимание к 

проблеме личностных изменений, обсуждению возрастающих 

«вызовов» среды к способностям человека, быстрому 

реагированию на изменения. Ситуация транзитивности общества 

связана с кардинальными трансформациями социального 

пространства и времени, усилением социальной неопределенности, 

расширением информационного пространства (Т.Д. 

Марцинковская). Исследование направлено на анализ феномена 

социальной успешности, выявление его унифицированных 

компонентов и разработке модели социальной успешности в 

транзитивном обществе с позиции системного подхода. Научное 

определение «социальной успешности» до сих пор не определено 

точно. Исследование позволит операционализировать феномен 

«социальной успешности». Теоретико-методологический анализ 

исследования дополнится эмпирическими фактами. Совмещение 

качественных и количественных методов исследования позволит 

отрефлексировать не только то, как меняется представление о 

социальной успешности, но и то, почему эти изменения 

происходят. Изучение социальной успешности в транзитивном 

обществе будет исходить из приоритета социальной детерминации. 

В ходе исследования будут получены данные об отношении к 



ситуациям неопределенности и изменчивости в разные возрастные 

периоды развития, раскрыта характеристика структурных 

компонентов социальной успешности, разработан и 

стандартизирован новый психодиагностический инструментарий. 

Оригинальность исследования состоит в разработке авторской 

модели социальной успешности в транзитивном обществе. 

5. 

Бакула В.Б., 

заведующий кафедрой 

филологии и 

медиакоммуникаций 

«Родной язык и литература в 

социокультурном и 

образовательном 

пространстве Кольского 

Севера» 

08.06.2022 – 

31.12.2024 

Актуальность исследований обусловлена Стратегией социально-

экономического развития Мурманской области до 2025 года, к 

одному из основных направлений которой относится социально-

экономическое, культурное и духовное развитие Мурманской 

области, обеспечение культурного разнообразия территории;  

объектом является родной язык и литература в социокультурном и 

образовательном пространстве Кольского Севера; 

цели: выявление потенциала гуманитарного филологического 

знания в регионе и стране, объединение творческой 

интеллигенции, увеличение объемов фундаментальных и 

прикладных научных исследований, количества и качества 

публикаций НПР кафедры; 

задачи: изучение широкого спектра местнографических реалий, 

вплоть до национального менталитета, этнических проблем, 

живого разговорного языка, анималистики, ономастики или 

топонимики; формирование культуроведческой компетенции, 

предполагающей обращение к культурным ценностям, 

выраженным в слове;  

методы исследования: методы лингвистического, 

литературоведческого и педагогического исследования;  

его предполагаемые результаты и область их применения: 

результаты исследования перспективны для работы по 

регионализации образования в школе и вузе, в лексикографической 

практике. 

6. 
Жигунова Г.В., 

заведующий кафедрой 

«Социальные риски 

современного общества в 

01.06.2022 – 

31.12.2025 

Проект направлен на решение научной задачи по выявлению 

факторов возникновения, протекания и последствий социальных 

рисков в современном обществе в пространстве Евро-



философии и 

социальных наук 

условиях Евро-Арктического 

региона» 

Арктического региона, отражающей негативные процессы в 

социальной, культурной, экономической, духовно-нравственной, 

политической его сферах. 

Сегодня в науке имеется потребность в изучении различных 

социальных аспектов риска: источников и факторов возникновения 

новых рисков в условиях трансформирующихся институтов, 

влияния социальных рисков на социально-экономическое развитие 

регионов; поиска действенных методологий и методик 

идентификации рисков, механизмов управления и 

противодействия рискам, методов профилактики и минимизации 

социальных рисков. Особую актуальность приобретает также 

научный анализ социальных условий и сред, в которых происходит 

взаимодействие с рисками; особенностей воздействия рисков на 

социальные группы и общности; отношения к риску и стратегий 

поведения индивидов и групп, а также эффективность 

«помогающих» социальных практик индивидов и систем 

противостояния рискам (прежде всего, системы социальной 

защиты населения) при отрицательном воздействии 

рискологических факторов на граждан. 

Научная новизна разработок, осуществляемых в ходе проекта, 

определяется расширением представлений о феномене 

социального риска, в том числе уточнением понятийного аппарата, 

условий, причин и последствий рискологического воздействия на 

индивидов, социальные группы, институты и социум в целом; 

выявлением особенностей воздействия рисков в Евро-

Арктическом регионе России и зарубежных стран; раскрытием 

действенных механизмов управления рисками и эффективных 

практик профилактики и преодоления отрицательных последствий 

социальных рисков, а также разработкой практических 

рекомендаций по управлению социальными рисками в 

современных условиях. 

7. 
Чайников С.А., доцент 

кафедры физической 

«Индивидуализация 

тренировочного процесса 

08.06.2022 – 

31.12.2024 

Актуальность исследования. Современный волейбол предъявляет 

все более жёсткие требования к физической подготовленности и 



культуры, спорта и 

безопасности 

жизнедеятельности 

волейболистов Кольского 

Севера в различные периоды 

подготовки» 

работоспособности спортсменов.  К основным факторам, 

влияющим на физическую подготовленность волейболистов, 

относят: реакцию различных органов и систем на физические 

нагрузки и скорость восстановительных процессов в организме. 

Изучение функционального состояния спортсменов дает 

представление о работе кардио-респираторной системы, что 

позволяет своевременно корректировать тренировочные нагрузки 

для повышения эффективности тренировочного процесса, что 

особенно актуально с учетом негативного влияния природно-

климатических условий Кольского Севера.  

Объект исследования – процесс физической подготовки 

волейболистов в условиях Кольского Севера.  

Цель исследования – исследование функционального состояния и 

физической работоспособности волейболистов в различные 

периоды тренировки в условиях Кольского Севера.  

Задачи исследования: 

1. изучить методику физической подготовки волейболистов в 

условиях Кольского Севера; 

2. определить показатели функционального состояния и 

физической работоспособности у волейболистов Кольского 

Севера; 

3. разработать методические рекомендации по коррекции 

тренировочных и соревновательных нагрузок в различные периоды 

подготовки волейболистов Кольского Севера. 

Методы исследования:  

• анализ научно-методической литературы; 

• контрольное тестирование; 

• функциональная диагностика; 

• математико-статистический анализ результатов 

исследования. 

Научная новизна исследования: 



• впервые будет проведено исследование функционального 

состояния и физической работоспособности волейболистов 

Кольского Севера; 

• обоснована методика физической подготовки 

волейболистов Кольского Заполярья, основанная на учете 

показателей физической и функциональной подготовленности 

волейболистов.  

Предполагаемые результаты и область их применения: 

Результаты исследования значительно расширяют представления о 

значимости физической и функциональной подготовленности в 

тренировочном процессе волейболистов Кольского Севера и могут 

быть использованы в научно-исследовательской работе в области 

физической культуры и спортивной тренировки, при планировании 

тренировочных нагрузок на основе учета данных индивидуальных 

показателей функционального состояния спортсменов. 

8. 

Яшин А.Н., 

заведующий кафедрой 

юриспруденции 

«Научно-криминологические 

исследования» 

08.06.2022 – 

30.12.2024 

Географические, климатические, экологические и социально-

демографические особенности районов Крайнего Севера 

обуславливают специфику совершаемых здесь преступлений, 

тенденций и характеристик преступности в целом, процессов ее 

детерминации и реагирования на неё. 

В частности, продолжительность отопительного периода и 

мазутозависимость региона делают особо привлекательной для 

криминальных элементов жилищно-коммунальное хозяйство и 

топливно-энергетический комплекс, а также другие сферы ввиду 

значительных финансовых потоков. 

Процессы развития Северного морского пути, освоения шельфов, 

повышения боеспособности армии и флота при недостатках их 

криминологической защиты способны повлечь рост и повышение 

общественной опасности преступности в оборонно-

промышленном комплексе. 

Требуют также особого внимания следующие процессы: 

1. Наиболее опасным фактором, осложняющим 

криминальную ситуацию в регионе, является организованная 



преступность, в том числе влияющая на состояние наркотрафика и 

определяющая в целом опасность усиления транснациональных 

преступных связей. 

2. Большое количество потенциально-опасных объектов 

(ядерно- и радиационно-опасных, химически опасных, 

взрывопожарных, оборонных) требует повышенного внимания к 

их антитеррористической защищённости в разных её вариантах: не 

только повышения эффективности средств охраны, но и – что 

важно – их криминологической защищенности. 

3. Отмечаются общественно-опасные проявления 

экстремистского характера, в том числе в сети Интернет; опасные 

тенденции воздействия на разные этносы, способные формировать 

их антигосударственные, антироссийские позиции. 

4. Близость к Государственной границе Российской 

Федерации вызывает необходимость повышения внимания к 

проблемам миграции и регистрации по месту пребывания граждан 

Российской Федерации и иностранных граждан. 

5. Не отвечает предъявляемым требованиям правовое 

регулирование добычи морских биологических ресурсов, 

излишние бюрократические процедуры при входе судна с уловом 

в российский порт, что влияет на развитие промышленного 

браконьерства и передачу выловленной рыбы иностранным 

покупателям без захода в порт России. 

6. Наличие в Мурманской области значительного числа мест 

лишения свободы: исправительных колоний общего, строгого и 

особого режимов. 

7. Проблемными в Мурманской области остаются по-

прежнему и требуют криминологического решения: 

- преступность несовершеннолетних; 

- женская преступность; 

- рецидивная преступность; 

- преступность лиц с девиациями; 

- преступность в бытовой сфере, включая семейное насилие; 



- преступность лиц в состоянии опьянения (алкогольного, 

наркотического, токсического; 

- коррупционные проявления в сфере государственной и 

муниципальной службы; 

- преступность в области предпринимательства и кредитно-

финансовой сфере; 

- преступность в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд; 

- преступность в сфере безопасности дорожного движения; 

- преступная халатность на производстве в сфере трудовых 

отношений; 

- преступность в организациях социальной сферы (образование, 

здравоохранение, социальная защита населения, физическая 

культура и спорт) и др. 

Из вышеназванного следует, что требуется надлежащая 

антикриминальная (криминологическая) защита реализации 

государственных и муниципальных программ, направленных на 

развитие Мурманской области и соседних регионов. 

9. 

Гогоберидзе Г.Г., 

ведущий научный 

сотрудник 

международного 

информационно-

аналитического центра 

междисциплинарных 

исследований развития 

Арктической зоны 

Российской Федерации 

«Мониторинг и анализ 

результативности 

проведения 

фундаментальных и 

прикладных научных 

исследований в интересах 

освоения Арктики по 

приоритетным направлениям 

научно-технологического 

развития» 

08.06.2022 – 

25.12.2024 

Основанием для выполнения работы являются положения таких 

стратегических документов Российской Федерации, как: 

 Основы государственной политики Российской Федерации 

в Арктике на период до 2035 года, утвержденные указом 

Президента РФ от 5 марта 2020 г. N 164; 

 Стратегия развития Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения национальной безопасности на 

период до 2035 года, утвержденная указом Президента РФ 

от 26 октября 2020 г. № 645; 

 Единый план мероприятий по реализации Основ 

государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 

года и Стратегии развития Арктической зоны РФ и 

обеспечения национальной безопасности на период до 2035 

года, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 

15 апреля 2021 г. № 996-р; 



 иные стратегические документы, определяющие 

национальную политику Российской Федерации в Мировом 

океане и в Арктике. 

Цель проекта заключается в поддержании и развитии системы 

постоянного мониторинга и анализа текущей ситуации и 

проведении форсайтинговых исследований передовых технологий 

и продуктов, в области обеспечения комфортного присутствия 

человека в условиях Крайнего Севера. 

В рамках достижения поставленной цели будут выполнены 

следующие работы: 

 мониторинг научно-исследовательской и научно-

технической деятельности производственных, научных и 

образовательных организаций, профильных федеральных и 

региональных органов государственной власти, а также 

региональных научных центров в области изучения АЗРФ, 

включая прилегающие арктические морские акватории; 

 наполнение и поддержка информационной базы 

«Информационно-аналитическая база данных по научно-

исследовательским и научно-технологическим работам 

арктической тематики, выполняемым учреждениями 

Российской Федерации»; 

 подготовка информационных и аналитических материалов 

по запросам федеральных и региональных органов; 

 подготовка и издание информационно-аналитического 

сборника в области исследования АЗРФ. 

Ожидаемые результаты работы будут использованы в целях 

информационно-аналитического обеспечения 

междисциплинарных исследований, направленных на развитие 

Арктической зоны Российской Федерации и для повышения 

эффективности арктических научных исследований, а также для 

поиска и установления новых научно-технологических контактов и 

связей МАГУ с организациями, проводящими исследования в 

области обеспечения комфортного присутствия человека в 



условиях Крайнего Севера, в т.ч. в рамках деятельности 

информационно-аналитической площадки инновационных 

арктических технологий (ИАП МАГУ). 

10. 

Лазарева И.М., 

заведующий научно-

исследовательской 

лабораторией «Анализ 

данных и 

искусственный 

интеллект в 

арктических 

исследованиях» 

«Создание регионального 

портала для анализа 

спутниковых данных с 

целью мониторинга и 

прогнозирования состояния 

природной среды 

Мурманской области» 

08.06.2022 – 

31.12.2023 

Для устойчивого арктического природопользования на 

приморских и материковых территориях Мурманской области 

необходимо внедрение инструментария оперативного 

мониторинга и прогноза развития природных и техногенных 

(антропогенных) опасных явлений и катастроф в целях снижения 

рисков осуществления мероприятий по освоению арктических 

ресурсов. 

11. 

Меньшакова М.Ю., 

заведующий научно-

исследовательской 

лабораторией 

«Мониторинг и 

сохранение природных 

экосистем Арктики» 

«Мониторинг растительного 

и животного мира Арктики» 

08.06.2022 – 

30.12.2022 

Тематика НИОКР включает в себя изучение распространения 

отдельных видов растений и животных, изучение их биологии в 

отношении к антропогенному воздействию, динамики 

численности, природных механизмов устойчивости. Объектами 

исследования являются, в первую очередь, редкие виды биоты, а 

также лесообразующие породы, хозяйственно значимые виды и 

отдельные сообщества.  

Актуальность темы обусловлена растущим туристическим 

потоком в Мурманской области и других северных регионах, а 

также ростом антропогенного воздействия на окружающую среду 

в связи с созданием новых индустриальных объектов.  

Цель исследования – проведение мониторинга актуальных 

ботанических и зоологических объектов. Задачи: 

- проведение флористических и фаунистических исследований; 

- проведение количественных учетов отдельных видов; 

- изучение популяционной структуры редких видов. 

Результаты исследования могут быть использованы при оценке 

антропогенного воздействия и при планировании новых объектов. 

12. 

Шарова Е.Н., 

заведующий научно-

исследовательской 

«Социальное самочувствие и 

жизненные траектории 

08.06.2022 – 

31.12.2025 

В условиях перехода к устойчивому социально-экономическому 

развитию российского общества перед различными регионами 

страны одинаково актуализирована проблема модернизации. При 



лабораторией 

социологических 

исследований 

населения северных 

территорий России» 

этом различия отдельных территорий в ресурсах и возможностях 

для кардинальных трансформаций и инновационного развития 

создают предпосылки для закрепления межрегиональной 

стратификации и нарастания неравенства. В силу суровых 

природно-климатических условий жизнедеятельность на северных 

территориях Российской Федерации характеризуется высокими 

издержками, что отражается на показателях социального 

самочувствия и определяет жизненные траектории населения. По 

данным статистики ежегодно отмечается снижение численности 

населения большинства северных территорий, особенно молодого 

возраста. Особенно ярко выражены проблемы воспроизводства 

человеческого потенциала в регионах Арктической зоны РФ. 

Несмотря на снижение миграционного оттока в период с 2014 по 

2018 гг. на 53%, арктические регионы по-прежнему 

характеризуется крайне низкой плотностью населения и высоким 

потенциалом исходящей мобильности. Реагируя на данный вызов, 

северные (в том числе арктические) территории, определяют в 

качестве стратегических целей своего развития обеспечение 

высокого качества жизни населения, расширенное использование 

человеческого капитала, талантов как самих жителей, так и вновь 

прибывших на территорию людей, создание привлекательных и 

комфортных условий для жизни и работы на Севере, развитии 

инфраструктуры в целом. 

Целью проектируемого исследования является всесторонний 

анализ социального самочувствия и жизненных траекторий 

населения северных территорий России через призму решения 

следующих задач: выявление и анализ профессионально-

образовательных, трудовых, семейных, миграционных и пр. 

установок и практик жителей региона, их отношения к 

проживанию на Севере, их удовлетворенность условиями 

социализации и самореализации. 

В комплекс исследования входит: изучение теоретических и 

эмпирических материалов исследований, а также анализ 



статистических данных по указанной проблематике, разработка 

программы социологического исследования, проведение 

социологических исследований с помощью опросных методов 

(анкетирование, интервьюирование), количественная 

(статистическая) и качественная (интерпретативная) обработка 

полученных результатов и их представление на конференциях и в 

публикациях.  

Предполагаемые результаты исследования в виде 

систематизированных данных о социальном самочувствии и 

жизненных траекториях населения северных территорий РФ имеют 

прикладное значение для определения проблем и перспектив 

развития этих территорий и могут быть использованы в 

деятельности различных органов власти и общественных 

организаций, деятельность которых сопряжена с формированием и 

реализацией направлений социальной политики в регионе. 

13. 

Левитес В.В., доцент 

кафедры математики, 

физики и 

информационных 

технологий 

«Формирование мотивации к 

изучению математических и 

естественных наук в 

общеобразовательной 

школе» 

08.06.2022 – 

31.12.2024 

Актуальность. В настоящее время наблюдается недостаток 

специалистов, ориентированных на технологические отрасли и 

способных решать сложные комплексные задачи. Современное 

школьное образование призвано помочь обучающимся 

сформировать представление о своей будущей профессии. Однако, 

сталкиваясь с определенными трудностями в процессе обучения 

таким предметам, как математика, физика, химия, биология, 

информатика и ИКТ, школьники часто теряют интерес к этим 

предметам и отказываются в дальнейшем выбирать профессию, 

связанную с данными областями.  

Цель: разработка научно обоснованных подходов для повышения 

мотивации школьников к изучению математических и 

естественных наук. 

Задачи:  

1. Проанализировать уровень мотивации к изучению 

математических и естественных наук в общеобразовательных 

школах. 



2. Изучить психолого-педагогические факторы, влияющие на 

формирование мотивации школьников. 

3. Разработать подходы и научно-методические материалы для 

формирования мотивации школьников к изучению 

математических и естественнонаучных предметов. 

4. Апробировать разработанные материалы в образовательной 

практике школ г. Мурманска и области. 

5. Провести оценку результатов апробации разработанных 

материалов. 

Методы исследования: анкетирование, методы статистического 

анализа. 

Предполагаемые результаты: научно-методические материалы, 

методические рекомендации для учителей, методические 

разработки. 

Область применения: результаты данной НИОКР могут быть 

масштабированы и включены в учебный процесс 

общеобразовательных учреждений г. Мурманска и области. 

14. 

Тоичкин Н.А., доцент 

кафедры информатики 

и  вычислительной 

техники филиала 

МАГУ в г. Апатиты 

«Разработка архитектуры 

интеллектуальной 

диагностики состояний для 

управления безопасностью 

многоуровневых 

промышленных систем в 

условиях неустранимой 

неопределенности» 

08.06.2022 – 

30.12.2024 

Сложной проблемой современных промышленных производств 

является проблема обеспечения безопасности производственных 

процессов. Современные системы безопасности являются 

человеко-машинными системами, которые состоят из 

информационной подсистемы диагностики состояний 

технологических процессов (ТП) и организационно-

технологической подсистемы управления технологической 

безопасностью (человеческий фактор). Сложность диагностики 

состояний объясняется: 

- разнородным, неопределенным характером информации; 

- стохастическим нечетким характером технологических 

процессов; 

- широким спектром различных возмущающих и 

управляющих воздействий; 

- сложным характером их влияния; 



- сложностью в различимости первопричин возникновения 

тех или иных нарушений; 

- возникает необходимость проводить иерархически-

последовательный комбинаторный поиск первопричин 

возникающих нарушений; 

- выбор решения. 

Сложность решений проблемы управления технологической 

безопасностью в значительной степени коррелирует с появлением 

новых промышленных процессов. Это вносит существенную 

динамику в развитие различных методов диагноза оценки 

состояния технологических процессов. В проекте предлагается 

заложить основы построения автоматизированных систем 

безопасности с учётом динамики развития технологий 

промышленных процессов. 

В этой связи создание безопасных промышленных производств, а 

также разработка новых методов диагностики состояний 

технологических процессов, алгоритмов поиска диагностических 

решений в условиях неопределенности исходной информации для 

систем управления технологической безопасностью является 

актуальной. 

Проект направлен на решение фундаментальной проблемы 

обеспечения безопасности технологических процессов на основе 

применения методологии интеллектуального принятия решений 

при управлении процессами обеспечения безопасности 

промышленных систем. Одно из направлений решения этой 

проблемы реализуется путем создания информационной системы 

промышленной безопасности. 

- развития общих положений и методологических основ 

построения системы диагностики состояний и управления 

технологической безопасностью непрерывных промышленных 

процессов; 

- обоснования методологических и теоретических принципов 

создания системы диагностики состояний и управления 



технологической безопасностью непрерывных технологических 

процессов на основе нечётких моделей конечно-разностной 

автоматной аппроксимации; 

- развития теоретических основ, разработки методов и 

алгоритмов управления технологической безопасностью на основе 

нечётких математических моделей конечно-разностных 

автоматных аппроксимаций в условиях неустранимой 

неопределенности и помех; 

- разработки алгоритмического и программного обеспечения 

системы диагностики состояний и принятия решений по 

управлению технологической безопасностью для непрерывных 

промышленных процессов. 

15. 

Морозов И.Н., доцент 

кафедры физики, 

биологии и 

инженерных 

технологий филиала 

МАГУ в г. Апатиты 

«Разработка системы 

автоматического управления 

объектами распределенной 

генерации Арктической зоны 

РФ» 

08.06.2022 – 

31.12.2024 

Актуальность данного проекта заключается в том, что развитие 

распределенной энергетики и необходимость обеспечивать 

надлежащее качество электроэнергии в системах 

централизованного электроснабжения в условиях Крайнего Севера 

обуславливают необходимость создания систем автоматического 

управления источниками электроэнергии и работой данных 

источников в централизованных системах. Проблемы, связанные с 

территориальным распределением систем генерации и режимами 

их работы, влекут за собой значительное влияние на качество 

электроэнергии в системе электроснабжения, что, в свою очередь, 

требует создания новых методов управления такими системами. 

Цель работы: разработка новых методов управления режимами 

работы системы генерации Арктической зоны РФ, создание на их 

основе общей системы автоматического регулирования с целью 

стабилизации основных режимов работы энергосистемы. 

Задачи работы:  

• Изучение структуры системы генерации в условиях 

Арктической зоны РФ 

• Создание новых методов управления энергосистемой с 

учетом территориального распределения 



• Разработка системы автоматического управления системой 

генерации. 

Методы исследования: системный анализ, математическое 

моделирование, нечеткая логика, искусственный интеллект. 

Результаты работы:  

• Новые методы управления режимами работы системы 

генерации Арктической зоны РФ 

• Алгоритмическое и программное обеспечение системы 

управления режимами работы системы генерации Арктической 

зоны РФ 

Область применения: применение планируется в энергосистемах 

АЗРФ в качестве экспертной советующей системы поддержки 

принятия управляющих решений при оперативно диспетчерском 

регулировании технологических процессов передачи и 

распределения электроэнергии 

16. 

Иванова М.В., 

заведующий кафедрой 

экономики, управления 

и социологии филиала 

МАГУ в г. Апатиты 

«Качество жизни населения 

регионов арктической зоны 

РФ как фактор 

миграционных процессов» 

08.06.2022 – 

30.12.2024 

Согласно «Стратегии социально-экономического развития 

Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года» 

главная (стратегическая) цель социально-экономического развития 

Мурманской области – обеспечение высокого качества жизни 

населения региона. Предполагается, что основой для реализации 

стратегической цели послужит устойчивый экономический рост, в 

том числе связанный с расширенным использованием 

человеческого капитала, талантов жителей и вновь прибывающих 

в регион людей. Однако, согласно статистическим данным, на 

протяжении последних десятилетий в регионе происходит 

численное сокращение населения, во многом обусловленное 

миграционным оттоком населения. Данные статистики фиксируют 

лишь одну из фаз миграционного процесса — миграционное 

движение населения. Однако, необходим также социологический 

анализ факторов и причин миграции населения, а также 

формирования миграционных намерений как одной из стадий 

миграционного поведения населения (согласно теории трех стадий 

миграционного поведения Л. Рыбаковского). Кроме того, 



миграционный отток населения является проблемой не только 

государственного уровня (как федерального, так и регионального), 

но и локального. Прежде всего, это проблема социально-

экономического развития территориальных поселений региона в 

условиях оттока как трудоспособного населения, так и младше 

трудоспособного возраста. Также в результате миграции населения 

происходит ослабление или разрыв первичных семейно-

родственных и дружеских связей. Миграция сама по себе является 

фактором напряженности не только для поселений выбытия, но и 

для принимающей стороны (риск возникновения конфликтов 

местного населения с приезжими, например, в силу различных 

культурных норм и ценностей, конкуренция на рынке труда и др.). 

На индивидуальном уровне, для самих мигрантов, актуализируется 

проблема адаптации к новым условиям жизни. Таким образом, 

социологическое изучение исходной и заключительной стадий 

миграционного процесса представляется актуальным и 

практически значимым. Понимание факторов миграционного 

поведения населения необходимо для совершенствования 

миграционной политики, направленной на регулирование 

миграционных потоков в регионе с целью его устойчивого 

развития. Согласно результатам социологических исследований 

качество жизни населения в регионе является одним факторов 

миграционных процессов. 

Объект: качество жизни населения регионов арктической зоны РФ 

Предмет: качество жизни населения как фактор миграционного 

поведения населения регионов арктической зоны РФ 

Цель: изучить влияние различных аспектов качества жизни 

населения на миграционные процессы в регионах арктической 

зоны РФ (на примере Мурманской области) 

Задачи: 

1. изучить теоретико-методологические подходы к изучению 

качества жизни населения; 



2. изучить объективные социально-экономические показатели 

качества жизни населения, а также субъективные оценки качества 

жизни населения в регионах арктической зоны РФ; 

3. изучить показатели миграционных процессов, а также 

факторы миграционных процессов в регионах арктической зоны 

РФ; 

4. выполнить сравнительный анализ актуального состояния и 

динамики качества жизни, а также миграционных процессов в 

регионах арктической зоны РФ. 

Планируемые результаты: разработка рекомендаций в сфере 

социальной политики, а также социально-экономического 

развития регионов арктической зоны РФ. 

17. 

Шибаева Д.Н., 

заведующий научно-

исследовательской 

лабораторией 

«Моделирование 

технологических 

процессов добычи и 

переработки полезных 

ископаемых» филиала 

МАГУ в г. Апатиты 

 

«Разработка 

информационной системы 

формирования 

технологических схем 

стабилизации качества 

полезного ископаемого при 

ведении открытых горных 

работ» 

08.06.2022 – 

31.12.2024 

Актуальность: Колебания качества руды, обусловленные 

неравномерностью распределения полезного компонента в 

массиве, ухудшающимися горно-геологическими условиями 

отработки запасов открытым способом и включением в 

добываемую рудную массу вмещающих пород создают 

значительные трудности в переработке руды, ухудшая показатели 

обогащения. Поэтому получение рудопотока на входе 

обогатительного комплекса с требуемыми параметрами является 

важной актуальной задачей для любого ГОКа. Использование 

современных информационных технологий для стабилизации 

качества полезного ископаемого позволит сократить временные и 

человеческие ресурсы при планировании и оперативном 

управлении технологическими процессами переработки руды. 

Цифровизация разнообразных технологических процессов 

является актуальным мировым трендом в развитии 

горнодобывающей и перерабатывающей промышленности.  

Цель: Стабилизировать качество полезного ископаемого за счет 

разработки программного средства планирования и контроля 

порядка отсыпки руды на рудном складе. 

Задачи: 



1. Выявление технологических этапов, на которых возможна 

стабилизация качества полезного ископаемого в карьере; 

2. Определение параметров, влияющих на эффективности 

усреднения на внутри- и/или при-карьерных усреднительных 

складах; 

3. Разработка математической модели усреднения; 

4. Разработка методов и моделей организации рудопотоков; 

5. Разработка методов и моделей организации и работы 

усреднительных складов; 

6. Разработка алгоритма стабилизации качества полезного 

ископаемого для рудного склада Восточного рудника КФ АО 

Апатит; 

7. Программная реализация математических моделей и алгоритмов 

стабилизации качества полезного ископаемого. 

Методы исследований: компьютерное и математическое 

моделирование, методы и паттерны проектирования программных 

систем. 

Ожидаемый результат: прототип информационной системы 

формирования технологических схем стабилизации качества 

полезного ископаемого. 

18. 

Никонов С.А., 

профессор кафедры 

истории и права 

«Историческая наука в 

современном обществе: 

опыт, новации, 

перспективы» 

08.06.2022 – 

31.12.2025 

Актуальность темы исследования заключается в раскрытии 

основных тенденций развития исторического знания в 

современном обществе, что предполагает обращение к таким 

аспектам, как особенности исторического развития Евро-

Арктического региона, история в современном общественном 

сознании, современные практики исторического образования в 

вузе и школе. Объектом исследования выступает историческая 

наука, предметом – историческая наука в современном обществе. 

Целью работы является выявление традиций, новаций и 

перспектив исторического знания в современном обществе. Исходя 

из цели формулируются задачи НИОКР. Задачи: 1) этапы развития 

Евро-Арктического региона; 2) особенности развития 

исторического знания в России; 3) выявление перспективных 



методов и подходов развития исторического знания в современной 

системе вузовского и среднего образования. В работе будут 

использованы общенаучные и специальные методы исследования. 

Результатом работы станет подготовка серии статей, учебных 

пособий. Результаты исследования могут быть использованы в 

научной деятельности, преподавании истории в школе и вузе. 

19.  

Глушаченко С.Б., 

профессор кафедры 

юриспруденции, 

руководитель научной 

школы «Организация 

деятельности органов 

государственной и 

муниципальной власти 

в Российской 

Федерации» 

«Механизм применения  

права и правовая система 

современной России» 

08.06.2022 – 

30.12.2027 

    Актуальность НИОКР обусловлена теоретической и 

практической значимостью вопросов, связанных с 

характеристикой сущности и содержания механизма применения 

права, сложившегося в России на современном этапе ее развития. 

       В настоящее время отсутствует четкое представление о 

соотношении понятий «применение права», 

«правоприменительная деятельность», «правоприменительный 

процесс». Как правило, эти категории рассматриваются с точки 

зрения соотношения философских представлений о «сущности», 

«содержании» и «форме». При этом термин «применение права» 

выражает сущность данного вида реализации права, 

«правоприменительная деятельность» – его содержание, а 

«правоприменительный процесс» – форму. Несмотря на свою 

традиционность, подобный подход отнюдь не является 

аксиоматичным и может быть подвергнут модернизации. 

     Несмотря на обилие научной литературы по обозначенной 

проблематике, приходится констатировать, что в данной области 

научного знания существует немало вопросов, требующих 

переосмысления, выработки единого комплексного подхода, 

направленного на определение юридической природы процесса 

правоприменения и установления места и роли механизма 

применения права в правовой системе современной России.  

    Представляется очевидной потребность в целостной 

теоретической концепции применения права, которая могла бы 

содействовать исследованию указанных проблем в отраслевых 

науках, а также правотворческому и правоприменительному 



процессам. Этими обстоятельствами и обусловлен выбор данной 

проблемы в качестве темы исследования. 

      Цель – создать теоретико-правовую модель механизма 

применения права, адаптированную к условиям правовой системы 

современной России. 

     Задачи: 

-определить степень изученности проблемы правоприменения, 

уточнить понятия и принципы, используемые при исследовании 

проблемы; 

-на основе комплексного теоретико-прикладного анализа 

установить место и роль механизма применения права в правовой 

системе современной России, исследовать составные элементы 

данного механизма в их взаимодействии и взаимосвязи; 

-охарактеризовать юридические средства, используемые в 

процессе применения права; 

- дать понятие «пределы правоприменения», исследовать влияние 

обычая, традиции, правовой культуры на установление и 

юридическое закрепление таких пределов; 

-изучить влияние коллизий на процесс выработки и принятия 

решения по конкретному юридическому делу, определить 

наиболее оптимальные пути разрешения коллизий 

правоприменения. 

       Методы исследования. Современные методы, выявленные и 

разработанные философской наукой и апробированные 

юридической практикой. Основу исследования составляют 

принципы познания социальных явлений, позволяющие отразить 

взаимосвязь теории и практики, процесса изменений, 

рассматриваемых развития и качественных изменений 

рассматриваемых правовых явлений. 

      В ходе исследования приоритет отдается специально-

юридическим методам познания, среди которых следует выделить 

методы сравнительно-правового анализа, теоретико-правового 



моделирования и правопонимания, правовой диагностики, 

интерпретации правовых текстов, юридической статистики. 

      Для исследования проблемы правоприменения с позиции 

системного подхода используются схемы: правовая система-

система - система права- система законодательства; а также 

механизм правового регулирования-механизм реализации права- 

механизм правоприменения. 

     Предполагаемые результаты заключаются в том, что 

последовательный анализ проблем, возникающих в сфере 

применения права, может существенно повлиять на теоретико-

содержательную и технико-юридическую стороны регулятивно-

охранительной деятельности, обеспечить более тесную связь 

между основополагающими элементами правовой системы России, 

что, в свою очередь, позволит сохранить ее стабильность и создаст 

условия для прогрессивного развития. Кроме того, комплексный 

характер исследования предопределяет значимость результатов 

исследования для философии и социологии права, 

конституционного, административного, уголовного права, а также 

ряда других отраслевых и прикладных юридических наук. 

 Область применения: 

-в правотворческой деятельности при разработке нового и 

совершенствовании действующего законодательства, 

регламентирующего вопросы, связанные с применением права в 

различных сферах жизнедеятельности государства и общества; 

-в деятельности структурных подразделений государственного 

механизма, осуществляющих применение права; 

-в деятельности правозащитных организаций, осуществляющих 

надзор за соблюдением законности в правоприменительной сфере; 

-в учебном процессе, при подготовке лекционных курсов, 

проведении семинарских и практических занятий по теории 

государства и права, конституционному праву, 

административному праву и т.д., а также при разработке спецкурса 

«Юридические пределы применения права». 


