
357 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

ФОРМАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЭТНОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

А.Н. Баловнева, А.Г. Шушаников 

(г. Томск, Томский политехнический университет) 

e-mail: balovneva@tpu.ru 

FORMAL MODEL OF ETHNOLOGIKAL MONITORING 

A.N. Balovneva, A.G. Sohnikov 

(Tomsk, Tomsk Polytechnik University) 

 
Abstract. One hundred and fifty five Nationalities (the indigenous population, deported peoples stu-

dents and migrant workers) live in the Tomsk region that dictates need of providing the tolerant environment. 

The model of ethnological monitoring which isn't used in this time for the analysis of ethnic processes in 

Russian Federation is offered. Modern methods of mathematical modeling apply for the first time to assess-

ment of potential sources of the interethnic conflicts on the example of the multi-ethnic region. Ethnological 

monitoring is an object of research and this is a complex tool for evaluate the stability of the ethno-cultural 

situation in a multi-ethnic region. Thus, ethnological monitoring is justified for the application and a research 

of the data mining (IAD) in poorly defined uncertainties. Methods and algorithms which show the revealed 

regularities for the solution of problems of recognition and estimation of potential sources of the conflict will 

be a basis of the developed applied intellectual system for the solution of a wide range of interethnic prob-

lems. The developed model of ethnological monitoring is relevant for implementation in the academic space 

(higher education institutions, universities) and Migration Services (labour migration). 
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Актуальность. Проблема формирования толерантной среды стоит особенно остро. 

Это объясняется целым рядом причин: резкое расслоение мировой цивилизации по экономи-

ческим, социально-этическим, другим признакам и связанный с этим рост нетерпимости, 

религиозного экстремизма; обострение межнациональных отношений, вызванное локальны-

ми войнами; проблемами беженцев, сменой моральных парадигм. Феномен толерантности 

необходимо рассматривать в контексте конкретного социокультурного пространства региона 

и поликультурного пространства вуза. Во время обучения в вузе студент формирует соб-

ственную среду развития, участвует в таких видах деятельности, которые сегодня выступают 

в качестве личностно-образующих факторов и определяют модель его социального поведе-

ния. Ежегодно в Томскую область прибывает порядка 4500 мигрантов из стран ближнего и 

дальнего зарубежья и 20% из них основной причиной называют обучение. Очевидна небыва-

лая активность межэтнической коммуникации и развития национального самосознания в 

молодёжной среде Томска. Такие сложные и неоднозначные процессы важно контролиро-

вать, своевременно выявлять проблемные сферы этнокультурного взаимодействия и прини-

мать превентивные меры. 

Современное состояние исследований. Актуальность проблемы межэтнической 

коммуникации в академической среде вуза полиэтничных регионов Северного Кавказа, Си-

бири, Дальнего Востока и Татарстана обозначена в работах [1-6]. 

Методы исследования использовались следующие: анкетирование, экспертный опрос [7,8], 

метод тестов по шкале Богардуса, социометрия, методика диагностики общей коммуника-

тивной толерантности [9], экспресс-опросник «Индекс толерантности» [10], контент-анализ 

[11]. Ценным опытом вузов г. Томска в контексте этнокультурного образования является 

взаимодействие с национально-культурными объединениями региона (НКО) [12]. Зарубеж-
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ные учёные основной акцент делают на исследования расового неравенства [13-16]. Большое 

внимание уделяется влиянию расовой и религиозной принадлежности на положение женщи-

ны в образовательной среде [17,18].  

Применяются методы тестирования, анкетирования, интервью, математической статистики 

[19-21]. Важное исследование было проведено в полиэтничных школах Нидерландов, кото-

рое выявило большое положительное влияние учителей на межэтническую ситуацию в клас-

се [22].  

Цель и задачи. Выявление этнологической напряжённости и предотвращение опас-

ных межэтнических ситуаций и состояний сложного объекта. 

Методы исследования. Источнико-ориентированный подход, методы математиче-

ской статистики,  этнологического мониторинга, формализованного анкетирования, методы 

системного анализа и синтеза. 

Результаты исследования. Студенческая среда вуза является единым функциональ-

ным пространством, в котором представители разных этносов взаимодействуют друг с дру-

гом. Инструментом оценки стабильности этнокультурной ситуации является этнологический 
мониторинг. Систематические измерения по сопоставимым критериям, этнологическая экс-

пертиза студенческой среды позволяет выявить факторы конфликтности.  Для проведения 

формализованного анкетирования "Межэтническая коммуникация" в Томском политехниче-

ском университете был создан программный комплекс, который включал в себя: модуль ан-

кетирования, модуль результатов, базу данных результатов. Программный комплекс был 

реализован с использованием web-технологий PHP+Apache+MySOL, что позволило осуще-

ствить статистическую обработку полученных результатов анкетирования с использованием 

методики  Г.У.Солдатовой [23], и, формируя различные запросы, получить характеристики 

как для всей совокупности 497 респондентов, так и для отдельных выборок по определённым 

критериям: 31 национальность, возраст респондентов 17-19 лет составил 48,7%, представи-

тельницы женского пола - 43,66% и т.д. (Табл.1). Значения индикаторов мониторинга и фор-

мализованное анкетирование в академических группах студентов ТПУ использовались для 

поиска и анализа закономерностей в исходных данных, а также для всесторонней оценки 

межнационального взаимодействия в университете в целом и в каждой академической груп-

пе в частности. 

 

Таблица 1.  Типы этнической идентичности студентов Томского политехнического универ-

ситета (2015-2016 гг.) 
№ Национальность/ 

Тип этнической 

идентичности  

Норма Этнонигилизм Этноэгоизм Этноизоля-

ционизм 

Этнофана 

тизм 

Индиффе 

рентность 

Всего по ТПУ 5,86 14,13 12,4 9,4 5,54 4 

женщины 5,79 14,1 12,67 9,78 5,5 4,16 

мужчины 5,85 14,21 12,24 9,14 5,56 3,85 

1. алжирцы 5 16 15 11 7 7 

2. алтайцы 11 10 12 10 5 5 

3. армяне 5,33 15 12,33 9,67 4,67 2,67 

4. башкиры 5 16 16 11 5 5 

5. белорусы 4,33 14,33 14,67 11,33 5,67 4,33 

6. болгары 4 16 16 12 8 4 

7. буряты 5,24 14,82 13,59 9,53 6,18 3,29 

8. вьетнамцы 6,59 13,41 13,05 9,64 5 4,09 

9. евреи 6,33 15,33 14,67 9,67 5,67 4 

10. казахи 5,93 14,46 13,86 10,07 6,32 3,93 

11. калмыки 10 16 13 12 7 5 

12. карелы 4 15 14 9 4 3 
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№ Национальность/ 

Тип этнической 

идентичности  

Норма Этнонигилизм Этноэгоизм Этноизоля-

ционизм 

Этнофана 

тизм 

Индиффе 

рентность 

13. киргизы 5 13,5 13 10,5 5,5 5,5 

14. китайцы 6,46 13,03 10,84 8,16 5,41 4,22 

15. корейцы 4,5 14 13,5 10 6,25 3,5 

16. монголы 5,69 13,06 11,44 8,44 5,25 3,44 

17. мордва 6 15 16 12 4 2 

18. нигерийцы 6 13 7 11 2 6 

19. орочи 14 8,5 4,5 3,5 2 8 

20. русские 5,84 14,26 12,12 9,4 5,41 4,05 

21. сербы 4 4 16 12 8 3 

22. татары 5,3 14,9 13,9 10,2 6,5 3,5 

23. телеуты 4 11 13 11 7 4 

24. тувинцы 6,5 15 13,5 8,5 4,5 2,5 

25. узбеки 4 15 13 7 8 3 

26. украинцы 4,9 14,7 14,2 10,2 6,3 3,9 

27. хакасы 4,75 15,75 15 11 6 3,75 

28. чеченцы 4 16 15,5 8,5 7,5 3,5 

29. чуваши 4 16 14 10 7 4 

30. шорцы 6 16 15 11 8 2 

31. якуты 5,67 14,17 13,33 9,42 5,92 4,08 

 

Выводы. Обобщённые результаты выявили основной тип идентичности, который ха-

рактеризует студентов университета - этнонигилизм. Исключение составили сербы - этно-

эгоизм, нигерийцы и тувинцы - этноизоляционизм. Разработанная модель позволяет  опти-

мизировать процесс этнологического мониторинга с последующим управлением 

этническими процессами и формированием толерантной среды в полиэтничном простран-

стве вуза, а также актуальна для внедрения в миграционных службах (трудовая миграция).  
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