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Цель статьи – обоснование целесообразности взаимодействия крупных и малых предприятий при им-
портозамещении продукции стратегического назначения, а также выявление формы взаимодействия и ин-
струментов регулирования. На основе анализа практического опыта реструктуризации завода радиоэлек-
тронной промышленности обосновывается целесообразность такого взаимодействия и подчеркивается важ-
ность в целях обеспечения устойчивости экономики России. Сопоставляя различные прямые и косвенные 
показатели конкретного крупного и малого предприятия, авторы делают вывод, что сотрудничество позволя-
ет строить новую сетевую экономику, которая может быстро приспосабливаться к динамике спроса и любым 
изменениям внешней среды в научно-технической, технологической, социальной и политической сферах. 
При этом выделяются инструменты поддержания конкурентоспособности институционального уровня (ин-
новационные кластеры, технопарки, т.п.) и коммерческие инструменты (товарная, ценовая, сбытовая полити-
ка, продвижение), выбор которых гибко варьируется на всех уровнях сети. 

 

Ключевые слова: холдинг, конкурентоспособность, системный интегратор, логистические цепочки и свя-

зи, инновационный кластер, технопарк, резидент, аутсорсинг. 

 

Введение 

 

Сегодня в экономике России в условиях эко-

номического кризиса, санкций можно отметить 

две тенденции. С одной стороны, заметно 

огосударствление (явное, прямое или косвен-

ное) ряда отраслей, которое позволяет быстро 

реагировать на внешние вызовы и угрозы [1]. 

По данным Минпромторга, радиоэлектронный 

комплекс сегодня – это около 1700 предприя-

тий, 422 из которых находятся под контролем 

государства, входя в состав 5 крупных верти-

кально интегрированных структур (ГК «Ростех-

нологии» и др.). Свыше 1200 предприятий при-

надлежат российскому капиталу, являются ма-

лыми (до 50 работающих) [20, с. 23–28]. С дру-
гой стороны, руководство не отказывается от 

поддержки малого и среднего   предпринима-

тельства, пытаясь изменить его работу, стиму-

лируя производственные предприятия иннова-

ционного типа, особенно связанные с импорто-

замещением. Им предоставляются производ-

ственные площадки с готовой инфраструкту-

рой, оборудование на условиях лизинга, юри-

дическое и бухгалтерское сопровождение, 

льготные кредиты, гранты. Их допускают к тен-

дерам на государственные закупки, поставки 

крупным компаниям, холдингам [2]. Нами ана-

лизировался подобный опыт. Иногда само со-

здание малых и средних производственных 

предприятий происходит в рамках, например, 

сделок спин-офф при реструктуризации круп-

ных производственных объединений и заводов. 

Иногда крупные производственные компании 
передают некоторые функции дочерним пред-

приятиям. Иногда через систему иннополисов, 
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технопарков создается структура коворкинга в 

рамках локальных проектов [15, 16].  Модели 

подобных инноваций функционального, фак-

торного и даже системного характера разраба-

тываются достаточно активно [19; 22; 25]. Вы-

шеизложенное говорит об актуальности вы-

бранной темы. 
Однако для дальнейшего развития системы 

поддержки малого и среднего предпринима-
тельства в отрасли, разработки мер стимулиро-
вания их отношений с крупными компаниями 
необходимо постоянно анализировать имею-
щийся опыт. Это определило предмет исследо-
вания.  

 
Теоретико-методологические подходы 

 
Анализ работы предприятий отрасли сложен 

в силу ограничения доступа к информации в 
силу разных причин. Верификация фактов, 
цифр планов и отчетов требует экспертной 
оценки, а иногда и не представляется возмож-
ной.  Взаимодействие крупных производ-
ственных предприятий с малым и средним биз-
несом в условиях реструктуризации обладает и 
теоретической, и прикладной значимостью. 
Цель данной статьи – на основе анализа практи-
ки реструктуризации среднего по масштабам 
(немногим более тысячи человек) завода радио-
электронной промышленности показать целесо-
образность взаимодействия с малыми предпри-
ятиями при импортозамещении продукции 
стратегического назначения, выявить формы 
этого взаимодействия, инструменты регулиро-
вания. Проблема заключается в том, что многие 
из подобных заводов, сохранившихся при раз-
вале отрасли в ходе рыночных реформ, в по-
следнее время столкнулись с разрушением логи-
стических цепочек, санкциями, давлением на 
потенциальных контрагентов. Поэтому кроме 
инвестиций им необходим поиск различных ин-
струментов повышения конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность, на наш взгляд, это 
способность предприятия, компании быстро, без 
потери своего рынка, значительного снижения 
оборота и прибыли приспосабливаться к любым 
изменениям внешней среды. Она может рассмат-
риваться с позиций системного, функционально-
го или факторного анализа. Мы попытались рас-
смотреть финансово-экономические, правовые и 
организационные аспекты. Задача состояла в 
выявлении инструментальной модели конку-
рентоспособности. 

Объектом исследования явились экономиче-
ские отношения достаточно крупной компании 
AO «Рикор Электроникс» и малых торгово-
производственных предприятий. 

Компания AO «Рикор Электроникс» была 
создана на основе Арзамасского завода радио-

деталей. Завод в постсоветские годы сумел со-
хранить производство электротехнических и 
электронных компонентов (около 40 видов, ти-
пов резисторов: проволочные, керметные, лако-
сажевые, др.). Руководство нашло рыночную 
нишу в производстве электронных компонентов 
для автоматизированных производственных 
линий, автомобильной электроники (для авто-
мобилей семейства ВАЗ, ГАЗ). На рынке ком-
понентов для компьютерной отрасли предприя-
тие стало производить серверные и телекомму-
никационные стойки, другие корпусные детали, 
создав собственное производство штампов и 
пресс-форм, освоило монтаж компонентов на 
печатную плату, порошковое окрашивание и 
гальванопокрытие. В 2006 г. акционеры пере-
именовали предприятие в ОAO «Рикор Элек-
троникс» (Ricor Electronics), войдя в холдинг 
«РИКОР». В 2015 году на предприятии была 
проведена модернизация производства, которая, 
как сообщали журналисты изданий «Коммер-
сантъ. Приволжье» и «Аргументы Недели. 
Нижний Новгород», позволила работать с со-
временными вычислительными микросхемами, 
осуществлять выпуск системных плат, корпус-
ную сборку различных электронных и компью-
терных систем: программируемых коммутато-
ров, телекоммуникационного оборудования, 
компонентов и платформ для серверов и систе-
мы хранения данных (далее – СХД), выпускать 
корпуса, материнские платы, корзины для жест-
ких дисков, блоки питания. «Рикор Электро-
никс» стал выпускать платы памяти, твердо-
тельные диски, хост-адаптеры для подключения 
накопителей и сетей [3]. В 2019 г. холдинг «Ри-
кор» объявил об окончании разработки мате-
ринских плат формата MicroATX на архитекту-
ре процессоров Intel [3].  

Санкции, появление мощных дата-центров у 
налоговой службы, других федеральных ве-
домств, необходимость создания центров хра-
нения данных для сотовых операторов и интер-
нет-провайдеров сформировали спрос на отече-
ственные IT-решения в этой области. Отклика-
ясь на спрос, в 2019 г. «Рикор» начал произво-
дить комплектующие для СХД и дисковых мас-
сивов JBOD, включающих материнскую плату, 
корпус и активный бэкплейн. В 2020 г. компа-
ния разработала с нуля и запустила в серию 
производство несколько моделей серверных 
материнских плат с поддержкой процессоров 
Intel Xeon Scalable 2-го и 3-го поколений. По 
запросу клиентов меняется линейка серверных 
корпусов, готовятся платформы для серверов 
форм-фактора 3U, 4U с возможностью установ-
ки графических ускорителей [5]. 

Доля рынка отечественных серверов за по-

следние годы выросла в несколько раз, но по-
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прежнему остается крайне низкой. Мы имеем 

дело с «рынком продавца». Поставщиков огра-

ничивают только нехватка производственных 

мощностей, лимит материалов, комплектую-

щих, т.п. Неудивительно, что в 2021 году «Ри-

кор» подтвердил заключение Минпромторга РФ 

на линейку серверов, а в ноябре 2021 г. в Арза-

масе был пущен в эксплуатацию новый произ-

водственный корпус, где кроме серверов нала-

живается серийный выпуск планшетов и ноут-

буков на базе российского процессора «Скиф» 

зеленоградского научно-производственного 

центра «Элвис», «Байкал», «Эльбрус», а также 

на AMD. Ноутбуки оснащаются процессорами 

Intel Core i3/i5 11-го поколения с оперативной 

памятью от 4 Гб. Планшеты выпускаются под 

операционные системы Android и отечествен-

ную «Аврору». На них камеры по 5 Мп и 13 Мп 

и аккумулятор мощностью 7000 мАч постоян-

ная память 32 Гб, 64 Гб или 128 Гб. Модель 

планшета производитель представил в начале 

2022 г., его серийный выпуск начнут во второй 

половине 2023 г. Производитель заявляет, что 

большинство комплектующих, включая материн-

ские платы, корпуса, а также блоки питания – 

собственного производства с локализацией по 

ряду изделий  до 70% [4, 5]. В 2023 г. планирует-

ся начать выпуск смартфонов, производить мо-

ноблоки, интерактивные школьные доски [5]. 

Производственные мощности позволяют 

«Рикор» организовать серийный выпуск серве-

ров, ноутбуков и планшетов до 1 млн штук в 

год, продолжая выпуск электроники для авто-

прома. Планируется поставлять электронные 

комплектующие, другую продукцию для госу-

дарственных предприятий, учреждений. Руко-

водство ГК «Рикор» сообщает, что уже есть за-

каз на 650 тысяч ноутбуков и планшетов от 

РЖД, Минобразования РФ, других крупных 

структур, компаний.  

Таким образом, сформировался холдинг с 

диверсифицированной товарной политикой, 

где можно выделить основную, вспомогатель-

ную, поддерживающую товарные группы. В 

ассортименте есть товары, могущие в случае 

необходимости и благоприятной конъюнктуры 

выйти в лидеры по спросу, объемам производ-

ства и продаж. 

Государство в рамках импортозамещения 

стало стимулировать крупные компании ис-

пользовать отечественное «железо» и ПО. Про-

изводители и того, и другого получают значи-

тельные преференции, налоговые и иные льго-

ты. Это снижает издержки, положительно влияя 

на их рентабельность. Уже за 2019 г. «Рикор 

электроникс», по данным «СПАРК-Интерфакс», 

зафиксировал выручку в 891.39 млн р., чистую 

прибыль – 17.8 млн р. [5]. Главным направлени-

ем стали серверные платформы. По данным 

сайта поискового сервиса CHECKO, только за  

4-й квартал было отгружено более 3500 сервер-

ных платформ в отечественные компании, по-

ставляющие оборудование во многие сектора 

экономики (в т.ч. транспорт, связь, здравоохра-

нение, образование). К концу года после прове-

дения модернизации производственный потен-

циал возрос до 5000 серверов в месяц. Компа-

ния выполнила намеченные планы по серийно-

му производству серверных комплектующих, 

выручка по этому направлению выросла на 

35%, а доля на рынке в 4-м квартале 2020 г. вы-

росла и увеличилась до 10% [6]. В массовую 

продажу поступили ноутбуки Ricor через «Ян-

декс-маркет», «Ситилинк» и другие сети. Они 

пытаются занять место в среднем ценовом диа-

пазоне рынка. 26 марта 2023 г. были утвержде-

ны данные о финансовых результатах AO «Ри-

кор Электроникс» (см. табл. 1). 

Анализируя результаты, надо отметить, что 

холдинг имеет центр исследований и разработ-

ки «Рикор», расположенный в Москве, R&D-

подразделения. Концентрируясь на разработке и 

производстве, руководство ГК «Рикор» строит 

продвижение продукции через системных инте-

граторов и сборщиков. 200 интеграторов в 2020 

году получили партнерские сертификаты «Ри-

кор», всего логистические связи были выстрое-

ны с 500 партнерами. При этом партнерам 

предлагается выпускать серверы под собствен-

ным брендом, используя корпуса, материнские 

платы и серверные платформы в сборе, выпу-

щенные «Рикор Электроникс». 

Являясь резидентом «Сколково», холдинг 

«РИКОР» имеет технопарк в Московском инно-

вационном кластере «Ломоносов», который был 

создан департаментом предпринимательства и 

инновационного развития Москвы и МГУ       

им. М.В. Ломоносова. Резиденты, зарегистри-

рованные на платформе i.moscow, получают 

значительные льготы, преимущества от прави-

тельства Москвы [7]. Кластер создает экосисте-

му продуктов и сервисов, а также условия, не-

обходимые для эффективного развития иннова-

ций и новых проектов, что позволяет решать и 

базовые, и стратегические цели, задачи органи-

зациям любого типа и размера. Технопарк 

«Центр хайтек инноваций «РИКОР» был создан 

в кластере на базе AO «Марс». Его инфраструк-

тура и услуги: коворкинг; центр услуг для биз-

неса; конгресс-холл; выставочный зал; центр 

поддержки технологий и инноваций (патенто-

вание). Ключевые направления деятельности 

технопарка – электроника, информационно-

ком-муникационные технологии, электроника, 
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роботостроение и Интернет, цифровые медиа, а 

также микроэлектроника, энергетика, робото-

техника.  Сегодня участниками технопарка за-

регистрированы 39 организаций, 22 из которых 

специализируются на научных разработках ПО, 

ИТ, электронике [7]. Многие из них входят в 

холдинг и зарегистрированы в Москве, хотя 

есть две фирмы из Санкт-Петербурга и Воро-

нежа. 

Не сворачивает «Рикор Электроникс» и тради-

ционные направления своей деятельности, ис-

пользуя при продаже резисторов и автокомпонен-

тов давних партнеров, малые торговые и торгово-

производственные предприятия, расположенные в 

разных регионах и городах России, в том числе и 

в Нижнем Новгороде (см. табл. 2). Вряд ли их 

доля в финансовых результатах холдинга и AO 

«Рикор Электроникс» велика. Это вспомога-

тельная и поддерживающая товарные группы, 

это может быть и перспективный элемент това-

ропроводящей сети в регионах. 

При этом отношения с партнерами форми-

руются очень индивидуально. Наше внимание 

привлекло малое предприятие ООО «Тeнзoр» из 

Нижнего Новгорода (не путать с ООО «НПО 

«Тeнзoр», которое ориентировано на работу с 

иностранными партнерами и использует их 

«ноу-хау»). ООО «Тeнзoр», имея трех учреди-

телей, 15 человек работников, при уставном 

капитале в 1 млн рублей, показывает неплохие 

финансово-экономические результаты хозяй-

ственной деятельности (см. табл. 3).  

ООО «Тeнзoр» с 1994 г. занимается оптовы-

ми поставками пассивных радиокомпонентов: 

резисторов, конденсаторов, реле и т.п., а также 

подложек. Часть продукции производит само. 

Имеет сертифицированную систему качества. 

Список заказчиков выглядит так: AO «Россий-

ские космические системы» (03.04.2018 – за-

купка подложек СТ на сумму 1153627 руб.), AO 

«НПП «Салют» (от 26.03.2018 на 1710051 руб. – 

заказ на изготовление и поставку конденсато-

Таблица 1 

 Финансовые результаты «Рикор Электроникс» * 

Период Выручка,  

тыc. р. 

Себестоимость 

 продаж, тыc. р. 

Управленческие  

расходы, тыc. р. 

Чистая прибыль,  

тыc. р. 

Январь–декабрь 2021 1 657 297 1 249 725 254 581 112 699 

Январь–декабрь 2022 4 325 946 2 792 367 395 859 846 023 

*  Данные получены на сайте ГК «РИКОР» (Дата обращения: 20.03.2023) [3]. 

Коммерческие расходы, по отчету на сайте, составили за 2021 год 3764 тыc. р., а за 2022  – 7674. 

 

Таблица 2 

 Дилеры AO «Рикор Электроникс» * 

 

Продукция 

Мультимедиа  

и телекоммуникации 

Электронные  

изделия, периферийное 

оборудование, ПЗУ, 

устройства хранения 

данных 

Электротехнические 

изделия (резисторы 

и потенциометры) 

Автомобильные  

компоненты (датчики 

дроссельной  

заслонки, датчики 

температуры,  

электрические педали) 

Название 

партнера,  

регион,  

город  

ООО «Глобал  

Мониторинг»  

Санкт-Петербург 

ООО «Товары и услу-

ги», Нижний Новгород 

ЗAO «РЕОМ», 

Санкт-Петербург 

ООО «Автоком-63», 

Самара 

ООО «РЭДДИНГ»,  

Новосибирск 

ООО «Тeнзoр», 

Нижний Новгород 

* Составлено авторами на основе информации с сайта ГК «РИКОР» [8]. 

 

Таблица 3 

 Финансово-экономические показатели ООО «Тeнзoр» [9] 

Год Доход/выручка, тыc. р. 
Расходы/себестоимость 

продаж, тыc. р. 
Чистая прибыль, тыc. р. 

2017 313 309 259 384 21 047 

2018 230 918 219 385 10 455 

2019 205 150 167 359 14 571 

2020 180 116 171 323 6 083 

2021 193 596 188 774 7 662 

02.12.2022 199 050 не обнаружены не обнаружены 
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ров; от 28.09.2017 на 1607302 руб. – заказ на 

изготовление и поставку комплектующих изде-

лий; от 22.11.2016 на 12329598 руб. заказ на 

изготовление и поставку резисторов), AO НИИ 

– «Экран» (от 25.10.2017 на 3706380 руб. – по-

ставка подложек ПК1), ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ» (от 02.06.2017 на 1951635 руб. – по-

ставка пластин, подложек, стекол согласно ТЗ), 

AO «КЭМЗ» (от 11.05.2017 на 526575 руб. – 

поставка резисторов Р1-12), AO «НПЗ» (от 

06.12.2016 на 4360926 руб. – поставка терморе-

зисторов) [10]. В основную стратегическую то-

варную группу ГК «РИКОР» этот ассортимент 

не входит. 

 

Результаты 

 

Вычленить долю AO «Рикор Электроникс» в 

товарообороте ООО «Тeнзoр» прямо не пред-

ставляется возможным. «Тeнзoр» – дилер еще 

ряда компаний из других регионов. Рядом с 

«Тeнзoром» еще со времен СССР находились 

предприятия радиоэлектронной промышленно-

сти, сегодня они выпускают подобную продук-

цию. Не всегда понятно, с кем они аффилиро-

ваны, какой имеют статус, есть ли взаимный 

обмен (имеется ООО «НТП «Тeнзoр», имеющая 

другой адрес и руководителей). Можно предпо-

ложить, что некоторый рост выручки и чистой 

прибыли ООО «Тeнзoр» в 2020 – 2021 году после 

падения этих показателей с 2017 года связан с 

динамикой их у AO «Рикор Электроникс». Ди-

лерские отношения в отношении основной про-

дукции «РИКОР» проявляются, видимо, косвен-

но во взаимных поставках комплектующих и т.п.  

О взаимодействии ООО «Тeнзoр» и AO «Ри-

кор Электроникс» говорит анализ договорной 

работы. Выводы можно сделать такие. «Тeнзoр» 

использует договоры поставки (резисторов и 

т. п.), оказания услуг (производства по техниче-

ским заданиям конденсаторов и т.п.), договор 

комиссии или купли-продажи (с «Рикор Элек-

троникс» на его ассортимент). По договорам с 

основными контрагентами до 2018 г. руковод-

ство пыталось договариваться в досудебном по-

рядке. Это было удобно делать при договоре по-

ставки с покупателями, заказчиками. В 2016 г.  

арбитражный суд утвердил мировое соглашение 

ООО «Тeнзoр» и ОAO «Завод Радиоаппарату-

ры», например. По мелким контрагентам ис-

пользовали специфические рыночные санкции с 

постепенным отказом от отношений. Убытки 

списывались на прибыль, себестоимость, зара-

ботную плату менеджеров. Обращения в суд 

носили неудачный характер. Так, после арбит-

ражного разбирательства с AO «ПО Уральский 

оптико-механический завод» в 2013 г. по дого-

вору поставки от 26.10.2010 арбитражный суд 

Свердловской области установил, что товар был 

поставлен ответчику, что он признал и произвел 

оплату в 2013 г. Однако, в связи с отсутствием 

ссылок в представленных накладных на договор 

поставки №67/10 от 26.10.2010, отсутствием 

иных доказательств, позволяющих квалифици-

ровать передачу товара в рамках заявленного 

договора, правоотношения, сложившиеся на 

основе указанных товарных накладных, суд 

квалифицирует как разовую сделку купли-

продажи. Требование ООО «Тeнзoр» выплатить 

ему ответчиком основной долг и проценты за 

пользование чужими денежными средствами бы-

ло удовлетворено лишь частично [11]. В 2018 г. 

общество обращалось в арбитраж еще 2 раза, в 

2019 г. – еще два раза и один раз в 2020 г. (см. 

табл. 4). Все дела в силу каких-то причин за-

крыты для просмотра. А с 21 июня 2021 г. в 

ООО «Тeнзoр» меняется генеральный директор 

(вероятность, что новый директор уже в 2020 г. 

активно включался в работу общества, под-

тверждает ряд неформальных фактов). С 2020 г. 

отмечается рост выручки (в 2021 г. – на 8%, 

193.6 млн руб.) и чистой прибыли (на 26%, 7.7 

млн руб.) [12]. В 2022 г. выручка составила уже 

199 млн руб. Этот рост явно связан с изменени-

ем товарной политики холдинга «Рикор» в т.ч. 

«Рикор Электроникс»). Интересно и отсутствие 

арбитражных дел в практике ООО «Тeнзoр» с 

2020 г. (см. табл.  4). Интересно, стала ли ООО 

«Тeнзoр» резидентом технопарка холдинга «Ри-

кор», где юридическое сопровождение осуществ-

ляет компания «Корсаков и партнеры», входящая 

в сотню лучших аудиторских фирм РФ [13].  

 

Дискуссия 

 

Проблеме развития радиоэлектронного ком-

плекса России уделяется сегодня достаточно 

большое внимание. По запросу «радиоэлек-

тронная промышленность» в базе данных (БД) 

e-library.ru нашлось 345 публикаций с 1990 г. 

(одна) по 2003 г. (две). При этом за 2019–2023 

гг. было опубликовано 93 материала. Попыта-

емся дать общий контент-анализ их тематики в 

таблице 5 (подсчитано авторами на основе БД 

e-library.ru 23.05.2023, номера даются по поряд-

ку по годам в подборке «радиоэлектронная 

промышленность» e-library.ru).  

Самое большое количество материалов 

опубликовано по теме инноваций, технологиче-

ской модернизации и диверсификации. По пер-

вой теме публикации сконцентрированы в 2019 

и 2020 г., а по второй – в 2020 г. Далее интерес 

к темам падает. В 2021 г. четыре публикации 

касались импортозамещения. В 2022 г. по две 
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публикации касались стратегии развития радио-

электронной промышленности и конкуренто-

способности и устойчивого развития. 

Распределение публикаций по журналам и 

сборникам таково. В 2023 – из 9 (1–9), 7 в жур-

налах, 2 в сборниках; в 2022 – из 18 (10–27),     

11 в журналах, 7 в сборниках; в 2021 – из 17 

(28–44), 9 в журналах, 8 в сборниках; в 2020 – 

из 25 (45–69), 20 в журналах, 2 в сборниках; в 

2019 – из 23 публикаций (70–93), 12 в журна-

лах, 5 в сборниках. Интересно, что в 2019 году 

из 23 публикаций (с 70 по 93) подавляющее 

большинство работ (18) принадлежат группе 

авторов, в числе которых неизменно присут-

ствовали (с 83 по 91) М.А. Батьковский,         

П.В. Кравчук. Авторы реализовывали проект с 

поддержкой РФФИ, с учетом механизма реализа-

ции этих проектов, можно говорить о качестве.  

Если учитывать только публикации в изда-

ниях, включенных в перечень ВАК, то получим 

следующий результат: в 2023 – 4 (1–4); в 2022 – 

6 (5–10); в 2021 – 7 (11–17); в 2020 – 9 (18–26); в 

2019 – 8 (27–34). Всего с 2019 по 2023 г. – 34 

публикации (36.6% от общего количества). В 

целом статьи распределяются достаточно рав-

номерно по годам.  

В целом разнообразие тем и подходов (эко-

номисты, связисты, т. п.), наличие отдельных 

Таблица 4 

 Структура арбитражных дел ООО «Тeнзoр» 

Тип спора Причина Дата Ответчик 

Экономические споры  

по гражданским  

правоотношениям 

О неисполнении  

или ненадлежащем  

исполнении обязательств 

по договорам поставки 

от 28 января 2020 года AO «МР3» 

от 22 ноября 2019 года AO «МР3» 

от 4 октября 2018 года AO «КЭМЗ»   

от 17 апреля 2018 года AO «УЗМ  

«МАГНЕТРОН» 

от 19 апреля 2016 года ОAO «Завод  

Радиоаппаратуры» 

 
Таблица 5 

Тематика материалов в подборке «радиоэлектронная промышленность», 

 опубликованных с 2019 по 2023 г. [14] 

Наименование 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 

В целом о РЭП 
1, 2,5,8 

26,25,19,18,14,

11,10 
41,30 69,57,56,55,48 91,86,72,73,70 

Стратегия РЭП 9,3 22,30 28 54,46  

Конкурентоспособность 

и устойчивое развитие 
 18,13 33  82,81 

Импортозамещение  17 43,39,37,29  79,75 

Господдержка  4  35,32 60 92,79,75 

Инвестиции     90,89,85,80,71 

Инновации, НИОКР, 

технолог. модернизация 8 15 31,16 
67,65,63,58,53,50, 

49 

93,90,89,88,87,

86,85,84,83,80,

79,76 

Диверсификация  
   

64,65,61,62,60,59,5

8,50 
 

ЭММ и методы  12 38 68,65  

Реструктуризация   23    

Крупный, средний  

и малый бизнес 
 21    

Аутсорсинг сбыта      

Политика товарная  6  36,31  3,78 

Продвижение  24    

ВСЕГО 9 (1–9) 18 (10–27) 17 (28–44) 23 (45–69) 23 (70–93) 
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интересных работ [18; 21; 23; 24], на наш 

взгляд, не говорит о том, что идет поиск общей 

стратегии, подхода, набора понятных всем ин-

струментов. Невелик объем публикаций с серь-

езным анализом опыта модернизации и им-

портозамещения [18; 20]. Количество материа-

лов не переходит в качество. И главное – пол-

ностью отсутствует полемика, творческая науч-

ная дискуссия в публикациях.    

 

Заключение 

 

 Радиоэлектронный комплекс России 

был сформирован на основе вертикально инте-

грированных крупных предприятий, управление 

которыми шло на основе государственных пла-

нов, территориально-отраслевых балансов 

(школа Н.Н. Баранского). В постсоветское вре-

мя многие из подобных заводов практически 

исчезли. Сохранившиеся в рамках каких-то госу-

дарственных корпораций, компаний крупные и 

средние предприятия в последнее время столк-

нулись с разрушением логистических цепочек, 

санкциями, давлением на потенциальных 

контрагентов. Сегодня они пытаются доказать 

свою конкурентоспособность, способность 

быстро, без потери своего рынка, значительного 

снижения оборота и прибыли приспосабливать-

ся к любым изменениям внешней среды. Госу-

дарство оперативно приняло ряд мер для под-

держки отрасли. Они носили прежде всего нор-

мативно-правовой и инвестиционный характер. 

Результаты были противоречивы. Как отмечают 

исследователи А.В. Соколов, В.А. Бажанов, на 

покупку телекоммуникационного оборудования 

российским бизнесом и государством израсхо-

довано 1150 млрд р., однако, из них только 7% 

использовано в продуктах отечественного про-

изводства. Доля импорта в разных отраслях-

потребителях достигает 93%. Даже те информа-

ционно-коммуникационные системы, собирае-

мые на отечественных предприятиях, которые 

связаны с безопасностью, используют ино-

странную компонентную базу. На мировом 

рынке высокотехнологичных машиностроитель-

ных производств, в том числе электроники, РФ 

занимает 0.5% от общего объема. А доля   высо-

котехнологичного импорта достигает 60% [23]. 

 «Старые» управленческие кадры, инженеры 

привыкли к относительной стабильности и не 

смогли встроиться в новую быстроменяющуюся 

реальность. Научные заделы, разработки в не-

малой части оказались недостаточно перспек-

тивными для развития. Малый бизнес либо вы-

живал за счет старых связей, либо просто об-

служивал интересы руководителей разного 

уровня. Стремясь получить преимущества и 

льготы, как заметила А.Л. Толпыгина, предпри-

ятия меняли «лейбл» на импортируемую про-

дукцию, поставляли ее через российские фирмы 

с иностранным участием [24, с. 45–46]. Про-

блема в немалой степени в том, что модели мо-

дернизации, предлагаемые на основе классиче-

ского системного, функционального, факторно-

го анализа, выглядят неубедительно, а главное –  

не приносят ощутимого результата, ибо пере-

чень сфер возможного использования радио-

электроники быстро расширяется с переходом к 

шестому технологическому укладу. 

На наш взгляд, требуется реструктуризация 

и переход от вертикальной интеграции к сете-

вому взаимодействию крупных компаний с ма-

лым, средним бизнесом. Сопоставляя различ-

ные прямые и косвенные показатели конкретно-

го крупного и малого предприятия, мы сделали 

вывод о том, что такое сотрудничество уже 

идет, создавая новую сетевую экономику в РФ, 

которая может быстро приспосабливаться к ди-

намике спроса и любым изменениям внешней 

среды в научно-технической, технологической, 

социальной и политической сферах. Оно обес-

печивает определенную устойчивость развития 

экономики РФ в целом и отдельных отраслей, 

медленно приводя к импортозамещению и мо-

дернизации.  

Нами выделяются некоторые инструменты 

поддержания конкурентоспособности институ-

ционального уровня (экспортные центры, техно-

парки, т. п.), которые образуют инновационные 

кластеры межотраслевого (напр., приборострои-

тельного) характера [подробнее см.: 21, c. 64]. 

Отношения могут закрепляться формально 

(вхождением малых предприятий в концерны и 

холдинги, участием в технопарках в качестве 

резидентов), а могут оформляться специальны-

ми договорами. 

На оперативном и тактическом уровне на 

первый план выходят коммерческие инструмен-

ты (товарная, ценовая, сбытовая политика, про-

движение), выбор которых гибко варьируется 

на всех уровнях сети. 

Малый бизнес, сохраняя свои производ-

ственные программы, может на коммерческой 

основе осуществлять НИОКР по заказу круп-

ных компаний, производить комплектующие и 

инструмент, продвигать продукт   крупных хол-

дингов небольшими партиями, экономически 

невыгодными крупным производствам, увели-

чивать оборачиваемость складов партнерам за 

счет аутсорсинга складских операций. Это вли-

яет на устойчивость экономики России и отрас-

ли. Единственное, что следует помнить, на наш 

взгляд, – инструментальная модель крупных 

компаний, малых предприятий должна быть 
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индивидуальной (результатом собственного 

опыта), чтобы быть эффективной.  

Сегодня особое внимание обращается на та-

кие хозяйственные договоры, как договоры аут-

сорсинга, комиссии, дистрибуции. Правда, при 

этом возрастает само количество договоров. 

Иногда сделка оформляется одним особым до-

говором, «немодельным» или смешанным, объ-

единяющим черты нескольких типов договоров в 

единый. Таким, например, является договор кон-

сигнации. Этот вариант договора комиссии дает 

определенные преимущества малым предприя-

тиям. Он может учесть специфические, индиви-

дуальные черты сотрудничества, особо детально 

фиксировать риск неисполнения или ненадле-

жащего исполнения договора, например, на ос-

нове одностороннего отказа от исполнения дого-

вора контрагентам [17]. Однако в этом случае 

возрастает риск проигрыша в суде исков круп-

ным партнерам, банкам, налоговым органам. 

На наш взгляд, в связи с этим необходимо 

обеспечение доступа малого бизнеса к квали-

фицированной юридической помощи при орга-

низации договорной работы. Это позволяет 

экономить на квалификации юриста, занимаю-

щегося юридической поддержкой договорной 

деятельности малого предприятия, и не попа-

дать в зависимость от юридических служб бо-

лее крупных партнеров. 
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The authors, based on the theoretical analysis of the practical experience of the restructuring of the radio-electronic in-

dustry plant, justify the expediency of interaction between large companies and small and medium-sized manufacturing 

enterprises, emphasize the importance of this interaction in the process of import substitution, ensuring the sustainability of 

the Russian economy. Comparing the indirect indicators of a particular large and small enterprise, the authors conclude that 

cooperation allows building a new network economy that can quickly adapt to the dynamics of demand and any changes in 

the external environment in the scientific, technical, technological, social and political spheres. At the same time, the tools 

for maintaining the competitiveness of the institutional level are highlighted (innovation clusters, technoparks, etc. and 

commercial instruments (commodity, price, sales, policy, promotion), the choice of which varies flexibly at all levels of the 

network. Special attention is paid to business contracts.  
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В настоящее время растет количество и частота кибератак на активы организаций и бизнеса. Угрозы ста-
новятся всѐ более изощренными. В защите информационной безопасности ищутся уязвимости, которые по-
могают злоумышленникам реализовать угрозы и нанести ощутимый ущерб. Поэтому вопрос защищенности 
информационных активов актуален. Цель данной работы – рассмотрение основных факторов информацион-
ной безопасности бизнес-процессов с привлечением инструментария нечѐткой логики. Авторами рассмотре-
ны вопросы методологии и методов, применяемых для анализа и оценки рисков информационной безопасно-
сти. Выделены основные факторы, влияющие на оценку рисков информационной безопасности, – уязви-
мость, угроза и ценность актива. Для описания факторов предложен лингвистический подход с применением 
терм-множеств. Разработана нечѐткая экспертная система для анализа и оценки рисков информационной 
безопасности с использованием пакета прикладных программ MATLAB и пакета расширения Fuzzy Logic 
Toolbox. Для нечѐткого вывода использован алгоритм Мамдани. Полученные результаты оценок рисков ин-
формационной безопасности для организаций разного уровня продемонстрировали адекватность предложен-
ной модели. Также данная экспертная система может быть использована для мониторинга и прогнозирования 
рисков информационной безопасности бизнес-процессов. 

 
Ключевые слова: риски и угрозы информационной безопасности, уязвимость, ценность актива, нечѐткая 

логика, нечѐткий логический вывод. 

 

Введение 

 

В связи с возрастающей интеллектуализаци-

ей экономической и производственной деятель-

ности общества цена и значимость информаци-

онных ресурсов значительно увеличивается [1, 2]. 

Приобретает значение их сохранность, так как 

информационные активы субъекта могут под-

вергаться атакам, использующим уязвимости 

информационной системы и программного 

обеспечения компьютеров. Главными уязвимо-

стями открытых систем являются: низкая за-

щищенность внешнего периметра сети, доступ-

ного из Интернета; низкая защищенность от 

проникновения в технологическую сеть; недо-

статки конфигурации устройств; недостатки 

сегментации сетей и фильтрации трафика; ис-

пользование словарных паролей; использование 

устаревших версий программного обеспечения. 

Учитывая, что количество и частота попыток 

несанкционированного доступа к информации 

непрерывно возрастает, – так, в первом полуго-
дии 2023 года число кибератак в России увели-

чилось примерно в два раза [3] и при этом появ-

ляются новые виды угроз, – то анализ и оценка 

величины рисков информационной безопасно-

сти являются актуальными и чрезвычайно важ-

ными.  

Суть анализа состоит в том, чтобы опреде-

лить имеющиеся риски, оценить их величину и 

выработать меры по их уменьшению, а также 

убедиться, что риски заключены в приемлемые 

рамки [4]. В процессе анализа определяются 

основные информационные активы и их цен-

ность для организации; идентифицируются 

имеющиеся угрозы и уязвимости безопасности, 

а также возможные осуществления угроз; рас-

считываются риски, связанные с реализацией 

угроз безопасности [5]. Самой сложной задачей 

является определение ценности активов и иден-

тификация угроз и уязвимости безопасности. 

Очевидно, что полностью защитить ценные ин-

формационные активы невозможно, но можно 

грамотно оценить риски и защитить самое не-

обходимое, сэкономив на остальном. 

Оценку рисков информационной безопасно-
сти можно выполнить количественными, каче-

ственными или смешанными методиками. Для 
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измерения величины риска и ожидаемого ущер-

ба применяют количественную или качествен-

ную оценку. При количественной оценке требу-

ется достаточно большая и достоверная база 

данных, приближенная к ситуации оцениваемо-

го субъекта, а при качественной оценке присут-

ствует субъективность оценки и повышенная 

гипотетичность результатов [6]. Но у качествен-

ной оценки есть ощутимое преимущество – еѐ 

можно выполнить с минимальными затратами 

ресурсов, что позволяет более широко приме-

нять этот вид оценки рисков [7].  

Нами рассматриваются случаи, когда четко 

определить величину риска трудно и в этой си-

туации лучше всего использовать инструмента-

рий нечѐткой логики, имеющий качественную 

оценку [8]. Следовательно, цель данного иссле-

дования состоит в выявлении применимости 

инструментария нечѐткой логики для анализа и 

оценки рисков информационной безопасности с 

учетом ценности информационных активов и 

вероятности их уязвимости и угрозы безопасно-

сти. Для моделирования экспертной системы по 

оценке рисков информационной безопасности 

нами был использован пакет прикладных про-

грамм Fuzzy Logic Toolbox for MATLAB.  

 

Методология и методы 

 

Создателем теории нечѐтких множеств и не-

чѐткой логики с полным основанием считается 

профессор Калифорнийского университета 

(Беркли) Лютфи Аскер Заде. Началом его работ 

в этой области исследований послужила статья, 

написанная в 1965 году под названием «Fuzzy 

sets» («Нечѐткие множества»). В этой работе 

было показано отличие классической теории 

множеств от теории нечѐтких множеств, в кото-

рых применялась градуированная оценка отно-

шения принадлежности элементов множеству. 

Это отношение описывалось при помощи 

функции принадлежности µА(х), где µА(х) ука-

зывала степень (уровень) принадлежности эле-

мента х подмножеству А. Если высота нечѐтко-

го множества А равна 1 (sup µА(х)=1), то нечѐт-

кое множество А – нормально, а при sup µА(х)<1 

– субнормально. 

Функция принадлежности (Membership 

Function), имеющая треугольную форму (при-

меняемую нами в экспертной системе), описы-

вается числами (a, b, c) и формулой (1), по ко-

торой вычисляются значения в точке х: 
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Если (b–a)=(c–b), то получается симметрич-

ный треугольник и функция принадлежности 

однозначно задается двумя параметрами из чи-

сел (a, b, c). 

В теории нечѐтких множеств важное значение 

занимают лингвистические переменные, значения 

которых называются термами, а множество воз-

можных значений – терм-множеством. 

Структуру лингвистической переменной 

можно описать набором (N, T, X, G, M), в кото-

ром N – название переменной; T – терм-

множество N; X – универсальное множество с 

базовой переменной x; G – некоторое синтакси-

ческое правило, которое может быть задано в 

форме бесконтекстной грамматики, порождаю-

щей термы множества T; M – семантическое 

правило, которое позволяет поставить в соот-

ветствие каждому новому значению данной 

лингвистической переменной, получаемому с 

помощью процедуры G, некоторое осмыслен-

ное содержание посредством формирования 

соответствующего нечеткого множества [9]. 
В качестве нечѐткого логического вывода вы-

бираем алгоритм Мамдани (Mamdani) (рис. 1). Он 
представляет собой упрощение более общего ме-
ханизма, который базируется на «нечѐтком выво-
де» и обобщенном правиле дедукции (generalised 
modus ponens).  

Алгоритм Мамдани реализован в пакете при-

кладных программ Fuzzy Logic Toolbox for 

MATLAB, поэтому это дает возможность исполь-

зовать его в разработке экспертной системы. 

В данном исследовании риск информацион-

ной безопасности является функцией угрозы, 

уязвимости и ущерба, зависящего от ценности 

актива. Уязвимости неотъемлемы от объекта 

информатизации и обусловливаются слабостью 

в системе защиты, что и делает возможной реа-

лизацию угрозы [10]. Оценка уязвимости актива 

по отношению к угрозе определяется степенью 

простоты или легкости, с какой активу может 

быть нанесен ущерб [11]. Уязвимость сама по 

себе не причиняет ущерб, но является условием, 

 
Рис.1. Алгоритм Мамдани [15] 
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санкционирующим воздействие угрозы на акти-

вы. В противоположность уязвимости угроза 

обладает способностью наносить ущерб акти-

вам и, в критических ситуациях, ущерб органи-

зации в целом. Мерой угрозы является вероят-

ность еѐ реализации. 

Для того чтобы определить политику инфор-

мационной безопасности, активы организации 

необходимо идентифицировать и проранжиро-

вать [12]. С точки зрения своей ценности активы 

должны иметь гарантированную защиту [13]. 

Таким образом, уровень риска информационной 

безопасности R(ib) с учетом ожидаемых потерь 

можно оценить по следующей зависимости: 

R(ib) = {P(ugr); P(uyaz); А(tsen)}, (2) 

где P(ugr) – вероятность реализации угрозы ин-

формационной безопасности; P(uyaz) – вероят-

ность наличия уязвимости; А(tsen) – степень 

ценности актива. 

Определим входные и выходные переменные 

нечѐткой модели, а также их терм-множества, 

показав полученные данные в таблице 1.  

Далее в интерактивном режиме редактора си-

стем нечѐткого вывода FIS в пакете прикладных 

программ Fuzzy Logic Toolbox for MATLAB фор-

мируем схему экспертной системы оценки рисков 

информационной безопасности (рис. 2). 

В редакторе функций принадлежности 

Membership Functions как для входных пере-

менных, так и для выходной переменной задаем 

форму функций принадлежности, параметры, 

диапазон [14]. Тип формы функций – треуголь-

ный. Диапазон изменения входных переменных 

– от 0 до 1. Выходная переменная будет оценена 

нами в диапазоне от 0 до 100. Параметры термов 

входных переменных будут следующие: VL – 

очень низкая [0 0 0.25]; L – низкая [0 0.25 0.5];     

M – средняя [0.25 0.5 0.75]; H – высокая [0.5 

0.75 1]; VH – очень высокая [0.75 1 1]. Парамет-

ры термов выходной переменной имеют следу-

ющие значения: VL – очень низкий [0 0 25];           

L – низкий [0 25 50]; M – средний [25 50 75];     

H – высокий [50 75 100]; VH – очень высокий 

[75 100 100]. 

На рисунке 3 показано формирование функ-

ции принадлежности P(uyaz) вероятности нали-

чия уязвимости как в информационной системе, 

так и в активе. Параметры выходной перемен-

ной – уровень риска информационной безопас-

ности R(ib) для терма H – высокий приведены 

на рисунке 4. 

При составлении системы лингвистических 

правил вида «если…, то…» используем разра-

ботанную для данной экспертной системы ме-

тодику, характеризующую влияние вероятно-

стей уязвимости, реализации угроз и степени 

ценности актива на оценку риска информаци-

онной безопасности (табл. 2). 

Правила IF <условие 1> AND <условие 2> 

…AND <условие n> THEN <заключение> в 

разработанной экспертной системе содержат 

несколько условий. Конъюнктивные правила 

(conjunction) – правила И или AND требуют 

одновременного выполнения всех условий [15]. 

Таблица 1 

Описание входных и выходных переменных нечѐткой модели 

Лингвистические переменные Название Вид терм-множества 

Входная переменная P(ugr) 
вероятность реализации 

угрозы 

VL – очень низкая; L – низкая;  

M – средняя; H – высокая; VH – очень высокая 

Входная переменная P(uyaz) 
вероятность наличия 

уязвимости 

VL – очень низкая; L – низкая;  

M – средняя; H – высокая; VH – очень высокая 

Входная переменная А(tsen) 
степень ценности актива VL – очень низкая; L – низкая;  

M – средняя; H – высокая; VH – очень высокая 

Выходная переменная R(ib) 
уровень риска информа-

ционной безопасности 

VL – очень низкий; L – низкий;  

M – средний; H – высокий; VH – очень высокий 

Разработано авторами. 

 

 
Рис.2. Схема экспертной системы оценки рисков информационной безопасности 

Разработано авторами 
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Для этой логической операции используется 

реализация – нахождение минимума. Заключе-

ние содержит оператор, объединяющий объект 

и значение его характеристики. Весовой коэф-

фициент в логической операции принимается 

равным 1. С учетом трех входных и одной вы-

ходной переменной, а также пяти термов у каж-

дой переменной мы получили 125 правил. Пра-

вила в пакете прикладных программ Fuzzy 

Logic Toolbox for MATLAB были введены при 

помощи редактора правил нечеткого вывода – 

Rules, что продемонстрировано на рисунке 5. 

Для выполнения процедуры преобразования 

нечѐткого множества в чѐткое число – дефаззи-

фикации (defuzzification) в реализации нашего 

алгоритма использовался метод Centroid – цен-

тра тяжести. При данном методе обычное зна-

чение выходной переменной равно абсциссе 

точки центра тяжести площади, ограниченной 

графиком кривой функции принадлежности 

соответствующей выходной переменной [14]. 

Значение результирующей переменной 

рассчитывается по формуле (3): 

( )

R(ib) ,

( )

Max

Min

Max

Min

x x dx

x dx












                (3) 

где R(ib) – результат дефаззификации; х – пере-
менная, соответствующая выходной лингвисти-
ческой переменной; µ(х) – функция принадлеж-
ности нечеткого множества, соответствующего 

 
Рис. 3. Данные лингвистической переменной P(uyaz) вероятности наличия уязвимости для терма М – средний 

Разработано авторами 

 

 
Рис. 4. Параметры выходной переменной уровень риска информационной безопасности R(ib) для терма H – высокий 

Разработано авторами 

 

Таблица 2 

Правила контроля в экспертной системе 

 Вероятность уязвимости и угрозы 

VH  H  M  L  VL  

Степень 

ценности 

актива 

VH  VH Риск VH Риск H Риск H Риск M Риск 

H  VH Риск H Риск H Риск M Риск M Риск 

M  H Риск H Риск M Риск M Риск L Риск 

L  H Риск M Риск M Риск L Риск VL Риск 

VL  M Риск M Риск L Риск VL Риск VL Риск 

VL – очень низкий; L – низкий; M – средний; H – высокий; VH – очень высокий 

Разработано авторами 
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выходной переменной после этапа аккумуля-
ции; Min и Max – левая и правая точки интерва-
ла носителя нечеткого множества рассматрива-
емой выходной переменной. 
 

Результаты исследования 

 
Особенностью нечѐткой экспертной системы 

является одновременное срабатывание всех за-

данных правил, с различной степенью их влия-

ния на выходное значение. Поэтому примене-

ние данной экспертной системы для прогноза 

оценки рисков информационной безопасности 

более чем оправданно, так как соответствует 

реальным данным в экономике России. Приве-

дем примеры вычислений нечѐткого вывода. 

Если мы прогнозируем и оцениваем риски 

информационной безопасности организации 

малого бизнеса в 2023 году, то характерными 

составляющими, по оценкам экспертов, будет 

высокая уязвимость информационных ресурсов 

P(uyaz)=0.6, вероятность реализации угрозы 

ниже средней P(ugr)=0.35 (данные организации 

не так часто подвергаются атакам), средняя сте-

пень ценности активов А(tsen)=0.45; уровень 

тяжести последствий рисков информационной 

безопасности будет выше среднего и равен 

R(ib)=60.5%. Это повлечет за собой перебои в 

работе сервера, в электронной почте, сбои в 

программном обеспечении, но не затронет репу-

тацию организации (поскольку база контента  

небольшая).   

Для среднего бизнеса количество атак воз-

растает и вероятность реализации угрозы будет 

равна P(ugr)=0.5, вероятность уязвимости ре-

сурсов средняя P(uyaz)=0.45, активы, подверга-

ющиеся атакам, имеют среднюю степень цен-

ности А(tsen)=0.5; уровень тяжести последствий 

рисков информационной безопасности будет 

средний и равен R(ib)=50%. Это объясняется 

большей защищенностью информационных ак-

тивов. Предположительно, данный ущерб не 

принесѐт большие потери, но он может затро-

нуть репутацию организации, что тоже повле-

чет за собой нежелательные явления. 

Положение вещей меняется, когда речь идет 

о крупной компании, в этом случае даже не-

большие повреждения ценных активов, кото-

рыми располагает большой бизнес, могут вы-

звать значительные потери, измеряемые ущер-

бом на десятки миллионов рублей. Если ущерб 

большой или близок к критическому, то могут 

нарушиться логистические цепочки, прекратят 

свое действие договоры, остановится производ-

ство, разрушится престиж организации. При 

этом некоторые ценные активы даже могут 

быть не восстановлены, например программные 

продукты и средства связи. Для оценивания рис-

ков информационной безопасности крупной ком-

пании выберем следующие параметры: высокую 

вероятность реализации угрозы – P(ugr)=0.6, ве-

роятность уязвимости ресурсов ниже средней 

P(uyaz)=0.3; высокую степень ценности активов 

А(tsen)=0.8, при этом уровень рисков информа-

ционной безопасности будет ближе к очень вы-

сокому и равен R(ib)=75.7%. Результаты вычис-

лений нечеткого вывода для крупной компании 

приведены на рисунке 6. 

Приведенные примеры использования раз-

работанной нами экспертной системы в среде 
пакета прикладных программ Fuzzy Logic 

Toolbox for MATLAB для анализа и оценивания 

 
Рис. 5. Сформированная база правил нечеткого вывода в редакторе Rules 

Разработано авторами 
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рисков информационной безопасности демон-

стрируют применимость еѐ для предсказания 

ситуации, в которой может оказаться компания 

или организация, если не будет защищать свои 

активы и непрерывность бизнеса от вероят-

ностных уязвимостей и кибератак. 

 

Заключение 

 
Доступность программного продукта 

MATLAB с расширением инструментария не-

чѐткой логики Fuzzy Logic Toolbox и простота 

его использования по сравнению с другими ав-

томатизированными программами дает воз-

можность применения данной экспертной си-

стемы для анализа и оценивания рисков инфор-

мационной безопасности организации любого 

масштаба. Недостатки, которые имеются, – за-

висимость базы данных нечѐтких правил от 

входов в систему, статичность и нелинейность 

нечѐтких правил, а также невозможность ма-

шинного обучения и распознавания образа типа 

нейронной сети можно нивелировать, если 

применить автоматизированную экспертную 

систему в сочетании с системами икусственного 

интеллекта или нейронными сетями [16].  

Таким образом, можно сделать вывод, что 

при соответствующей настройке полученной 

экспертной системы при помощи пакета при-

кладных программ Fuzzy Logic Toolbox for 

MATLAB для конкретной ситуации в компании 

нечѐткую модель можно использовать не только 

для анализа и оценки рисков информационной 
безопасности, но и в мониторинге и в прогнози-

ровании рисков [17]. 
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Currently, the number and frequency of cyber attacks on the assets of organizations and businesses is growing. 

Threats are becoming more sophisticated. In the protection of information security, vulnerabilities are being sought that 

help attackers implement threats and cause tangible damage. Therefore, the issue of security of information assets is rele-

vant. In this article, attention is paid to information security and the problem of analysis and assessment of information 

security risks with the use of fuzzy logic tools is considered. The issues of methodology and methods used for the analysis 

and assessment of information security risks are considered. A qualitative assessment method has been chosen. The main 

factors influencing the assessment of information security risks are highlighted – vulnerability, threat and asset value. A 

linguistic approach using term sets is proposed to describe the factors. A fuzzy expert system has been developed for the 

analysis and assessment of information security risks using the MATLAB application software package and the Fuzzy Log-

ic Toolbox extension package. The Mamdani algorithm is used for fuzzy inference. The obtained results of information 

security risk assessments for organizations of different levels demonstrated the adequacy of the proposed model. Also, this 

expert system can be used to monitor and predict information security risks. 

 

Keywords: information security risks, information security threats, vulnerability, asset value, fuzzy logic, fuzzy logical 
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В условиях быстро меняющейся экономической среды важно, чтобы университеты могли быстро адапти-
роваться и реагировать на новые вызовы рынка труда и обострившейся глобальной конкуренции. В этом кон-
тексте важным аспектом становится внутреннее предпринимательство, то есть способность персонала уни-
верситета действовать как предприниматели и создавать новые возможности для университета в виде разра-
ботки новых образовательных и научных продуктов. Университеты сохраняют свою академическую функ-
цию, но приобретают при этом дополнительный потенциал для решения практических задач и применения 
научных достижений в коммерческих и социальных проектах в новых реалиях. Это способствует совершен-
ствованию внутренних процессов вуза, его системы управления персоналом, повышает финансовую устой-
чивость образовательной организации и формирует креативный человеческий капитала. Актуальность рабо-
ты обусловлена необходимостью изучения проблем, с которыми сталкивается университет при развитии 
внутреннего предпринимательства в современных условиях, когда сформировавшийся кадровый и управлен-
ческий состав ориентирован на академическую деятельность, но не обладает в большинстве своем предпри-
нимательской инициативой и соответствующими компетенциями. Целью исследования является развитие 
внутреннего предпринимательства организации и креативного человеческого капитала на примере Нижего-
родского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Эмпирической базой исследования послу-
жили: данные с официальных сайтов ННГУ им. Н.И. Лобачевского, отчеты о финансово-хозяйственной дея-
тельности, информационно-аналитические показатели мониторинга российских университетов от ГИВЦ, 
приказы и нормативные положения вуза. Новизна исследования состоит в обобщении концепций и совре-
менных практик реализации внутреннего предпринимательства в совокупности с анализом системы управле-
ния персоналом современного университета для разработки мероприятий, направленных на повышение эф-
фективности функционирования вуза. Практическая значимость исследования заключается в том, что ре-
зультаты позволят оптимизировать в университете процессы внутреннего предпринимательства, развить 
внутренние коммуникации, раскрыть потенциал персонала, улучшить финансовое положение организации, 
повысить лояльность к работодателю, а также повысить ее репутационный уровень. 

 
Ключевые слова: управление персоналом, управление университетом, внутреннее предпринимательство, 

методы оценки, человеческий капитал. 

 

Введение 

 
В современных условиях организации стал-

киваются с высокой конкуренцией, быстрыми 

технологическими изменениями и постоянно 

меняющимся рынком. Для выживания органи-

зации и ее процветания необходим эффектив-

ный менеджмент, направленный на качествен-

ное управление персоналом.  

Внутреннее предпринимательство является 

одним из факторов повышения гибкости, инно-

ваций и конкурентоспособности, при этом ста-

новясь все более популярным в современных 

организациях. Поэтому система управления 

персоналом должна подстраиваться и учиты-

вать аспекты внутреннего предприниматель-

ства, ориентироваться на формирование нового 

класса сотрудников, обладающих креативным 

мышлением и предпринимательскими способ-

ностями.  

Комбинация двух факторов, а именно внут-

реннего предпринимательства и эффективно 

выстроенной системы управления персоналом, 

дает возможность университету разрабатывать 

новые решения, продукты, услуги, создавать 

новые направления развития организации за 

счѐт активного участия и вовлечения сотрудни-

ков компании в деятельность вуза [1]. 

Система управления персоналом универси-

тета должна быть гибкой, адаптивной и ориен-

тированной не только на цели вуза, но и «за-

крывать» потребности ее сотрудников. Она 
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должна поддерживать корпоративную культуру 

и ценности, обеспечивать эффективные комму-

никации и обмен информацией между разными 

уровнями менеджмента и персоналом, а также 

повышать мотивацию и лояльность сотрудни-

ков к организации. 

Благодаря внутреннему предприниматель-

ству улучшается система управления персона-

лом, а именно: 

1. Сотрудники генерируют идеи, что поло-

жительно влияет на интеллектуальный и креа-

тивный трудовой потенциал университета; 

2. Развивается культура предприниматель-

ства среди персонала, при котором сотрудники 

становятся более ответственными, активными, 

творческими и инициативными; 

3. Происходит прирост новых знаний внутри 

университета за счѐт дополнительного обуче-

ния, фокусирования сотрудников на чем-то но-

вом, привлечения дополнительных высококва-

лифицированных специалистов со стороны; 

4. Оптимизируется система управленческой 

работы и повышается лояльность сотрудников к 

руководству. Сотрудники чувствуют себя важ-

ными для организации и более ответственными 

за результаты своей работы; 

5. Развивается потенциал работников, они 

имеют возможность внедрять свои идеи и по-

вышать потенциал организации в целом.  

Внутреннее предпринимательство является 

эффективным инструментов для роста показа-

телей организации. Для этого важно создать для 

сотрудников благоприятную и стимулирующую 

среду [2]. Многие организации уже адаптирова-

ли систему управления персоналом и внедрили 

внутреннее предпринимательство. Ниже будут 

представлены «кейсы», результаты нескольких 

зарубежных и отечественных компаний [3]. 

Согласно исследованию Deloitte, проведенно-

му в 2021 году [4, 5], говорится об эффективности 

практики внутренних стартапов и внутреннего 

предпринимательства в бизнес-стратегиях круп-

ных российских организаций. Одним из приме-

ров продуктов, созданных в рамках этой про-

граммы, является система «Цифровые партне-

ры» [6], которая позволяет автоматизировать 

взаимодействие компании со своими партнера-

ми, ускорить организационные процессы и по-

высить результативность работы в области 

снабжения, логистики и продаж. Другие раз-

личные формы поддержки внутреннего пред-

принимательства организовали такие россий-

ские предприятия, как «Яндекс», «Mail.ru 

Group», «Лаборатория Касперского», группа 

«НЛМК», «Северсталь» [7].  

В условиях быстро меняющегося рынка и 

технологических изменений важно, чтобы уни-

верситеты могли быстро адаптироваться и реа-

гировать на новые социально-экономические 

вызовы. В этом контексте важным аспектом 

становится внутреннее предпринимательство, 

то есть способность персонала университета 

действовать как предприниматели и создавать 

новые возможности для своего вуза. При этом 

университеты должны сохранить свою акаде-

мическую функцию, но при этом приобрести 

дополнительный потенциал для решения прак-

тических задач и применения научных дости-

жений в коммерческих и социальных проектах. 

Трансформация классического университета 

в русле наращивания предпринимательской ак-

тивности и компетенций – процесс сложный и 

многоаспектный. Многие исследователи видят 

процесс трансформации в предпринимательские 

университеты естественным и неизбежным [8]. 

Работа в этом направлении требует изменения 

сложившегося менталитета и культуры управ-

ления в вузах. 

 

Теоретико-методологические подходы 

 

Внутреннее предпринимательство (интрапре-

нерство) представляет собой форму предприни-

мательства, отличительной чертой которого явля-

ется то, что оно осуществляется на базе действу-

ющего предприятия или организации. При этом 

данный термин тесно связан с основополагающим 

определением предпринимательства.  

Слово «предприниматель» заимствованно из 

французского языка. Это слово впервые появи-

лось во французском словаре под названием 

Dictionnaire Universel de Commerce, составлен-

ном Жаком де Брюслоном и опубликованном в 

1723 году [9].  

Изучение предпринимательства восходит к 

работе конца XVII-го – XVIII-го веков ирланд-

ско-французского экономиста Ричарда Канти-

льона [10], которая была основополагающей для 

классической экономики. Он определил термин 

«предприниматель» так: лицо, которое платит 

определѐнную цену за продукт и перепродаѐт его 

по неопределѐнной цене, «принимая решения о 

получении и использовании ресурсов, в то же 

время признавая риск предприятия».  

Р. Вундерер и П. Дик выделяют три основ-

ных подхода к предпринимательству. Они 

утверждают: «Все многообразие концепций 

предпринимательства можно свести к трем ос-

новным – антрепренерство, интрапренерство, 

предпринимательство. В центре всех концепций 

стоит предприниматель, выступающий в разных 

ролях и на разных аренах хозяйственной актив-

ности» [11]. Предпринимательство как интра-

пренерство в трактовке Р. Вундерера и П. Дика 
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означает целенаправленное использование пред-

принимательского таланта и творческих способ-

ностей сотрудников на крупных предприятиях. 

Ключевыми фигурами здесь являются интрапре-

неры. Это наемные работники, которые отлича-

ются предпринимательской инициативой, осо-

бым духом предпринимательства и действуют 

как «предприниматели в предпринимательстве», 

то есть генерируют новые идеи и организуют 

прибыльный для предприятия бизнес [12]. 
Американский исследователь Г. Пинию в 

1983 г. вводит в активный научный оборот тер-
мин «интрапренер». Интрапренером он считает 
человека, действующего в условиях существу-
ющего предприятия [13]. Он утверждает, что 
интрапренерство – это саморегулируемый про-
цесс изобретателя-инициатора, его нельзя ни 
назначить, ни снять. Обычно это люди, облада-
ющие энергией и стремлением довести свою 
идею до практической реализации, несмотря ни 
на какие препятствия. Внутренний предпринима-
тель, по мнению Г. Пинию, с одной стороны, 
одинокий индивидуум, который среди всеобщего 
упадка соблюдает принятые на себя обязатель-
ства, следует своему призванию и, в конце кон-
цов, справляясь со многими препятствиями, по-
беждает. С другой – тип новатора, который пре-
одолевает сопротивление всего старого и добива-
ется того, чтобы новые идеи были приняты [14].  

Внутренних предпринимателей также назы-
вал мечтателями автор книги «Внутреннее 
предпринимательство» Гиффорд Пинчот III. Он 
определяет интрапренеров как «сотрудников, 
которые делают для корпоративных инноваций 
то же, что предприниматель делает для своего 
стартапа… Мечтатели, которые делают…» [14]. 

Г. Пинчот также считает, что интрепренер – 
человек, создающий новое предприятие [13]. 

Необходимо отметить, что интрапренерство 
порой отождествляется с антрепренерством, но 
эти понятия вполне разграничены. Интрапре-
нерство по сфере применения можно отнести к 
действию внутри существующего предприятия, 
тогда как антрепренерство – к созданию нового 
предприятия, нового бизнеса.  

Таким образом, внутреннее предпринима-
тельство (интрапренерство) отличается от 
обычной предпринимательской деятельности и 
антрепренерства, а также является процессом 
развития новых идей, продуктов и услуг внутри 
организации, осуществляемым сотрудниками 
для роста и развития компании. Это сложный 
механизм, для которого должны быть созданы 
определенные условия и предпосылки. 

 

О предпринимательском университете 

 
Рассмотрим некоторые концепции исследо-

вателей, которые смогут дать теоретическую 

основу реализации внутреннего предпринима-

тельства на базе университетов. 

В этом смысле интерес представляет кон-

цепция Б. Кларка, в которой обосновывается 

модель университета, который не только зани-

мается преподаванием и научными исследова-

ниями, но и осуществляет предприниматель-

скую деятельность. Такой университет спосо-

бен создавать новые знания и технологии, пере-

носить их в бизнес-среду и создавать инноваци-

онные проекты. Основными чертами предпри-

нимательского университета являются иннова-

ционность, коммерциализация результатов 

научной деятельности, тесное сотрудничество с 

бизнес-сообществом и проявление предприни-

мательской идеологии в работе образователь-

ной организации [15].  

Г. Константинов и С. Филонович в своей 

концепции считают [16], что предприниматель-

ский университет должен функционировать как 

объект стимулирования и развития предприни-

мательской деятельности в рамках учебной сре-

ды должен включать: 

 развитие инновационной деятельности с 

использованием результатов научных исследо-

ваний и изобретений, а также реализацию ком-

мерческих проектов; 

 поддержку бизнес-идей и компаний, со-

здаваемых студентами, магистрантами, аспи-

рантами и научными сотрудниками; 

 разработку учебных программ, направлен-

ных на обучение основам предпринимательства 

и внедрению инноваций в бизнес-процессы; 

 организацию конференций, семинаров и фо-

румов по предпринимательству и инновациям; 

 создание инкубаторов и бизнес-акселера-

торов для развития стартапов и новых бизнес-

проектов. 

Основная идея концепции Константинова и 

Филоновича [16] заключается в том, чтобы ин-

тегрировать предпринимательство в общеобра-

зовательный процесс университета, создавая 

выгодные условия для развития творческого 

потенциала студентов и научных сотрудников, а 

также способствуя инновационному развитию 

текущих методов обучения. 
Интересна и концепция предпринимательско-

го университета Дэвида Оуэна [8], которая бази-
руется на идее о том, что университеты и высшие 
учебные заведения должны играть ключевую 
роль в поддержке развития предпринимательства 
и инноваций в своих регионах. Согласно концеп-
ции, предпринимательский университет должен 
иметь следующие функции: 

 развивать и коммерциализировать научные 

исследования;  

 развивать технологический трансфер;  
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 поддерживать бизнес-инкубацию; 

 предоставлять услуги консультаций и под-
держки бизнеса; 

 развивать предпринимательское образова-
ние;  

 сотрудничать с бизнес-сообществом.  
Большое внимание проблемам становления и 

развития конкурентоспособного, инновацион-
ного и предпринимательского университета 
уделяет А.О. Грудзинский [17]. Современная 
глобальная экономика, основанная на знаниях, 
побуждает университеты трансформироваться и 
разрабатывать новые стратегии формирования 
инновационных центров на базе университетов, 
что позволяет реализовывать интеллектуальный 
и научный потенциал. А.О. Грудзинский развил 
концепцию рыночно ориентированного иннова-
ционного университета, основанного на «тре-
угольнике знаний» (образование–наука–иннова-
ции) [18]. Цель университета инновационного 
типа состоит в подготовке специалистов, 
склонных к предпринимательству, которые к 
тому же могут и знают, как эффективно разви-
вать инновационную деятельность. Согласно 
данной концепции воспитание и формирование 
инноватора является главной целью нового ин-
новационного университета, вершиной «тетра-
эдра», в основании которого лежит «треуголь-
ник знаний», подразумевающий тесное и эф-
фективное взаимодействие между образовани-
ем, научными исследованиями и инновацион-
ной деятельностью [19]. 

Реализация данной концепции предполагает 
различные формы взаимодействия между ву-
зом, бизнесом и государством: организацию 
контрактного обучения по заказу предприятий, 
привлечение практиков из бизнеса, предприни-
мательскую подготовку, а также проведение 
хоздоговорных НИР, патентование и лицензи-
рование изобретений, создание малых иннова-
ционных предприятий, проведение конкурсов 
ученых, участие в грантах [20]. 

Реализация данных мероприятий предпола-
гает создание предпринимательской культуры 
тех, кто управляет, обучает и обучается. Поэто-
му возникает новая задача формирования пред-
принимательского университета [21] – универ-
ситета, в которым как сотрудники, так и сту-
денты и слушатели различных программ не 
только осмысливают, а также генерируют зна-
ния, но и думают о возможности развития, ис-
пользования и полезности этих знаний. 

Создание предпринимательского универси-

тета предполагает формирование и развитие 

личностных компетенций управленцев, ППС и 

студентов [20].  

Такой предпринимательский университет 

представляет коллаборацию научных исследо-

ваний, предпринимательства, инноваций и биз-

нес-культуры, позволяя обеспечить устойчивый 

экономический рост общества на основе новых 

технологий и идей. 

 

Анализ возможностей развития  

внутреннего предпринимательства  

в ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 
На официальном сайте ННГУ им. Н.И. Ло-

бачевского в разделе приоритетных направле-

ний научных исследований можно найти стра-

тегию развития организации «ННГУ-2030» [22].  

В данной стратегии предполагалось дости-

жение нового уровня развития как традицион-

ных для ННГУ направлений деятельности, так и 

перспективных новых востребованных направ-

лений, составляющих основные платформы 

развития образовательного учреждения. Плат-

формы – это широкие направления научной, 

образовательной и инновационной деятельно-

сти, подразумевающие объединение усилий 

научно-педагогических работников различных 

подразделений университета, а также предста-

вителей организаций-партнеров на проектных 

основах. 

Одна из таких платформ — инновационная, 

в которой предполагается: 

 развитие инновационной деятельности на 

базе научных и образовательных платформ; 

 развитие системы управления, основанной 

на принципах предпринимательского (проект-

но-ориентированного) университета; 

 развитие филиалов как кампусов в соот-

ветствии с критериями эффективности, уста-

новленными государством; 

 развитие кадрового потенциала универси-

тета, направленное на повышение эффективно-

сти деятельности научно-педагогических ра-

ботников, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала. 

Стратегия подтверждает необходимость пе-

реходного процесса трансформации из класси-

ческого университета в предпринимательский. 

Университет предоставляет возможность 

обучения по программе профессиональной пе-

реподготовки «Основы предпринимательства 

(воспитание предпринимательского духа)» на 

базе студенческого бизнес-инкубатора. Воз-

можно прохождение практики в студенческом 

бизнес-инкубаторе (для студентов ИЭП, ФСН, 

ИМОМИ, филологического факультета) и кон-

сультации по бизнесу для студентов ННГУ     

им. Н.И. Лобачевского (вне зависимости от 

формы, курса, уровня обучения) [23]. 

ННГУ осуществляет отбор стартап-проектов в 

акселератор «Импульс». Такая работа направлена 
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на ускорение процессов вывода проектных ко-

манд на этапы первых продаж и инвестиций с 

целью реализации наиболее перспективных и 

коммерчески привлекательных инициатив мо-

лодѐжи в области технологического предпри-

нимательства. Также публикуется информация 

о конкурсах инновационных бизнес-идей     

«ИнноБизнес».  

На базе ННГУ проходит Всероссийский об-

разовательный конкурс по молодежному пред-

принимательству «Инноград: компетенции бу-

дущего».  

Ежегодно ИЭП ННГУ им. Н.И. Лобачевско-

го организовывает фестиваль предприниматель-

ских идей «Прояви себя! Стань лучшим!». 

Участники конкурса проектов предлагают идеи 

своих предпринимательских, социальных, куль-

турных и других проектов по развитию терри-

торий. Жюри выбирают лучшие проекты сту-

дентов, которые в дальнейшем смогут получить 

поддержку по реализации. 

Таким образом, можно сделать вывод о со-

здании в ННГУ хороших условий и благопри-

ятной среды для реализации собственных пред-

принимательских идей, развития предпринима-

тельских компетенций.  

Однако актуальной для университета на сего-

дняшний день остается проблема формирования 

благоприятных условий для выдвижения и под-

держки предпринимательских идей именно для 

сотрудников ННГУ. Некоторые преподаватели в 

свободное время реализуют свои проекты через 

международные и российские научные гранты. 

Но участие педагогических и научных работни-

ков ННГУ в предпринимательских проектах не 

столь значимо, как хотелось бы. Данную пробле-

му можно решить, организовав правильно работу 

в направлении развития предпринимательской 

культуры сотрудников университета и поддерж-

ки их предпринимательских идей. 

Мы представили в виде таблицы наличие 

признаков предпринимательского университета 

в соответствии с тремя ведущими научными 

концепциями и оценку текущей ситуации в 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского.   

На основе информации, полученной в ходе 

поискового анализа и интернет-мониторинга, 

проведѐм сравнительный анализ соответствия 

организации основным концепциям предпри-

нимательских университетов. Добавим также 

критерий балльного оценивания, где 0 – несоот-

ветствие признаку концепции, 1 – частичное 

соответствие, 2 – полное соответствие. Резуль-

таты исследования в таблице. 

Можно сделать вывод, что ННГУ в целом 

соответствует концепциям предприниматель-

ского (проектно-ориентированного) университе-

та. В основном проекты реализуют научные со-

трудники и студенты. При этом остальные кате-

гории персонала не касаются сферы внутреннего 

предпринимательства, нет активного взаимодей-

ствия с бизнес-инкубатором. Важным и необхо-

димым моментом является необходимость нара-

щивания коммерциализации исследований.  

В ходе проведения опроса сотрудников 

ННГУ мы отметили инициативность професси-

онального-преподавательского состава и науч-

ных сотрудников в области реализации соб-

ственных проектов. Анкетирование проводи-

лось с помощью сервиса Google Forms, предло-

жение пройти опрос отправлялось сотрудникам 

ННГУ (преподавателям, административным 

работникам, учебно-вспомогательному персо-

налу и др.) через официальный портал органи-

зации и личные сообщения. В анкетировании 

участвовало 65 человек.  

На рисунке 1 представлена диаграмма отве-

тов на вопрос «Вы когда-либо думали о пред-

принимательстве и запуске своего проекта?».  

В результате ответов интерес к предприни-

мательству можно оценить следующим обра-

зом: 46.7 % опрошенных задумывались о реали-

зации собственного дела, у 16.7% есть даже 

опыт, хотя и негативный. У 2.2% опрошенных 

получилось запустить свой собственный бизнес. 

3 человека (6.7%) даже сейчас думают об этом. 

Можно сделать вывод, в ННГУ достаточно 

большой процент сотрудников, настроенных на 

предпринимательскую деятельность. Возможно, 

при должной поддержке от организации (ре-

сурсной, психологической и образовательной), 

разработка, реализация проектов могла быть 

более успешной.   

В вопросе была возможность «написать свой 

вариант ответа», данная функция помогла вы-

явить положительный опыт внутреннего пред-

принимательства через реализацию проектов на 

базе ФПК ННГУ, реализацию некоммерческих 

проектов.  

Исходя из ответов на второй вопрос анкеты 

«Каковы ожидания от реализации своих пред-

принимательских идей?» можно сделать вывод, 

что большая часть респондентов ожидает полу-

чения дополнительного дохода, самореализации 

и развития личных навыков. Внутреннее пред-

принимательство является одним из инструмен-

тов, позволяющим сотрудникам раскрыть свой 

потенциал и получить дополнительный доход. 

Благодаря анкетированию и конкретно пя-

тому вопросу удалось выявить серьезную про-

блему.  

73.3% респондентов ответили на вопрос 

«Есть ли отлаженный механизм предложения 

идей внутри вашего отдела?», что он отсутству-
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ет. Мы узнали, что в данный момент как мини 

мум у трех человек есть идеи для потенциальных 

проектов. При отсутствии механизма «сбора» 

идей – это упущенные возможности для ННГУ.  

Таким образом, проводя опрос, мы выявили, 

что среди сотрудников есть большое количе-

ство желающих реализовать свои предпринима-

тельские проекты. Также большая часть ре-

Таблица 1 

Соответствие ННГУ им. Н.И. Лобачевского концепциям предпринимательских университетов 

Автор(ы)  

концепции 

Признаки предпринимательского университета  

по концепции 

Оценка текущей  

ситуация в ННГУ 

Концепция  

Б. Кларка 

1. Создание новых знаний и технологий  Полное соответствие 

2. Создание инновационных проектов Полное соответствие 

3. Коммерциализация результатов научной деятельности Частичное соответствие 

4. Сотрудничество с бизнес-сообществом Полное соответствие 

5. Проявление предпринимательской идеологии в работе 

университета  
Полное соответствие 

Концепция  

Г.Н. Константино-

ва  

и С.Р. Филоновича  

1. Университет как объект стимулирования и развития пред-

принимательской деятельности в рамках учебной среды 
Полное соответствие 

2. Создание и активная работа инкубаторов и бизнес-

акселераторов для развития стартапов и новых бизнес-

проектов 

Частичное соответствие 

3. Поддержка бизнес-идей студентов и сотрудников Частичное соответствие 

4. Разработка учебных программ, направленных на обуче-

ние основам предпринимательства 
Полное соответствие 

5. Организация конференций, семинаров и форумов по 

предпринимательству  
Полное соответствие 

Концепция  

Д. Оуэна  

1. Развитие и коммерциализация научных исследований Частичное соответствие 

2. Переход технологий из научного мира в бизнес-мир Частичное соответствие 

3. Поддержка молодых предпринимателей, предоставляя 

необходимые навыки, пространство и финансирование 
Полное соответствие 

4. Услуги консультирования предпринимателей Полное соответствие 

5. Организация связей между университетом и граждан-

ским обществом 
Полное соответствие 

Концепция  

А.О. Грудзинского  

1. Организация контрактного обучения по заказу предпри-

ятий 
Частичное соответствие 

2. Привлечение преподавателей-практиков из бизнеса Полное соответствие 

3. Развитие общеуниверситетской системы предпринима-

тельской подготовки 
Полное соответствие 

4. Проведение контрактных исследований по заказу про-

мышленности 
Частичное соответствие 

5. Патентование и лицензирование научных изобретений Частичное соответствие 

6. Создание малых инновационных предприятий Частичное соответствие 

7. Проведение конкурсов ученых-инноваторов Частичное соответствие 

8. Участие в грантах инновационной направленности Полное соответствие 

Итоговая оценка соответствия концепциям предпринимательского университета = 36/46 баллов 

Рис. 1. Ответы на первый вопрос анкеты
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спондентов (73.3%) отметила отсутствие меха-

низма сбора предпринимательских идей в вузе.  

Также для развития внутреннего предпри-

нимательства необходимо совершенствование 

информационного обеспечения и возможности 

своевременного информирования сотрудников. 

Улучшение визуального оформления информа-

ции позволит достичь лучших результатов в 

продвижении ресурса при тех же затратах на 

ведение сообщества. Улучшение функциональ-

ности позволит студентам и преподавателям 

находить ответы на свои вопросы, решать воз-

никшие проблемы. Контент-стратегия позволит 

популяризовать предпринимательство на базе 

университета, публикация полезного контента в 

разных формах и через разные информацион-

ные сервисы реализует функцию обучения, по-

этому необходимо мероприятие по совершен-

ствованию информационного обеспечения 

внутреннего предпринимательства вуза. 

 

Заключение 

 

Анализ системы внутреннего предпринима-

тельства в ННГУ помог выявить ряд важных 

моментов, связанных с условиями развития 

внутреннего предпринимательства в ННГУ      

им. Н.И. Лобачевского. Университет в целом 

соответствуют предпринимательскому (проект-

но-ориентированному) типу по концепциям            

Б. Кларка, Г.Н. Константинова и С.Р. Филоно-

вича, концепции Д. Оуэна. Образовательное 

учреждение имеет значимые преимущества и 

хорошие наработки в области предпринима-

тельского образования и развития бизнес-

кадров. В университете созданы и реализуются 

многочисленные форматы по разработке и 

представлению предпринимательских идей и 

проектов для обучающихся. Образовательное 

учреждение обладает достаточными ресурсами 

для информационного обеспечения внутреннего 

предпринимательства с хорошими показателя-

ми вовлеченности аудитории. 

Однако, в ходе проведенного анализа и 

опроса сотрудников вуза был выявлен также и 

ряд проблем. Преимущественно внимание фо-

кусируется на студенческих идеях в сфере 

предпринимательства, при этом недостаточное 

внимание уделяется идеям сотрудников ННГУ. 

Исходя из социологического опроса было выяв-

лено, что при высокой инициативности профес-

сионального-преподавательского состава и др. 

сотрудников в области реализации собственных 

проектов не сформирован механизм «сбора» и 

поддержки идей. Недостаточным является ин-

формационное обеспечение внутреннего пред-

принимательства, отсутствует полезно-образо-

вательный контент. 

Проведенное нами исследование направлено 

прежде всего на выявление тех аспектов работы 

вуза, которые являются, с нашей точки, зрения 

крайне значимыми в сегодняшних социально-

экономических условиях. Мы надеемся, что по-

лученные результаты позволят оптимизировать 

процессы внутреннего предпринимательства в 

университете, правильно выстроить работу по 

развитию предпринимательской активности пер-

сонала вуза и раскрытию профессионально-

личностного потенциала сотрудников. В конеч-

ном итоге это позволит улучшить финансовое 

положение образовательной организации, повы-

сить лояльность сотрудников к ней, а значит, 

будет способствовать повышению уровня конку-

рентоспособности ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

 
Исследование выполнено в рамках реализации програм-

мы стратегического академического лидерства «Приори-

тет 2030», проект Н-426-99_2022-2023 «Социально-

экономические модели и технологии развития креативно-

го человеческого капитала в инновационном обществе». 
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INTRAPRENEURSHIP AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE HUMAN CAPITAL  
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In a rapidly changing economic environment, it is important that universities can quickly adapt and respond to the new 

challenges of the labor market and increased global competition. In this context, internal entrepreneurship becomes an im-

portant aspect, that is, the ability of the university staff to act as entrepreneurs and create new opportunities for the universi-

ty in the form of developing new educational and scientific products. Universities retain their academic function, but at the 

same time acquire additional potential for solving practical problems and applying scientific achievements in commercial 

and social projects in new realities. This contributes to the improvement of the internal processes of the university, its per-

sonnel management system, increases the financial stability of the educational organization and forms creative human capi-

tal. The relevance of the work is due to the need to study the problems faced by the university in the development of inter-

nal entrepreneurship in modern conditions, when the formed personnel and management staff is focused on academic ac-

tivities, but does not have, for the most part, entrepreneurial initiative and relevant competencies. The purpose of the study 

is the development of internal entrepreneurship of the organization and creative human capital on the example of Nizhny 

Novgorod State University named after N.I. Lobachevsky. The empirical basis of the study was: data from the official web-

sites of the N.I.Lobachevsky National Research University, reports on financial and economic activities, information and 

analytical indicators of monitoring of Russian universities from the "GIVC", orders and regulations of the university.The 

novelty of the research consists in the generalization of concepts and modern practices of the implementation of internal 

entrepreneurship in conjunction with the analysis of the personnel management system of a modern university for the de-

velopment of measures aimed at improving the efficiency of the functioning of the university. The practical significance of 

the research lies in the fact that the results will allow the university to optimize the processes of internal entrepreneurship, 

develop internal communications, unlock the potential of staff, improve the financial situation of the organization, increase 

loyalty to the employer, as well as increase its reputation level. 
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Обоснована необходимость четкого выделения методологических принципов оценки границ так называ-
емого «среднего класса» в контексте социальной стабилизации общества и антикризисной меры при расши-
рении интеграционных процессов между субъектами социально-экономических систем стран СНГ. Креатив-
ный подход заключается в нестандартной оценке границ исследования, которое строится на основе соотно-
шения между располагаемыми ресурсами домохозяйств и бюджетом прожиточного минимума, что в значи-
тельной степени отличается от стандартных подходов в рамках квинтильных и децильных коэффициентов. 
Рассмотрена связь методологии оценки «среднего класса» с комплексом социальных мер, направленных на 
динамический рост качества жизни населения. Представлен сравнительный анализ показателей качества 
жизни населения в разрезе различных социальных прослоек России, Беларуси, Узбекистана за период 2017–
2021 гг., в концепции факторного подхода к управлению качеством жизни населения, подтверждающий по-
ложительные и отдельные негативные тенденции. Сформулированы рекомендации по инновационному из-
менению отдельных направлений социальной политики. 

 
Ключевые слова: средний класс, креативный подход, потребительские расходы, среднедушевой доход, 

располагаемый ресурс домохозяйств, индекс Джини, кривая Лоренца, социальное расслоение, социальная 

политика, структура потребления. 

 

Введение 

 

Кардинальные изменения как в модели со-

циально-экономического развития, так и в ми-

ровых интеграционных процессах выдвигают на 

первый план в социальной политике формиро-

вание значительной средней социальной про-

слойки, способной противостоять изменениям 

спроса и предложения на рынке в кризисные 

периоды, инфляционным процессам, поддержи-

вать социальную стабильность в обществе. Од-

нако разные подходы экономистов к оценке 

«среднего класса» не позволяют до сих пор чет-

ко установить его границы и отслеживать ее 

динамику.   
В докладе Высшей школы экономики «Рос-

сийский средний класс в фокусе разных теоре-

тических подходов: границы, состав и специфи-

ка» эксперты пришли к выводу, что средний 
класс составляют 38.2% россиян, а к его ядру 

можно причислить лишь 7% граждан. Швей-

царский банк Credit Suisse в 2015 г. предполо-

жил, что к среднему классу можно отнести тех 

россиян, чей доход превышает $18 тыс. в год 

[1]. Тогда этим требованиям отвечали лишь 4% 

граждан. В России много сверхбогатых и 

сверхбедных людей, тогда расчѐт дохода на 

душу населения скроет существенное неравен-

ство и показатель будет соотносим со страной, 

где все граждане в относительно равной степени 

обеспечены. В истории наиболее близким ко вто-

рому варианту являлся СССР, однако сегодня 

данного государства нет, а правопреемник в лице 

Российской Федерации выбрал путь рыночной 

экономики. Как следствие, директор Института 

социологии РАН М.К. Горшков предложил деле-

ние всего населения страны, исходя из доходов и 

уровня жизни, на 10 страт, которые составляют 

четыре группы: «бедные», «малообеспеченные», 

«средний класс» и «богатые» [2]. 
В мировой и отечественной практике для 

оценки состояния социальной стратификации 
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введѐн так называемый «децильный коэффици-

ент» – соотношение в доходах 10% самых бога-

тых и 10% самых бедных. В нашей стране пока-

затель децильного коэффициента в 2019 году 

составлял 15.4 и имел динамику снижения 

начиная с 2007 года, когда данный показатель 

был равен 16.7. Если сравнивать с другими 

странами, то данный коэффициент в среднем по 

Европе составляет не более чем 1 к 5–7, в Скан-

динавских странах 1 к 3–4, а в США – 1 к 12 [3]. 

В Беларуси – 1 к 5–6 [4, с. 132], России – 1 к 6–7 

[5, с. 164], Узбекистане – 1 к 6–7 [6]. 

Как можно заметить, на сегодняшний день в 

России сохраняется колоссальный разрыв между 

богатыми и бедными слоями населения, что нега-

тивно сказывается на общем экономическом со-

стоянии и усугубляется зависимостью от ино-

странных товаров и услуг.  Для России, Беларуси, 

Узбекистана и других стран бывшего Союза бы-

ло характерно сближение классов и социальных 

групп по большинству показателей, однако смена 

плановой экономики на рыночную, которая со-

провождалась несправедливой приватизацией 

народного достояния, осталась в памяти народа 

как выраженная социальная несправедливость.  

Показатели, характеризующие и определя-

ющие средний класс, в анализируемых странах 

отличаются, что зависит от специфики условий 

общественной жизни, однако можно выделить 

общие показатели, характеризующие средний 

класс: уровень дохода, индивидуальное разви-

тие, возможность использовать высокотехноло-

гичные предметы, наращивание капитала, уро-

вень образования и культуры [7]. Оценка доли 

среднего класса в современной науке имеет 
разные подходы, позиции и взгляды [8–12], с 

учѐтом национальных особенностей и специфи-

ки [13]. Многие учѐные в своих исследованиях 

связывают современные проблемы стратегиче-

ского управления, направленного на устойчивое 

социально-экономическое развитие, с каче-

ством жизни населения, а также влияние эконо-

мических циклов [14] на формирование соци-

альных групп [15]. С точки зрения социологи-

ческих оценок рассматривается социальная 

справедливость в обществе, которая характери-

зует социальные группы [16, 17]. 

Цель настоящей статьи – анализ тенденций 

изменения социальной структуры общества на 

основе креативного подхода к оценке границ 

«среднего класса». 

Авторским коллективом применены методы 

сравнительного статистического анализа соци-

ального расслоения населения, графического 

моделирования степени дифференциации по 

доходам, метод индукции и дедукции при вы-

делении социальных тенденций и рекомендаций 

по совершенствованию социальных мер. Для 

оценки процесса социального расслоения насе-

ления в странах СНГ избраны объекты исследо-

вания: Республика Беларусь, Российская Феде-

рация, Республика Узбекистан. 

 

Теоретико-методологические подходы 

 

На основе сравнительного анализа офици-

альных статистических данных по социальному 

расслоению населения Беларуси за последние     

5 лет нами воссоздана кривая Лоренца за 2017 г. 

в сравнении с 2021 г. (рис. 1а).  

Обнаружено, что за этот период ее профиль 

практически не изменился.  
Можно лишь отметить едва заметное изме-

нение кривой в сторону роста доли 2-й квин-

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Классический и креативный (авторский) подходы к построению кривых Лоренца  

социального расслоения населения Республики Беларусь за 2017–2021 гг. 
Примечание: 1а) по горизонтальной оси – доля социальных групп в численности населения, %; по верти-

кальной оси – доля социальных групп в доходах, %; 1б) по горизонтальной оси – превышение располагаемого 

ресурса домохозяйств над бюджетом прожиточного минимума, %; по вертикальной оси – доля социальной 

группы, % 

Источник: авторская разработка на основе [4, с. 132].  
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тильной группы, то есть прослойки с низкими 

доходами. Значение квинтильного коэффициен-

та практически стабильно в течение 5 послед-

них лет. Таким образом, за годы после 2017 г. в 

Беларуси практически ничего не изменилось, 

что свидетельствует о достаточно эффективной 

социальной политике государства, но в рамках 

имеющихся денежных средств на ее реализа-

цию. За 5 лет она чуть заметно «прогнулась» в 

сторону бедных. Однако более четкую картину 

дает креативный подход авторов к построению 

модифицированной кривой Лоренца. Креатив-

ность заключается в нестандартном принципе 

определения границ исследования на основе 

соотношения между располагаемыми ресурсами 

домохозяйств и бюджетом прожиточного ми-

нимума (БПМ) (рис. 1б). Здесь более четко про-

ступает картина роста удельного веса зажиточ-

ных домохозяйств с уровнем ресурсов на 100–

150% выше БПМ. 

Процесс социальной дифференциации мед-

ленно, но все же идет. Об этом свидетельствует 

значение индекса Джини (рост с 0.27 в 2000 г. 

до 0.276 в 2021 г.). 

Следует отметить, что детальное сопостав-

ление динамики квинтильного и децильного 

коэффициентов с периодами подъемов и кризи-

сов белорусской экономики указывает на ло-

гичную закономерность: падение значений 

квинтильных коэффициентов в годы кризисов 

(2015, 2016, 2020 гг.) [4, с. 133;18, с. 157]. По-

скольку эти коэффициенты указывают, во 

сколько раз доходы богатых превышают дохо-

ды бедных, то речь идет о статистическом под-

тверждении интенсификации разорения частно-

го бизнеса именно в годы кризисов. Так как 
кривая Лоренца классического типа не отражает 

полностью процесс обеднения населения, то 

проведем более детальный анализ кривой Ло-

ренца по другим вышеуказанным странам. По-

строим ее модификацию по Российской Феде-

рации не на основе квинтильной классификации 

по социальным прослойкам, а на основе автор-

ского подхода по дифференциации среднеду-

шевых доходов  С.Г. Захаровой (рис. 2а). 

Во-первых, сама форма линии Лоренца го-

ворит о резком возрастании доходности более 

50% населения. Во-вторых, за 5 лет ее форма в 

левом секторе резко «прогнулась», причем уже 

для 60% населения за счет увеличения доли 

беднейших прослоек.  

Построение модифицированной кривой Ло-

ренца на основе величины доходов домохозяйств 

(рис. 2б) более четко отражает этот процесс.  

Действительно, значительно приросла доля 

бедных социальных прослоек. Таким образом, 

исследование степени расслоения на богатых и 

бедных на основе авторской методики выказы-

вает более четкую картину, чем классическая 

кривая Лоренца.  

Нами проведено также аналогичное иссле-

дование по одной из стран СНГ Азиатского ре-

гиона – Республике Узбекистан. Как свидетель-

ствует анализ положения кривой Лоренца по 

Узбекистану (рис. 3а), за 5 последних лет со-

кратилась доля в доходах населения беднейших 

и низкооплачиваемых прослоек на минус 1.2%, 

в то же время   доля высокооплачиваемых и бо-

гатых возросла на +1.7%, так что процесс соци-

ального расслоения в Узбекистане по доходам 

идет относительно Беларуси более быстрыми 

темпами (рис. 3б), но более медленными, чем в 

России. Отсюда коэффициент Джини за этот пе-
риод существенно возрос с 0.262 до 0.283. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Классический и креативный (авторский) подходы к построению кривых Лоренца  

социального расслоения населения Российской Федерации за 2017–2021 гг. 
Примечание: 1а) по горизонтальной оси – доля социальных групп в численности населения, %; по верти-

кальной оси – доля социальных групп в доходах, %; 1б) по горизонтальной оси – среднедушевые денежные 

доходы домохозяйств, руб. 

Источник: авторская разработка на основе [5, с. 163]. 
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Таким образом, усилия правительства Узбе-

кистана по сокращению пропасти между дохо-

дами богатых и бедных за более ранние годы 

(децильный коэффициент в 2007 г. – 13.7 раза, 

2017 г. – 6.2 раза) потихоньку начинают терять 

эффективность в последующие периоды. 

Примечательно, что индекс Джини в Белару-

си и России в период кризисов уменьшался, так 

как интенсивно разорялись предприниматели и 

уменьшалась социальная дифференциация, а в 

Узбекистане – более интенсивно возрастал имен-

но в периоды кризисов (рис. 4). 

Сравнение значений индексов Джини пока-

зывает, что в России социальное расслоение 

почти в 2 раза выше, чем в Узбекистане и Бела-

руси, поэтому понятие «среднего» класса для 

каждой из стран СНГ носит специфический от-

тенок и не может быть унифицировано на тер-

ритории такой разнообразной экономической 

группировки стран.  

Как уже указывалось, отнесение к среднему 

классу возможно не только по критерию уровня 

доходов, но и по структуре расходов, в том числе 

на продукты питания, жилье, медицинские услу-

ги, покупку товаров длительного пользования. 

Официальный статистический учет во всех 
трех государствах имеет свою специфику. В 

частности, в Беларуси Национальный статисти-

ческий комитет счел необязательным учет лег-

ковых автомобилей из-за относительной ком-

пактности территории, достаточной плотности 

авто- и железных дорог. Кроме того, часть 

населения либо в принципе не желает, либо не 

может по ряду физиологических заболеваний 

располагать автомашиной. В России Федераль-

ная служба государственной статистики сочла, 

например, необходимым фиксировать среди 

наличности товаров длительного пользования 

не только мобильные телефоны, но и смартфо-

ны, портативные компьютеры: спрос на них 

среди населения возрос из-за больших расстоя-

ний и высокой трудовой мобильности. Государ-

ственный комитет Республики Узбекистан по 

статистике особо выделил наличие кондицио-

неров и холодильников в пользовании домохо-

зяйств из-за специфики климата. Однако во 

всех трех странах учитывались такие объемы 

товаров длительного пользования на 100 домо-

хозяйств, как телевизоры, компьютеры (рис. 5).  

Поэтому учет наличности некоторых това-

ров длительного пользования в качестве одного 

из признаков «среднего класса» нельзя считать 

достаточно точным. Единственное исключение 
в век информатики и тотальной цифровизации, 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Классический (а) и креативный (авторский) (б) подходы к построению кривых Лоренца  

социального расслоения населения Республики Узбекистан за 2017–2021 гг.; 

МЗП – минимальная заработная плата 
Источник: авторская разработка на основе [6] 
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действительно, может составлять наличие теле-

визоров, компьютеров и интернет-ресурсов. 

Сопоставление статистических данных по этим 

позициям на рисунке 5 показывает, что наибо-

лее значительная средняя социальная прослойка 

наблюдается в России, наименьшая – в Узбеки-

стане (в Беларуси, России почти 100% населе-

ния располагают тем или иным типом компью-

терных систем, в Узбекистане – чуть более 

50%). Однако если 100% населения располага-

ют компьютерными устройствами, то это не 

значит, что можно отнести по этому признаку 

все население России и Беларуси к «средней» 

социальной прослойке, это не имеет экономиче-

ского смысла.  

В азиатской республике имеется специфика: 

в связи с относительно слабой обеспеченностью 

домохозяйств Узбекистана основными товара-

ми длительного пользования по сравнению с 

Беларусью и Россией имеет смысл там опреде-

лять границы среднего класса исходя не только 

из реального среднедушевого дохода, но и из 

наличности товаров длительного пользования, в 

том числе автомобилей (обеспеченность ими 

населения на 30% ниже, чем в России). Однако  

следует учитывать специфику традиций, климата 

страны. Например, в Узбекистане концентрация 

населения в южных зонах и наличие песков пу-

стыни Кызылкум не располагает к особой необ-

ходимости иметь автомобили в собственности. 

За рассматриваемый период на 100 домохо-

зяйств Узбекистана по-прежнему приходится 
низкий процент обеспеченности кондиционера-

ми (в 2017 г. – 34, в 2022 г. – 45 шт.), электро-

пылесосами (в 2017 г. – 54 шт. в 2022 г. –          

69 шт.), хотя жаркий климат и пыльная атмо-

сфера песков пустыни предполагают эти товары в 

рядах товаров первой необходимости. Кроме то-

го, при высоком отрыве зарплаты в IT-секторе от 

оплаты в других сферах остается низкой обес-

печенность домохозяйств компьютерами (2017 г. 

на 100 хозяйств – 50, 2022 г. – 64 шт.). Однако 

утверждать на этом основании, что около 50% 

населения Узбекистана являются «средним клас-

сом», сомнительно. Здесь следует учитывать и 

структуру потребления. В развитых странах на 

долю продуктов питания в потреблении населе-

ния приходится около 20%, в развивающихся 

странах она колеблется в пределах 40–70%. 

Рассмотрим структуру потребления населе-

ния в разрезе пяти социальных групп как один 

из признаков выделения «среднего класса». 

Начнем с изменений в структуре потребления 

белорусов за 2017–2021 гг. (рис. 6 и 7). 

Наибольший удельный вес в 2017 г. во всех 5 

группах занимали продукты питания (30–43%), 

в том числе молочные продукты (от 6 до 9%), 

мясные продукты (8–11.5%), на втором месте – 

расходы на оплату жилья (около 8.5–11%). 

Совершенно ожидаемо, что самый большой 

удельный вес (около 42%) расходов на продук-

ты питания белорусов приходится на социаль-

ную группу с низкими доходами, а одежда и 

обувь, расходы на здравоохранение занимают 

во всех социальных группах практически оди-

наковый удельный вес. Республика Беларусь, 
придерживаясь построения модели рынка с со-

циальной ориентацией, особое внимание обра-

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 4. Динамика коэффициента Джини в Беларуси (а), России (б), Узбекистане (в) за 2017–2021 гг. 
Источник: авторская разработка на основе [4, с. 132; 5, с. 163; 6] 
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щает на доступность и «подъемность» стоимо-

сти жилья, услуг здравоохранения, образования.  

Согласно структурированным данным ри-

сунков 6 и 7, если расходы на жилье в Беларуси 

составляли в совокупных расходах  2017 года от 

8 до  12%,  то спустя 5 лет их удельный вес по 

всем социальным группам увеличился очень 

незначительно, но при этом оказалось, что чем 

выше доходы очередной социальной группы, 

тем эта разница за 5 лет сильнее. 

Услуги здравоохранения в 2017 г. занимали 

в структуре потребительских расходов от 3.4% 

до 4.8% по мере роста доходов. Однако в 2021 г. 

картина резко изменилась: на фоне общего ро-

ста удельного веса таких расходов в среднем на 

60–65% обнаружено, что чем более богата со-

циальная прослойка, тем удельный вес расходов 

на здравоохранение ниже. Так, если в низших 

прослойках населения Беларуси последний до-

ходил в 2021 г. до 6.9%, то в средних и богатых  

он возрастал до 6.0%. На наш взгляд, это обу-

словлено ростом частных учреждений системы 

здравоохранения и расширением масштабов 

платных медицинских услуг при государствен-

ных аналогичных учреждениях. Поэтому такое 

явление можно считать нормальным.   

Анализ динамики структурных сдвигов ка-

сательно образования в потреблении населения 

Беларуси на протяжении 2017–2020 гг. позволя-

ет выявить довольно негативные тенденции. 

Если в 2017 г. удельный вес расходов на обра-

зование колебался в пределах 1.2–2.2% с нарас-

танием этой доли по мере перехода к более низ-

кодоходным социальным слоям, то к 2021 г., во-

первых, он несколько возрос у бедных просло-

ек, во-вторых, практически не изменился у 

среднего класса и богатых. Следовательно, не-

обходим кардинальный пересмотр социальной 

политики в этом направлении для бедных.  

Анализ изменений, произошедших в удель-

ном весе расходов на жилье и коммунальные 

услуги, обнаружил в 2017 г. закономерное сни-

жение с 12% у нищих и до 8% у самых богатых 

в Беларуси, а также такое же снижение в 2021 г., 

но уже с цифр, превышающих уровень 2017 года 

(с 12.2 % у нищих до 8.6% у богатых). Это так-

же говорит о недостаточности социальной под-

держки бедных слоев населения в обеспечении 

жилищных условий. 

Аналогичный анализ структуры потребления 

населения в разрезе социальных групп России  

за 2017–2021 гг. выявил следующие тенденции 

(рис. 8 и 9). Во-первых, по сравнению с Бела-

русью, удельный вес расходов на продукты пи-

тания резко уменьшается по мере нарастания 

доходов очередной социальной группы с 44 до 

20.7%, так что их доля среди богатых и бед-

нейших отличается почти в 2 раза. И эта осо-

бенность не изменилась за 5 лет. К 2021 году 

только увеличился удельных вес таких расходов 

в общей структуре: 46% у бедных и 23% у бога-

тых. По этому признаку можно судить об 

уменьшении удельного веса «среднего класса».  

Во-вторых, обнаруживается аналогичная ди-

намика удельного веса расходов на жилье по 

мере нарастания доходов прослоек населения: 

если в 2017 г. почти 15% расходов бедных шло 

на оплату жилья, а у богатых эта доля составля-

ла почти в 2  раза меньше – 8.4%, то спустя        

5 лет уже 14.5% расходов бедных шло на обес-

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 5. Динамика наличия товаров длительного пользования в расчете на 100 домохозяйств в Беларуси (а), 

России (б) и Узбекистане (в) за 2017–2020 гг. 

Источник: авторская разработка на основе [4, с. 132–135; 19, с. 250; 6]. 
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печение жилищных условий, а у богатых – 10%. 

Разница в расходах по этой статье понемногу 

нивелируется. Отсюда можно судить об укреп-

лении среднего класса в области комфортного 

жилищного обеспечения.  

В отношении расходов на здравоохранение в 

России наблюдается прямо противоположная 

Беларуси тенденция. В 2017 г. доля расходов на 

здравоохранение колебалась от 2.8% до 4% по 

мере роста доходов, что свидетельствовало о 

нарастании частного сектора медицинских 

услуг, покупку которых достаточно богатые 

могли себе позволить, укреплении «среднего 

класса». Практически тенденция не изменилась 

спустя 5 лет, только удельный вес по мере удо-

рожания услуг здравоохранения увеличился от 

3.3% у бедных до 4.2% у богатых. Таким обра-

зом, возникает объективная необходимость 

усиления государственной социальной защиты 

малоимущих по этому направлению. 
Важным признаком формирования прослой-

ки «среднего класса» и ее развития является 

доля потребительских расходов на образование. 
Анализ соответствующих данных по России 
указывает на значительность этих расходов 
именно среди контингента 2-й, 3-й средней и   
4-й квинтильных социальных групп населения 
(1.5–1.6%, то есть в 2 раза превышают доли 
аналогичных расходов бедных и богатых). К 
2021 г. разница в расходах по этой статье прак-
тически сходит на нет (удельный вес расходов 
на образование во всех 5 социальных прослой-
ках примерно одинаков – 1.3–1.5%). С этой точ-
ки зрения, в России к «среднему классу» можно 
отнести 2-ю, 3-ю и 4-ю социальные группы. Тем 
не менее в современных условиях образование 
и образованность – разные понятия, а расходы 
на образование еще не гарантируют качествен-
ное его получение. 

Авторами проведен аналогичный анализ 

структуры потребительских расходов в Респуб-

лике Узбекистан за период 2017–2021 гг. Огра-

ниченность статистических данных не позволи-

ла провести углубленный дифференцированный 

анализ статей расходов в разрезе квинтильных 

 
Рис. 6. Структура потребительских расходов пяти (квинтильных) социальных групп населения Беларуси в 2017 г. 

Примечание: рассчитано по источнику [4, с. 145] 

 

 
Рис. 7. Структура потребительских расходов пяти (квинтильных) социальных групп населения Беларуси в 2021 г. 

Примечание: рассчитано по источнику [4, с. 129] 



 

С.Г. Захарова, Л.П. Зенькова, Н.В. Крицкая 

 

 

40 

групп населения. Однако общий аналитический 

обзор данных (рис. 10) указывает на очень 

большую долю расходов на продукты питания, 

увеличивающуюся с годами и тем самым сиг-

нализирующую о снижении общего уровня 

жизни населения и ограничении «среднего 

класса». Кроме того, по отдельным данным   

Государственного комитета Республики Узбе-

кистан по статистике, за 5 последних лет 

удельный вес населения, тратящего на здраво-

охранение 25% и более своих расходов, увели-

чился с 2.5% до 8.8%, то есть более чем в 3 

раза. Таким образом, по этим косвенным пока-

зателям можно судить о том, что «средний 

класс» в Узбекистане занимает около 35–40% 

населения. 

Тем не менее данные приводятся в среднем 

по стране, а не в разрезе социальных прослоек, 

что не дает возможности провести более глубо-

кую диагностику. 

Из всего проведенного анализа следует, что 

ни структура расходов, ни объем наличных то-

варов длительного пользования не могут в точ-

ности очертить границы «среднего класса». 

Единственным достоверным источником соци-

альной дифференциации может служить реаль-

ный среднедушевой доход и располагаемый 

ресурс домохозяйств. Однако и здесь не все так 

просто. В частности, из трех исследуемых госу-

дарств Беларусь располагает наименьшей тер-

риторией, относительно однородным климатом 

и плотностью экономической инфраструктуры. 

В Узбекистане же и России – достаточно аль-

тернативные условия климата и быта. Но даже в 

Беларуси, несмотря на то, что средние реальные 

доходы на душу за 2017–2021 гг. выросли на 

21.4%, население Могилевской, Брестской и 

Витебской областей имело доходы в 1.2 раза 

ниже среднереспубликанского уровня (465–479 

бел. руб. в 2017 г. и 741–756 бел. руб. в 2021 г.), 

[20, с. 201] обозначая тем самым разные грани-

цы «среднего класса», территориально дивер-

сифицированные и не изменившиеся за 5 лет в 

лучшую сторону. 

В России ситуация с территориальным раз-

личием в среднедушевых доходах еще более 

контрастная. Например, если сравнить доход 

населения Бурятии (около 28300 руб.), Алтай-

ского края (26 тыс. руб.), Республики Тыва 

(20650 руб.) со средним уровнем дохода Якутии 

(50370 росс. руб.), Ямало-Ненецким АО (96800 

руб.), Чукотским АО (около 100 тыс. руб.), то 

разница составляет 4–5 раз [21]. В этих услови-

ях проводить параллели между уровнем жизни 

 
Рис. 8. Структура потребительских расходов пяти (квинтильных) социальных групп населения России в 2017 г. 

Примечание: рассчитано по источнику [5, с. 161] 

 

 
Рис. 9. Структура потребительских расходов пяти (квинтильных) социальных групп населения России в 2021 г. 

Примечание: рассчитано по источнику [5, с. 171] 
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социальных прослоек разной территориальной 

привязки очень сложно. 

Особо следует остановиться на республиках 

Средней Азии бывшего СССР. По ним инфор-

мации крайне мало. Однако даже по той ин-

формации, которую авторы имеют по Узбеки-

стану (рис. 11), видно, что социальная диффе-

ренциация точно так же разнится по различным 

территориям, как и в Беларуси. Являясь типич-

ным представителем азиатских республик быв-

шего СССР, входящих в группировку СНГ, Уз-

бекистан по природно-климатическим условиям 

(наличие малоприспособленных территорий для 

проживания человека – пустыни Кызылкум, 

степей, горных хребтов Тянь-Шань и др.) обу-

словил асимметричную концентрацию населе-

ния в отдельных своих регионах. Несмотря на 

некоторое снижение по сравнению с 2000 г. 

средней численности одного домохозяйства с 

5.4 до 5.1 чел., основная масса из более чем       

36 млн чел. проживает в южных районах. Поэто-

му уровень социального достатка по 12 районам, в 

частности по Республике Каракалпакстан и самой 

столице Ташкенту, – очень разный, и отмечается 

этот процесс давно, причем не только не приоста-

навливается, но с годами углубляется. 

Лидируют по уровню доходов г. Ташкент, 

Навойский и Бухарский регионы. Наиболее от-

сталыми считаются Сурхандарьинский и 

Джизакский районы, Республика Каракалпакстан 

(среднедушевой реальный доход на 20–25% 

ниже среднереспубликанского уровня). Имеют-

ся и нехарактерные динамики регионального 

расслоения населения: Фергана, будучи ранее 

средним районом, к 2022 г. опустилась к уров-

ню Намангана и Каракалпакии. Кроме того, в 

периоды кризиса 2020 г. имелись регионы, где 

темпы прироста реальных доходов были отри-

цательными (Андижанский, Бухарский, Кашка-

дарьинский, Хорезмский, Сурхандарьинский 

регионы), что связано с неравномерным разме-

щением индустриальных производств. Усиление 

социального расслоения в Узбекистане подтвер-

ждает и динамика децильного коэффициента (6.0 

в 2017 г. и 7.0 раз в 2022 г.) [6]. Данное обстоя-

тельство лишний раз доказывает, что наличие 

обширного «среднего класса» может выступать в 

контексте антикризисных и стабилизирующих 

мер экономики, является важной правитель-

ственной задачей в социальной политике. 
 

Заключение 
 

Сравнительные аналитические исследования 

позволили сделать следующие выводы каса-

тельно границ «среднего класса», методологии 

его оценки и проблем социальной политики.  

1. Главным определяющим признаком отне-

сения части населения к «среднему классу» яв-

ляется величина среднедушевых доходов и 

(или) располагаемого ресурса домохозяйств. 

2. Использование этого показателя целесо-

образно с учетом территориальной дифферен-

циации средних доходов. В частности, возмож-

но введение поправочных коэффициентов к 

границам «среднего класса» каждой террито-

рии, отражающих отклонение региональных 

доходов от среднереспубликанских. 

3. Наличие товаров длительного пользова-

ния в собственности домохозяйств может слу-

жить лишь как ограниченное вспомогательное 

средство диагностики «среднего класса», при 

этом объективно обусловлено лишь использо-

вание показателей количества имеющихся ком-

пьютеров и телевизоров в расчете на 100 домо-

хозяйств. Остальные данные (наличие автомо-

билей, кондиционеров, холодильников) или по 

причине традиций народов, или из-за особенно-

  
Рис. 10. Структура потребительских расходов населения Узбекистана в 2017 и 2021 гг. 

Примечание: рассчитано по источнику [6] 
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стей климата не могут претендовать на объек-

тивную оценку границ среднего достатка. 
4. Важное уточняющее значение для диагно-

стики границ «среднего класса» имеет структу-
ра потребления, особенно доля расходов на 
продукты питания. По этому критерию границы 
«среднего класса» в Узбекистане примерно на 
20% уже, чем в России и Беларуси. Поэтому, во-
первых, социальная политика поддержки бед-
ных должна быть сугубо специфичной для каж-
дой из стран СНГ; во-вторых, неуместно выделять 
«средний класс» на основе сопоставления уровня 
доходов, структуры потребления с развитыми 
странами как с эталонными величинами.  

5. Наиболее успешно социальная политика 
выравнивания доходов ведется в Беларуси, о чем 
свидетельствует низкий индекс Джини и специ-
фичность кривой Лоренца. В Беларуси разрабо-
таны и реализуются 44 социальных стандарта. 
Креативный переход планирования расходов 
госбюджета на систему целевого финансирова-
ния государственных программ развития озна-
чает и совершенствование социальной полити-
ки выравнивания доходов и поддержки соци-
ально незащищенных слоев населения.  

6. Наиболее социально поляризовано обще-

ство в России, что ставит перед правительством 
задачу необходимости интенсивной, территори-

ально дифференцированной поддержки бедных 

и малоимущих на основе отклонений средне-

душевых доходов конкретных регионов от 

среднереспубликанского уровня. 
7. Относительно самым бедным «средним 

классом» среди трех исследуемых государств 

является средняя социальная прослойка в Узбе-

кистане, что обусловливает необходимость уси-
ления финансирования социальных мероприя-

тий по расширению границ «среднего класса» в 

рамках интеграционных связей и взаимопомо-

щи стран СНГ. 

 
Исследование выполнено в рамках реализации про-

граммы стратегического академического лидерства 

«Приоритет 2030», проект Н-426-99_2022–2023 «Соци-

ально-экономические модели и технологии развития 

креативного человеческого капитала в инновационном 

обществе». 
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The article substantiates the need for a clear identification of methodological principles for assessing the boundaries of 

the so-called «middle class» in the context of social stabilization of society and anti-crisis measures in the expansion of 

integration processes between the subjects of socio-economic systems of the CIS countries. The creative approach consists 

in a non-standard assessment of the boundaries of the study, which is based on the ratio between the available resources of 

households and the budget of the subsistence minimum, which is significantly different from the standard approaches in the 

framework of quintile and decile coefficients. The connection of the methodology for assessing the «middle class» with a 

set of social measures aimed at the dynamic growth of the quality of life of the population is considered. A comparative 

analysis of indicators of the quality of life of the population in the context of various social strata of Russia, Belarus, Uz-

bekistan for the period 2017-2021 is presented, in the concept of a factor approach to managing the quality of life of the 

population, confirming positive and some negative trends. Recommendations on innovative changes in certain areas of 

social policy are formulated. 
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Цель работы – рассмотрение методов математического моделирования для оценки эффективности орга-
низаций инновационной инфраструктуры. Объектом исследования выступают организации, деятельность 
которых связана с инновационным развитием. Предметом исследования являются показатели эффективности 
разных видов деятельности с целью их классификации и дальнейшего использования. Особое внимание в 
работе уделяется анализу методов моделирования, на основании которого обосновывается выбор в пользу 
теории нечетких множеств и нечеткой логики. В качестве конкретного примера моделируется оценка с уче-
том ранее сформированных показателей и выбранного раздела математики. По результатам моделирования 
делается вывод, что предложенный подход имеет основание рассматриваться как способ оценки эффектив-
ности деятельности организаций инновационной инфраструктуры. В заключении отмечается, что предло-
женный способ оценки будет дополнен другими методами математического моделирования с целью повы-
шения объективности результатов. 
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оценка эффективности, количественные и качественные методы оценки эффективности, математическое мо-

делирование инновационной деятельности. 

 

Введение 

 
Одним из возможных способов достижения 

стратегических целей устойчивого развития 

экономики является переход от экспортно-

сырьевой к инновационной модели развития. 

Согласно нормативно-правовым документам 

[1–3], под инновационным развитием понима-

ется создание технологической среды, направ-

ленной на научно-исследовательскую деятель-

ность, результаты которой могут быть коммер-

циализированы посредством прямого финанси-

рования и формирования благоприятных усло-

вий: бюджетное и налоговое стимулирование, 

исключение административных барьеров, со-

здание необходимых социально-экономических 

условий.  

Несмотря на перспективность технологиче-

ского развития, существенно новые, а иногда и 

модернизированные решения часто сопряжены 

с некоторой неопределѐнностью, связанной с 

недостатком информации об области внедрения 

результатов интеллектуальной деятельности, с 
отсутствием знаний о событиях, вероятностях 

наступлений и их последствиях, а также с воз-

можными рисками реализации инновационных 

решений: технических, технологических и/или 

организационных.  

Важной частью инновационного развития яв-

ляется деятельность организаций инновационной 

инфраструктуры, которая способствует реализа-

ции научно-исследовательских проектов и тех-

нологических разработок, включающей следую-

щие функции: управленческая, материально-

техническая, финансовая, информационная, кад-

ровая, консультационная и организационная [3]. 

К наиболее распространенным организациям 

относятся: инновационные технологические цен-

тры, кластеры, технопарки, малые инновацион-

ные предприятия, бизнес-инкубаторы и другие. 

Каждый вид организаций инновационной 

инфраструктуры имеет свои особенности функ-

ционирования. Например, инновационный 

научно-технологический центр (общепринятое 

сокращение ИНТЦ), представляет собой сово-

купность организаций, земельных участков, 

зданий и сооружений, предназначенных для 

осуществления научно-технологической дея-
тельности [4]. Данный вид организации охваты-

вает сразу несколько функций, которые свой-
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ственны инновационной инфраструктуре. В ка-

честве другого вида организации можно приве-

сти бизнес-инкубатор, основная деятельность 

которого направлена на оказание широкого 

спектра консультационных услуг и проведение 

образовательных мероприятий [5].  

Как можно заметить, деятельность организа-

ций инновационной инфраструктуры предпола-

гает не только разработку новых технологий и 

выпуск высокотехнологичной продукции, но 

также и управленческую функцию, для которой 

необходим соответствующий инструментарий, 

включающий отбор и оценку показателей эф-

фективности деятельности той или иной орга-

низации [6–8]. Результаты подобной оценки 

могут быть использованы для определения при-

оритетов развития, формирования инновацион-

ной политики организации, выстраивания но-

вых механизмов взаимодействия участников 

инновационных процессов.  

Одним из способов оценки эффективности яв-

ляется применение методов математического мо-

делирования, результаты которого повышают ве-

роятность принятия взвешенных, обоснованных 

управленческих решений. Таким образом, основ-

ной целью данной работы является выявление 

показателей эффективности, а также анализ мето-

дов математического моделирования для выбора 

наиболее подходящего инструментария, позволя-

ющего оценить эффективность деятельности ор-

ганизаций инновационной инфраструктуры. 

 

Показатели эффективности деятельности 

организаций инновационной инфраструктуры 

 
В широком смысле под эффективностью по-

нимается отношение эффекта (результата) к 

затраченным ресурсам [9]. Принято считать: 

чем эффективнее деятельность организации, 

тем она конкурентоспособнее на рынке товаров 

и услуг. Достигнутые результаты и затраченные 

ресурсы в зависимости от вида деятельности и 

типов организаций имеют как специфические, 

так и общие показатели, по которым можно 

оценить их эффективность (табл. 1). 

Предложенные показатели обладают следу-

ющими характеристиками: 

– тип показателя, имеет количественное и 

качественное выражение; 

– группа показателя, под которой понимает-

ся сопоставление конкретного показателя с до-

стигнутым результатом (например, завершен-

Таблица 1 

Классификация основных показателей эффективности деятельности организаций 

Автор(ы) Тип показателя Деятельность организации 

Мерзликина Е.М. [28] Продуктивность, прибыльность, доход-

ность 

Отрасль печати  

Обухов О.В. [29] Коэффициенты эффективности инвестиций, 

различные коэффициенты рентабельности и 

ликвидности, чистый приведенный доход 

Предприятия и организации 

реального сектора экономи-

ки 

Еремина Г.А. [23] Потенциал сотрудников, соответствие пра-

вилам текущей деятельности, результаты 

деятельности 

Организации широкого 

спектра деятельности  

Каплан Р., Нортон Д. [33] Финансовая составляющая, клиентская 

составляющая, составляющая внутренних 

бизнес-процессов, составляющая обучения 

и развития персонала  

Бизнес-ориентированные 

организации 

Спицын В.В. [20] Результативность, оптимальность, эконо-

мичность 

Широкий спектр деятельно-

сти социально-

экономических объектов 

Жемчугов А.М.,  

Жемчугов М.К. [24] 

Финансовый результат, прогнозируемый 

финансовый рост, наличие ресурсов на 

поддержку и развитие организации, челове-

ческий ресурс, конечный продукт 

Предприятия широкого 

спектра деятельности  

Коган А.Б., Приставка А.Н. 

[26] 

Выручка, прибыль Деятельность экономиче-

ских систем 

Болодурина М.П.,  

Конышева К.А. [22] 

Финансы, клиенты, сотрудники, окружаю-

щая среда, бизнес-процессы, обучение и 

развитие 

Предприятия нефтегазовой 

направленности  

Усманова Г.Р. [30] Ликвидные активы, быстрореализуемые 

активы, медленнореализуемые активы, 

труднореализуемые активы, наиболее сроч-

ные обязательства, краткосрочные пассивы, 

долгосрочные пассивы, постоянные пассивы 

Нефтеперерабатывающее 

предприятие 
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ные технологические инновации) или с затра-

ченными ресурсами (например, инвестиции в 

основной капитал).  

Отдельную группу составляют интеграль-

ные показатели эффективности. Основная 

суть интегрального показателя заключается в 

объединении множества отдельных парамет-

ров/критериев для совокупной оценки наблю-

даемого явления. В литературных источниках 

встречаются и другие названия интегрального 

показателя, например комплексный, по смыс-

лу схожий с интегральным. Ниже представле-

ны результаты анализа работ, в которых ис-

следователи предлагают использовать инте-

гральные (комплексные) показатели для 
определения эффективности разного рода де-

ятельности.  

Авторы [10] в своей работе разрабатывают 

интегральный показатель для количественной 

оценки эффективности деятельности образова-

тельных организаций. По результатам анализа 

разнородных показателей исследователи при-

ходят к выводу, что для расчета интегрального 

показателя целесообразно учитывать только два 

критерия: востребованность программ обучения 

и эффективность работы преподавателя.  

Работа [11] посвящена оценке эффективно-

сти производства зерновых культур основыва-

ясь на интегральном показателе, где способом 

исследования выступает метод главных компо-

нент. Авторы дают пояснение, что метод глав-

ных компонент в контексте их исследования 
позволяет уменьшить количество первоначаль-

ных данных путем группировки в несколько 

Окончание таблицы 1 

№ Автор(ы) Тип показателя Деятельность организации 

10 Шмидт Ю.Д., Лимин Я. 

[32]  

Урожайность зерновых, урожайность ово-

щей открытого грунта, урожайность карто-

феля, среднегодовой надой молока на коро-

ву, среднесуточный привес живой массы 

крупного рогатого скота, среднесуточный 

привес живой массы свиней, рентабель-

ность, валовой доход растениеводства на 

100 га сельхозугодий, валовой доход на 1 

среднегодового работника  

Сельскохозяйственные 

предприятия 

11 Крюкова Т.М. [26] Инвестиции в основной капитал; количе-

ство научно-исследовательских, проектно-

конструкторских подразделений; доля 

научно-исследовательских работников в 

общей численности персонала; объем инно-

вационных товаров, работ и услуг; затраты 

на технологические, маркетинговые и орга-

низационные инновации 

Промышленные предприятия 

12 Марамохина Е.В. [27] Наличие завершенных технологических 

инноваций, наличие завершенных марке-

тинговых инноваций, наличие завершенных 

организационных инноваций, количество 

совместных проектов по выполнению 

НИОКР, пр. 

Промышленные предприятия 

13 Чистякова Н.О. [31] Коммерциализация технологий, содействие 

генерации наукоемкого бизнеса, эффектив-

ность функционирования подсистем 

Организации, способству-

ющие развитию инноваци-

онного бизнеса 

14 Тимерев А.В. [18] Доля чистой прибыли от инноваций; коэф-

фициент прироста производительности 

труда; доля нематериальных активов в об-

щей величине активов; коэффициент инно-

вационного роста; доля основных и оборот-

ных материальных активов, обеспечиваю-

щих инновационную деятельность 

Предприятия широкого 

спектра деятельности 

15 Борисов А.А. [19] Удельные затраты на НИОКР в объемах 

продаж; удельные затраты на приобретение 

лицензий, патентов, ноу-хау; затраты на 

приобретение инновационных фирм; нали-

чие фондов на развитие инициативных раз-

работок и т.д. 

Научно-образовательные 

центры 

16 Бабкин А.В.,  

Ноговицына О.С. [21] 
Результативность, качество, интенсив-

ность, финансовая результативность 

Региональный промышлен-

ный комплекс 

Составлено авторами на основании анализа литературных источников. 
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факторов. Эти факторы включают такие показа-

тели, как урожайность и рентабельность, себе-

стоимость и затраты, товарность зерна.  

Автор исследования [12] для комплексной 

оценки эффективности предлагает использовать 

две основные категории интегральных показа-

телей, которые направлены как на оценку ре-

сурсов, так и на деятельность организации. 

Каждая категория содержит частные показате-

ли, соответствующие назначению основной ка-

тегории. Впоследствии предлагается применить 

сформированные категории для оценки влияния 

использованных ресурсов на выручку организа-

ции. И делается вывод, что предлагаемая ком-

плексная оценка может использоваться для 

сравнения других организаций в контексте 

определения эффективности.  

Исследование [13] направлено на формирова-

ние комплексной оценки эффективности деятель-

ности сельскохозяйственных организаций с целью 

определения инновационно-инвестиционной при-

влекательности зернового хозяйства. Данная 

работа отличается от предыдущих тем, что ав-

тор обращает внимание на коэффициенты вари-

ации и корреляции задействованных показате-

лей и соотносит их с рентабельностью продаж 

зерновых культур. На основании статистиче-

ских расчетов доказывается, что процесс 

укрупнения производства в зерновом сегменте 

зачастую приводит к снижению экономических 

показателей, тем самым происходит влияние на 

снижение инвестиционной привлекательности 

предприятия.  

Группа авторов [14] предлагает единую си-

стему показателей для интегральной оценки 

организаций здравоохранения, которая опреде-

ляет результативность и эффективность оказа-

ния медицинской помощи. Особенность данной 

работы в том, что единая система показателей 

базируется на трех разных классификациях 

данных, в то время как зарубежная практика 

учитывает другие показатели, которые, по мне-

нию авторов, не полностью охватывают пред-

метную область. Иными словами, для претен-

дующей на полноту интегральной оценки необ-

ходимо выполнять комплексный анализ соот-

ветствующих нормативно-правовых актов и 

научных публикаций на предмет наличия кри-

териев эффективности.  

Пример работы [15] демонстрирует сравни-

тельный анализ методов расчета интегральных 

показателей эффективности. Первый метод ос-

нован на показателях экономической, социаль-

ной, экологической и технологической эффек-

тивности. Результат применения перечислен-

ных показателей позволяет проиллюстрировать 

устойчивость производства сельскохозяйствен-

ных предприятий. Второй метод относится к 

наиболее распространѐнному способу опреде-

ления эффективности – соотношение фактиче-

ской прибыли и понесенных затрат того или 

иного предприятия. На основании двух методов 

применения интегральных показателей авторы 

резюмируют, что конкретное предприятие до-

стигает лидирующих позиций в процессе про-

изводства вне зависимости от способа оценки. 

И дополняют вывод тем, что для повышения 

объективности результатов необходимо пользо-

ваться несколькими способами определения 

эффективности.  

По мнению авторов [16], для определения 

эффективности деятельности организации 

необходимо полагаться на комплексный показа-

тель, в основе которого лежит метод средней 

геометрической. Несмотря на то, что исследо-

ватели не дают пояснения в пользу выбранного 

метода, на основании проделанной работы в 

выводе отмечают несколько преимуществ пред-

лагаемого подхода: многогранность (учет ос-

новных показателей), оригинальность (отсут-

ствие дублирования показателей), практическая 

применимость, автоматизация (возможность 

использования компьютерных средств).  

Заключительным примером использования 

интегральных показателей является работа [17], 

в которой применяются современные подходы 

определения эффективности инновационной 

деятельности в целом, не только деятельности 

организаций инновационной инфраструктуры. 

Интегральные показатели используются для 

оценки бюджетного эффекта от применения но-

вовведений как разница между суммой всех до-

ходов и расходов, связанных с реализацией ин-

новаций. Для дисконтирования интегрального 

показателя добавляется коэффициент приведе-

ния к расчетному году доходов и расходов бюд-

жета на инновации, что позволят наблюдать ди-

намику эффекта от применения нововведений.  

Заметно, что большинство рассмотренных 

показателей оценки отражают финансовую сто-

рону организации, также обращается внима-

ние на показатели компетентности сотрудни-

ков, удовлетворенности клиентов и персона-

ла, имиджевой стороны организации, в мень-

шей степени рассмотренные показатели отра-

жают особенности деятельности организаций. 

В этой связи сфокусируем внимание на орга-

низациях, чья деятельность включает реали-

зацию научно-исследовательских проектов и 

технологических разработок, и составим 

сводный перечень показателей оценки эффек-

тивности (табл. 2). 
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Авторы данного исследования не претенду-

ют на полноту классификации и отмечают, что 

некоторые исследователи используют идентич-

ные или схожие по содержанию показатели, 

характерные как для инновационных организа-

ций, так и для организаций, которые занимают-

ся иными видами хозяйственной деятельности. 

Например, А.В. Тимерев в своей работе исполь-

зует показатель «доля нематериальных акти-

вов» [18], в то время как А.А. Борисов обращает 

внимание на удельные затраты на приобретение 

лицензий, патентов, ноу-хау [19]. В первом и во 

втором случае речь идет об объектах интеллек-

туальной собственности. Причинами индивиду-

ального подхода по формированию показателей 

может быть особенность организации и/или ав-

торское видение. Так, авторы В.В. Спицын и 

А.В. Бабкин, О.С. Ноговицына используют по-

казатель «результативность», который в соот-

ветствующих работах [20, 21] интерпретируется 

по-разному, или используется такой показатель, 

как «эффект». Понятие эффекта характеризует 

превышение достигнутых результатов над за-

тратами за определенный период времени. Ре-

зультат (эффект) деятельности инновационных 

организаций можно разделить на: 

– экономический (объем отгруженной инно-

вационной продукции, число реализованных 

инновационных проектов, прирост прибыли от 

инновационной деятельности); 

– научно-технический (повышение научно-

технического потенциала предприятий, накоп-

ление научного опыта, использование новых 

технологий); 

– социальный (прирост доходов работников 

и улучшение условий труда за счет реализации 

инновационных проектов, повышение квалифи-

кации работников предприятия); 

– экологический (обеспечение сертификации 

производства в соответствии с международны-

ми стандартами).  

Важно заметить, что только часть эффектов 

может иметь адекватную количественную и 

качественную оценку. Кроме того, при оценке 

эффективности деятельности организаций ин-

новационной инфраструктуры необходимо учи-

тывать прирост дохода в сравнении с аналогом 

и инфляционные процессы, происходившие в 

Таблица 2 

Сводный перечень показателей оценки эффективности деятельности  

организаций инновационной инфраструктуры 

№ Показатель 
Тип показателя (количественный, 

качественный), ед. измерения 

Финансовый 

1 Инвестиции в основной капитал руб. 

2 Завершенные технологические инноваций шт. 

3 Коммерциализация технологий руб. 

4 Чистая прибыль (убыток) от инноваций руб. 

5 Затраты на НИОКР руб. 

6 Фонды развития инициативных разработок шт. 

7 Расходы на модернизацию существующей продукции руб. 

Материально-технический 

8 Научно-исследовательские, проектно-

конструкторские подразделения 

шт. 

9 Проекты по выполнению НИОКР шт. 

10 Основные и оборотные материалы активов руб. 

11 Современное оборудование шт. 

12 Внедренные объекты интеллектуальной собственно-

сти 

шт. 

Кадровый 

13 Потенциал сотрудников у.е. 

14 Обучение и развитие персонала у.е. 

15 Научно-исследовательские работники в общей чис-

ленности персонала 

чел. 

16 Прирост производительности труда время 

Консультационный 

18 Инновационные товары, работы и услуги шт. 

19 Содействие генерации наукоемкого бизнеса у.е. 

20 Новые категории продуктов и/или услуг шт. 

Имиджевый 

21 Затраты на маркетинговые и организационные меро-

приятия 

руб. 

22 Завершенные маркетинговые инновации шт. 
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период разработки. Иными словами, учет дина-

мических показателей является необходимой со-

ставляющей в процессе определения эффектив-

ности деятельности организаций, особенно орга-

низаций инновационной инфраструктуры, по 

причине быстрого темпа научно-технологичес-

кого развития. 

 

Методы моделирования оценки  

эффективности деятельности организаций 

инновационной инфраструктуры 

 
На основании предыдущего раздела можно 

предположить, что методы оценки эффективно-

сти деятельности должны быть комплексными, 

т. е. учитывать как поддающиеся количествен-

ной оценке характеристики инновационной 

продукции и технологий, так и качественной. 

Так как эффективность инновационных процес-

сов связана с высокими рисками, то каждый из 

показателей нужно рассматривать в динамике, 

сопоставлять их абсолютные или относитель-

ные приросты и сравнивать с ожидаемыми 

(прогнозируемыми) значениями. Экономика, 

как отдельно рассматриваемое научное направ-

ление, включает несколько разных способов по 

изучению количественных и качественных ха-

рактеристик средствами статистических и дру-

гих методов математического моделирования. 

Для построения прогнозных значений показате-

лей эффективности и анализа тенденций их из-

менения также используют различные методы 

математического моделирования.  

По результатам анализа выявлено, что суще-

ствует большое количество научной, учебной и 

прикладной литературы, посвященной вопросам 

экономико-математического моделирования, сре-

ди которой встречаются методы/подходы как уз-

кого, так и широкого диапазона применения. Од-

ним из таких направлений является эконометри-

ка, которая направлена на изучение количествен-

ных взаимосвязей экономических процессов и 

объектов посредством использования математи-

ческого инструментария. Относительно методов 

исследования динамических показателей, сложно 

выделить главенствующий способ, однако можно 

условно разделить их на две группы: первая ос-

нована на решении разностных и дифференци-

альных уравнений, вторая – на статистических 

данных. Выбор одного из методов зависит от та-

ких особенностей, как постановка проблемы ис-

следования, сведения переменных (параметров) 

изучаемого объекта, возможность практического 

использования результатов. Учитывая вышеска-

занное, на рисунке 1 сгруппированы методы ма-

тематического моделирования. 

Несмотря на разнообразие методов, доста-

точно сложно выделить один способ, учитыва-

ющий весь необходимый перечень количе-

ственных и качественных характеристик при 

оценке эффективности деятельности организа-

ций инновационной инфраструктуры. Отсюда 

следует, что при оценке эффективности следует 

учитывать имеющуюся комплексность, предпо-

лагающую применение двух или более методов 

математического моделирования. 

 
Рис. 1. Количественные и качественные методы математического моделирования оценки  

эффективности деятельности организаций инновационной инфраструктуры. 

Составлено авторами на основании анализа литературных источников 
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Пример использования метода  

математического моделирования оценки 

 
С точки зрения комплексности наиболее 

подходящим способом из рассмотренных выше 
является применение теории нечетких мно-
жеств и нечеткой логики [34–36]. Использова-
ние данного подхода позволяет учитывать как 
количественные, так и качественные показатели 
изучаемого объекта. Относительно других про-
анализированных способов стоит отметить, что 
эконометрические методы исследования могут 
быть использованы для оценки дополнительных 
показателей, а динамические способы приме-
нимы для прогноза интересующих значений.  

На основании показателей таблицы 2 вос-
пользуемся основными этапами нечеткой логи-

ки для математической формализации оценки 

эффективности деятельности организаций ин-

новационной инфраструктуры. Процесс форма-
лизации начинается с построения измеритель-

ных шкал для каждой категории показателей 

используя алгоритмы нечеткого вывода. Изме-

рительные шкалы имеют допустимые количе-

ственные и качественные показатели. В соот-
ветствии с существующей разницей алгоритмов 

Мамдани и Сугено [7] для показателя вида 

«Финансовый», «Материально-технический», 

«Кадровый» воспользуемся алгоритмом Мам-
дани, а для «Консультационный», «Имидже-

вый» – Сугено. Для выходной переменной, т.е. 
для оценки, используем алгоритм Мамдани. 

Результат отобразим в виде рисунка 2. 

Следующим этапом формализации является 
формирование базы правил (таблица 3). На дан-
ном этапе лингвистические переменные сопо-
ставляются с числовыми значениями. Под 
названием лингвистических переменных «Низ-
кий», «Средний», «Высокий» понимается уро-
вень качественной оценки показателя. В табли-
це 3 представлены возможные варианты сопо-
ставления для 3 лингвистических переменных, 
максимальное количество которых равно 125. 

В заключение находится итоговое значение 
оценки по формуле: 

 
где yms – допустимое числовое значение итого-
вой оценки в соответствии с разработанными 
шкалами; индекс ms означает, что для опреде-
ления числовых значений показателей исполь-
зованы алгоритмы Мамдани–Сугено; N – число 
показателей; di – выходные переменные i-го 
показателя, r – количество правил. 

Несмотря на совокупное использование ал-
горитмов Мамдани и Сугено, которые позволя-
ют повысить объективность моделирования, 
оценка может быть уточнена расстановкой при-
оритетов задействованных показателей и при-
своением вспомогательных параметров. Отсюда 
следует, что следующим шагом по развитию 
направления исследования будет уточнение и 
обоснование выбора дополнительного способа 
математического моделирования с целью ком-
плексной оценки эффективности деятельности 
организаций инновационной инфраструктуры.

   

Финансовый Материально-технический Кадровый 

   

Консультационный Имиджевый Оценка (выходная переменная) 

Рис. 2. Измерительные шкалы показателей оценки 
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Таблица 3 

База правил переменных оценки 

№ Финансовый 
Материально-

технический 
Кадровый Консультационный Имиджевый Оценка 

1 Низкий  0–45 Низкий 100–400 Низкий 20–80 Низкий 7 Низкий 10 Низкий 0–3 

2 Низкий 0–45 Низкий 100–400 Средний 50–110 Низкий 7 Средний 20 Средний 1.5–4.5 

3 Низкий 0–45 Средний 250–550 Низкий 20–80 Средний 21 Низкий 10 Низкий 0–3 

4 Низкий 0–45 Средний 250–550 Средний 50–110 Средний 21 Средний 20 Средний 1.5–4.5 

5 Низкий  0–45 Высокий  400–700 Средний 50–110 Высокий  35 Средний 20 Средний 1.5–4.5 

6 Низкий 0–45 Высокий 400–700 Высокий 80–140 Высокий 35 Высокий 35 Высокий 3–6 

7 Низкий 0–45 Высокий 400–700 Низкий 20–80 Высокий 35 Низкий 10 Низкий 0–3 

8 Низкий 0–45 Средний 250–550 Высокий 80–140 Средний 21 Высокий 35 Высокий 3–6 

9 Низкий 0–45 Низкий 100–400 Высокий 80–140 Низкий 7 Высокий 35 Высокий 3–6 

10 Средний 22–67 Низкий 100–400 Низкий 20–80 Низкий 7 Низкий 10 Низкий 0–3 

11 Средний 22–67 Низкий 100–400 Средний 50–110 Низкий 7 Средний 20 Средний 1.5–4.5 

12 Средний 22–67 Средний 250–550 Низкий 20–80 Средний 21 Низкий 10 Низкий 0–3 

13 Средний 22–67 Низкий 100–400 Высокий 80–140 Низкий 7 Высокий 35 Средний 1.5–4.5 

14 Средний 22–67 Средний 250–550 Средний 50–110 Средний 21 Средний 20 Средний 1.5–4.5 

15 Средний 22–67 Средний 250–550 Высокий 80–140 Средний 21 Высокий 35 Средний 1.5–4.5 

16 Средний 22–67 Высокий 400–700 Средний 50–110 Высокий 35 Средний 20 Средний 1.5–4.5 

17 Средний 22–67 Высокий 400–700 Низкий 20–80 Высокий 35 Низкий 10 Средний 1.5–4.5 

18 Средний 22–67 Высокий 400–700 Высокий 80–140 Высокий 35 Высокий 35 Высокий 3–6 

19 Высокий 45–90 Средний 250–550 Средний 50–110 Средний 21 Средний 20 Средний 1.5–4.5 

20 Высокий 45–90 Средний 250–550 Низкий 20–80 Средний 21 Низкий 10 Средний 1.5–4.5 

21 Высокий 45–90 Низкий 100–400 Низкий 20–80 Низкий 7 Низкий 10 Средний 1.5–4.5 

22 Высокий 45–90 Низкий 100–400 Средний 50–110 Низкий 7 Средний 20 Средний 1.5–4.5 

23 Высокий 45–90 Низкий 100–400 Высокий 80–140 Низкий 7 Высокий 35 Средний 1.5–4.5 

24 Высокий 45–90 Высокий 400–700 Высокий 80–140 Высокий 35 Высокий 35 Высокий 3–6 

… … … … … … … … … … … … … 

125 Высокий 45–90 Высокий 400–700 Высокий 80–140 Высокий 35 Высокий 35 Высокий 3–6 
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Заключение 

 

По итогам проведенного исследования обра-

тим внимание на основные результаты. 

1. Составленная классификация показателей 

эффективности деятельности организаций поз-

волила определить их тип и отношение, а также 

сгруппировать по функциональному назначе-

нию. Такое уточнение способствовало форму-

лировке представленного ниже определения и 

указало на собственное видение разных иссле-

дователей при выборе показателей измерения 

эффективности.  

2. Проделанный анализ определений эффек-

тивности, перечня показателей и специфики 

организаций инновационной инфраструктуры 

позволил уточнить, что эффективность деятель-

ности организаций инновационной инфраструк-

туры – это отношение между достигнутым ре-

зультатом (например, завершенная технологи-

ческая инновация) и затраченными ресурсами 

(например, инвестиции в основной капитал).  

3. Пример использования теории нечетких 

множеств и нечеткой логики показал, что ре-

зультат оценки имеет основание для уточнения 

с помощью расстановки приоритетов показате-

лей и других вспомогательных параметров, ко-

торые могут быть применимы для прогнозиро-

вания изменения эффективности деятельности 

организаций инновационной инфраструктуры.  

На основании перечисленных результатов 

можно сделать следующий вывод: в процессе 

оценки эффективности деятельности организа-

ций инновационной инфраструктуры целесооб-

разно задействовать не весь перечень показате-

лей (рис. 1), а ограничиться несколькими, кото-

рые в наибольшей степени согласуются с осо-

бенностями конкретной организации. С точки 

зрения комплексности наиболее подходящим 

способом из рассмотренных выше является 

применение теории нечетких множеств и нечет-

кой логики. Использование данного раздела 

математики позволяет учитывать как количе-

ственные, так и качественные показатели изуча-

емого объекта. Относительно других способов 

стоит отметить, что эконометрические методы 

исследования могут быть действенным подспо-

рьем в контексте исследования индивидуальных 

количественных показателей, а динамические 

способы применимы для прогноза интересую-

щих значений. Это является дополнительной 

причиной, по которой теория нечетких мно-

жеств и нечеткая логика способна объединить 

разные по назначению способы оценки. Из все-

го вышесказанного следует, что сформирован-

ные показатели и предложенный раздел мате-

матики могут рассматриваться как основа оцен-

ки эффективности деятельности организаций 

инновационной инфраструктуры. 
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The purpose of this paper is to consider the methods of mathematical modeling for assessing the effectiveness of inno-

vation infrastructure organizations. The object of the study is organizations whose activities are related to innovative devel-
opment. The subject of the study is the indicators of efficiency of different types of activities in order to classify and further 
use them. Special attention in the work is paid to the analysis of modeling methods, on the basis of which the choice in favor 
of the theory of fuzzy sets and fuzzy logic is justified. As a concrete example, the assessment is modeled taking into account 
the previously formed indicators and the selected section of mathematics. According to the results of modeling it is conclud-
ed that the proposed approach has a reason to be considered as a way to assess the performance of innovation infrastructure 
organizations. In conclusion, it is noted that the proposed method of assessment will be supplemented with other methods of 
mathematical modeling in order to improve the objectivity of the results. 
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Статья посвящена раскрытию роли реализуемости целевых показателей как фактора развития промыш-
ленного предприятия. Цель работы – развитие методик оценки реализуемости целевых показателей исходя из 
уровня развитости факторов непосредственного воздействия. Предмет исследования: теоретические и мето-
дологические основы оценки реализуемости целевых показателей, актуальные меры по ее повышению. Объ-
ект исследования – группа предприятий по производству шумоизоляционных материалов из резиновых сме-
сей ООО «Стандартпласт». Научная и методическая база работы: отечественная и зарубежная литература, 
статистическая информация (финансовая отчетность организации), материалы самостоятельно проведенных 
обследований. В работе применяются тестирование, квалиметрия, шкала рейтингов поведенческих устано-
вок, логические методы экономического анализа, расчетно-конструктивный метод. Автор предлагает системное 
исследование влияния на реализуемость целевых показателей факторов внешней и внутренней среды промыш-
ленного предприятия непосредственного воздействия. Отличия от известных подходов состоят в изучении вли-
яния факторов непосредственного воздействия на реализуемость целевых показателей через призму таких важ-
нейших процессов, как лидерство и развитие управленческих и рабочих команд. Элементом научной новизны 
является правило определения приоритетного фактора реализуемости в зависимости от уровня профессиональ-
ной компетенции и силы мотивации ключевых сотрудников во взаимосвязи с трудностью и степенью срочно-
сти организационных целей. Методика является составной и включает в себя методику оценки лидерского по-
тенциала и методику оценки кадрового потенциала управленческой команды. Возможности методики проде-
монстрированы на примере оценки реализуемости целевого показателя «прирост продаж новой продукции при 
выходе на новый рынок».  Предложенная методика, апробированная в ООО «Стандартпласт», позволяет повы-
сить экономическую эффективность и результативность промышленных предприятий и организаций за счет 
роста уровня экономического потенциала и степени его использования. 

 
Ключевые слова: развитие промышленного предприятия, реализуемость целевого показателя, лидерство, 

кадровый потенциал команды, лидерский потенциал, сила мотивации, устойчивость мотивации, ключевые 

характеристики организационных целей, приоритетный фактор реализуемости. 

 

Введение 

 
Развитие промышленных предприятий не 

является стихийным случайным процессом, а 

требует определения и осуществления целей вы-

сокого качества.  Важнейшим инструментом до-

стижения целей развития предприятия являются 

адекватные стратегической и текущей ситуации 

целевые показатели. При выборе целевых показа-

телей и корректировке их набора необходимо 

ориентироваться на степень реализуемости – ко-

личественно-качественную оценку шанса целево-

го показателя быть реализованным с учетом 

внешних и внутренних факторов непосредствен-

ного воздействия. Такая оценка должна быть 

комплексной, т.е. учитывать факторы разной 

природы, их реальное или прогнозируемое взаи-

модействие, что обусловливает сложность опре-

деления реализуемости целевых показателей и 

индикаторов (значений целевых показателей).  

Реализуемость и реализация управленческих 

решений отличаются друг от друга как ожидае-

мое и фактическое значения. Ошибки в оценке 

реализуемости неизбежно снизят степень реа-

лизации целевого показателя. В то же время 

информация о реализации традиционного (ра-

нее использовавшегося) целевого показателя 

значима при определении его реализуемости на 

будущий период. 

 

Теоретико-методологические подходы 

 

Экономическая эффективность и реализуе-

мость управленческих решений (а к управлен-

ческим решениям относится и выбор целевых 

показателей, и установление целевых индикато-

ров) связаны между собой непосредственным 

образом. Г. Минцберг отметил необходимость 

для топ-менеджеров убедиться, что решение 

удовлетворяет тех, кто имеет влияние на орга-
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низацию, и при этом не требует перерасхода 

ресурсов. Они должны взвесить разнообразные 

затраты и выгоды, оценить степень реализуемо-

сти предложения и учесть вопрос сроков. При 

этом, если слишком долго размышлять, можно 

упустить удачный момент; если сразу осуще-

ствить выбор варианта – есть риск упустить из 

виду опасные факторы, а если сразу его отверг-

нуть – это демотивирует сотрудника, который 

несколько месяцев потратил на его проработку 

[1, c. 36–37].  

В то же время не следует абсолютизировать 

положение экономической теории о том, что 

уровень дохода на вложенный капитал есть 

функция степени риска или неопределенности 

(Ф. Найт, У. Шарп) [2; 3]. А.Е. Шевелев и       

Е.В. Шевелева обращают внимание на то, что 

точная зависимость не установлена, но выявлен 

характер связи. Чем выше риск, тем больше 

должен быть доход [4, c. 67].  В.В. Шапка и 

Ф.Д. Бобров считают верным и обратное суж-

дение: большему доходу соответствует больший 

риск [5]. Однако такое положение было бы вер-

ным во всех случаях при отсутствии значимых и 

регулируемых (полностью или частично) внут-

ренних факторов экономической эффективности 

и результативности деятельности предприятия, к 

которым прежде всего относятся экономический 

потенциал и степень его использования. 

И. Адизес высказал обоснованное суждение 

о том, что «фокус должен быть направлен на 

исходные факторы, обеспечивающие желаемый 

результат. Если Вы просто фокусируетесь на 

результате и игнорируете исходные факторы, то 

создаете ожидания, которые могут оказаться 

невыполнимыми» [6, c. 213]. Эти факторы мо-

гут быть как определяющими, так и ограничи-

вающими. 

Не является аксиомой утверждение У. Деттме-

ра о том, что в системе существует всего одно 

ограничение [7, c. 36]. Очевидно, что затовари-

вание продукцией из-за низкого качества, бед-

ного ассортимента или завышения цен несовме-

стимо с дефицитом сырья и материалов. Однако 

следует видеть и совместимые ограничения из-

за существования комплекса относительно ав-

тономных ключевых целей, достижение кото-

рых ограничено разными факторами, необхо-

димостью приемлемого сбалансированного 

управления реализацией приоритетного и клю-

чевых целевых показателей. Значит, наряду с 

приоритетным целевым показателем необходи-

мо использовать ключевые целевые показатели-

инструменты, взаимодействие которых c прио-

ритетным целевым показателем является ком-

пенсационным или синергетическим. При ком-

пенсационном взаимодействии позитивное зна-

чение по одним ключевым целевым показате-

лям перекрывает негативное влияние на прио-

ритетный целевой показатель других ключевых 

целевых показателей. При синергетическом 

взаимодействии происходит перевод значения 

приоритетного целевого показателя на более 

высокий или более низкий уровень.  

Другое ключевое положение теории ограни-

чений сформулировано Э. Шрагенхаймом сле-

дующим образом: «реально работает лишь 

стратегия расстановки приоритетов: когда все 

усилия концентрируются на решении одной зада-

чи, решение других обеспечивается на приемле-

мом или допустимом уровне» [8, c. 25]. Однако 

баланс целевых показателей не осуществляется 

автоматически, а требует знания взаимосвязей 

между показателями-инструментами и показате-

лями-ограничениями. 

Следует согласиться с А.К. Повалишиной в 

том, что «шанс решения быть реализованным 

должен быть выражен конкретной цифрой, но 

для ее получения необходимо использовать не 

только формализованные, но и неформализован-

ные методы». Такая необходимость обусловлена 

принципиальной невозможностью  точного изме-

рения ряда факторов реализуемости [9, c. 77]. 

Данное положение относится и к оценке реали-

зуемости целевых показателей как форме орга-

низационно-управленческого решения. 

В научной литературе наблюдается разнооб-

разие подходов к оценке реализуемости управ-

ленческих решений. В.В. Глущенко и И.И. Глу-

щенко оценивают реализуемость управленческих 

решений только по способности не порождать 

конфликты высокой степени интенсивности. 

Оценка реализуемости носит чисто качествен-

ный характер. Используется булева матрица, в 

которой с помощью знаков отражается соответ-

ствие или несоответствие решения интересам 

стейкхолдеров [10, c. 92]. Естественно, что сте-

пень реализуемости решения при таком подходе 

не может быть выявлена. Любое решение может 

в разной степени соответствовать или не соот-

ветствовать интересам стейкхолдеров, которые, 

в свою очередь, обладают разной степенью влия-

ния на состояние и деятельность предприятия.  

Ряд авторов [11] при оценке реализуемости учи-

тывают только факторы внутренней среды пред-

приятия, что не в полной мере соответствует реа-

лиям рыночной экономики. На первый план вы-

водится оценка соответствия имеющихся и необ-

ходимых ресурсов, что имеет значение, но недо-

статочно при определении реализуемости.  

При оценке реализуемости целевых показа-

телей целесообразно в качестве укрупненного 

фактора выделить компетенции предприятия.    

Г. Хэмел и К. Прахалад определили компетен-
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ции как «интегрированные наборы навыков, 

умений и технологий», отнеся к свойствам ком-

петенций потребительскую ценность, универ-

сальность и уникальность [12]. Е.И. Кудрявцева 

выявила 4 трактовки базового понятия компе-

тенций: 

 – компетенции как модель характеристик 

социально значимой деятельности, потенциал 

социализации и профессионализации;  

– компетенции как вид существенных ресур-

сов социально-экономических систем, высту-

пающие одновременно как их продукт и ресурс;  

– компетенции как отличительная система 

деятельности организации, обладающей конку-

рентным преимуществом;  

– компетенции как модельные представле-

ния о качествах работников и персонала в це-

лом [13, c. 65 – 66].  

Д.С. Головкин разграничивает понятия «ре-

сурс» и «компетенция». Под ресурсами он по-

нимает ресурсы и резервы предприятия, как 

вовлеченные, так и не вовлеченные в финансо-

во-хозяйственную деятельность. Компетенции 

предприятия – набор взаимосвязанных навыков, 

способностей, технологий и информации, обес-

печивающих компании решение определенных 

задач, ситуаций [15, c. 12]. Обращает на себя 

внимание включение в состав компетенций 

способностей, которые целесообразно было бы 

разделить на способности к эффективному 

функционированию и к эффективному разви-

тию. Также Д.С. Головкиным применяется тер-

мин «возможности» – имеющиеся внутри пред-

приятия, так и во внешней среде, как реализо-

ванные, так не реализованные по каким-либо 

причинам перспективы развития предприятия 

[15, c. 12]. Судя по формуле экономического 

потенциала предприятия [15, c. 13], возможно-

сти трансформируются в прирост ресурсов. 

Между тем реализация возможностей может 

переходить также и в развитие компетенций 

предприятия. 

Не вызывает возражений утверждение      

О.Л. Чулановой о том, что понятие компетенции  

необходимо рассматривать шире приводимых в 

совокупности понятий знания, умения или навы-

ка. Компетенции включают в себя наряду с ко-

гнитивной и операционально-технологической, 

также мотивационную, этическую, социальную и 

поведенческую составляющие [14, c. 33].            

Т.А. Гилева в качестве источников формирования 

ключевых компетенций определяет человече-

ский капитал, организационный капитал и ка-

питал клиентских отношений [17, c. 269], с чем 

следует согласиться.  

Г.И. Гумерова и Э.Ш. Шаймиева раскрывают 

цель трансфера ключевых компетенций как обес-

печение того, что лучшие ключевые компетенции, 

воплощенные в технологиях, процессах или со-

трудниках, были связаны с наиболее перспектив-

ными рыночными возможностями [18, c. 151]. 

Компетенции предприятия шире совокупных 

компетенций персонала. В современных усло-

виях к компетенциям предприятия относятся не 

только прогрессивные технологии, но и искус-

ственный интеллект. Т. Сибел обратил внима-

ние на необходимость решения проблемы не-

совпадения спроса и предложения в области 

цифровых знаний. Для этого нужно не только 

обучать hard skills, таким как программирова-

ние, но и развивать soft skills, которые дополнят 

работу машин: креативность, умение работать в 

команде и решать задачи [19, c. 47]. C этой иде-

ей корреспондирует высказывание Т. Питерса: 

«роль искусственного интеллекта сводится к 

тому, чтобы помочь сотрудникам безупречно 

делать свою работу, а не чтобы заменить их» 

[20, c. 24].  

Одним из значимых ресурсов в конкуренто-

способной организации является лидерство, 

максимальные возможности и преимущества 

которого в условиях российского менеджмента 

до сих пор остаются недооцененными. Изуче-

ние особенностей лидерства – одна из перво-

очередных проблем психологии менеджмента. 

Т.Н. Овчарова приходит к выводу о том, что 

«креативно-лидерское управление –  одно из 

направлений, позволяющее при реализации 

цифровых технологий сохранить человеческое 

начало управления» [21, c. 43]. 

Факторы лидерского влияния подразделяются 

на компетентностные и мотивационные. Макси-

мально возможное влияние лидера на последова-

телей является лидерским потенциалом.  

Оптимальным является совмещение руково-

дителем комплексной роли «менеджер» и роли 

«лидер». Роль «менеджер» характеризует фор-

мальную сторону управления, а роль «лидер» – 

неформальную. При этом организационные ис-

точники власти, лежащие в основе роли «мене-

джер», могут оказывать влияние на личностные 

источники власти лидера. Например, справед-

ливость при распределении заданий с учетом их 

выгодности, соотношения сложности работ и 

профессиональной компетентности сотрудника, 

его реальной загруженности и трудоемкости 

заданий непосредственно влияет на уровень 

лидерского влияния и лидерский потенциал. 

Постановка руководителем амбициозных и 

вдохновляющих целей, с одной стороны, и до-

стижимых – с другой, значима при формирова-

нии лидерского потенциала. Это означает, что в 

процессе определения целевых показателей и 

целевых индикаторов (значений целевых пока-
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зателей) руководитель должен учесть такие 

факторы реализуемости, как ресурсное обеспе-

чение и сила сопротивления (содействия) дело-

вой контактной среды и собственников организа-

ции. Методика прогнозирования сопротивления 

деловой контактной среды и собственников на 

основе экономической модификации метода ана-

лиза иерархий представлена в [22, с. 567–572]. Ее 

реализация в ООО «Стандартпласт» примени-

тельно к целевому показателю «прирост продаж 

новой продукции при выходе на новый рынок» 

выявила слабую (приемлемую) интегральную 

степень сопротивления при низком значении 

вариации в разрезе отдельных стейкхолдеров. 

Очевидно, что данной степенью сопротивления 

можно пренебречь при принятии стратегиче-

ского управленческого решения «выход на но-

вый рынок с новым продуктом». 
Выявление набора лидерских качеств не га-

рантирует высокую степень их проявления, по-
этому следующим шагом исследования была диа-
гностика лидерских способностей (тест Жарико-
ва). Тестирование показало, что у коммерческого 
директора ООО «Стандартпласт» (группа пред-
приятий по производству шумоизоляционных 
материалов из резиновых смесей) выявлено силь-
ное проявление лидерских качеств.  

Прямая оценка лидерского потенциала заклю-
чается в измерении мотивационного лидерского 
потенциала на основе методики измерения силы и 
устойчивости мотивации А.С. Лифшица. 

Подход измерения силы мотивации А.С. Лиф-
шица учитывает положительные стороны под-
ходов, разработанных зарубежными авторами, и 
устраняет их недостатки (например, игнориро-
вание борьбы позитивных и негативных моти-
вов). Расчет силы мотивации производится в за-
висимости от такой характеристики, как склон-
ность работника к риску. Также данный подход 
учитывает сочетание и борьбу мотивов разного 
типа и противоположной направленности. 

Сила мотивации должна измеряться не толь-
ко в абсолютном, но и относительном выраже-
нии, иначе нельзя определить ее уровень. При 
расчете силы мотивации в относительном вы-
ражении необходимо соотнести абсолютное 
значение с нормативным. Абсолютное значение 
силы мотивации может быть положительным 
или отрицательным, что обусловливает опреде-
ление нормативов максимальной и минималь-
ной силы мотивации, которые также дифферен-
цируются в зависимости от склонности сотруд-
ника к риску [23, с. 643]. 

Формула относительной силы мотивации 
имеет вид: 

  
  

  
 

     
    если   

                     (1) 

  
  

  
 

     
    если   

                      (2) 

где   
   сила мотивации в относительном вы-

ражении;   
  – сила мотивации в абсолютном 

выражении;      
    норматив максимальной 

силы мотивации;      
    норматив минималь-

ной силы мотивации. 

Формула устойчивости силы мотивации 

приведена в [23, c. 646]. В отличие от силы мо-

тивации при определении устойчивости мотива-

ции учитываются только «внутренние» мотивы, 

входящие в мотивационное ядро личности и обу-

словленные характером и содержанием труда, 

полученными воспитанием и образованием. 

При управлении устойчивостью мотивации 

сотрудников принципиальное значение имеет 

мотивирование «через задачу». С.В. Иванова 

выдвигает идею о сочетании «задач-жертв» и 

«задач-выигрышей».  Выполнив задачу-жертву, 

сотрудник получает задачу-выигрыш (то, что 

нравится, комфортно и т.д. в зависимости от 

мотиваторов человека) или какое-то время га-

рантированно не получает следующую «жерт-

венную» задачу [24, c. 23]. 

При определении лидерского потенциала 

учитываются по результатам анкетирования 

значимость и вероятность реализации мотивов 

лидерского и антилидерского влияния на по-

следователей, обусловленные поведением руко-

водителя. В процессе анкетирования опрашива-

емые определяют только уровни значимости и 

вероятности реализации мотивов: очень высо-

кий, высокий, средний, низкий, очень низкий. 

Затем (после анкетирования) уровни переводят-

ся в количественные значения с использовани-

ем шкалы Харрингтона. Очень высокому уров-

ню значимости или вероятности реализации 

мотива соответствует величина 0.9; высокому – 

0.8; среднему – 0.5; низкому – 0.2; очень низко-

му – 0. Полученные значения усредняются (рас-

считываются среднеарифметические величины).  

Реализуемость целевых показателей зависит 

не только от лидерского потенциала менедже-

ров, но и кадрового потенциала управленческих 

и рабочих команд.  

Ларри Стаут отмечает, что способность ра-

ботать в команде становится все более важной. 

Сегодня, в эпоху перехода от иерархии к управ-

лению кросс-функциональными процессами, 

именно команда становится наиболее значимой. 

Команда уже во многом заменила функцио-

нальные подразделения, став основной структу-

рой рабочего процесса [25, c. 343].  

М.О. Поташев и П.М. Ершов считают, что 

«команды рождают идеи и решения, качествен-

но отличающихся от идей, возникающих у каж-

дого члена команды по отдельности.  Этот эф-

фект обеспечивается многими факторами: спо-

собностью команды смотреть на проблему под 
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разными углами зрения, обменом информацией, 

взаимным стимулированием креативности как 

на рациональном, так и эмоциональном уров-

нях, умением задавать друг другу правильные 

вопросы и выстраивать продуктивный диалог. 

Так достигается эмерджентность – команда как 

система обладает свойствами, которых нет у ее 

составных частей» [26, c. 9]. 

В зарубежной литературе используется тер-

мин «разделенное лидерство», под которым по-

нимается готовность членов команды брать на 

себя ответственность, когда возникает запрос на 

лидера [27, с. 20]. По-видимому, корректнее 

употреблять понятие «разделенное или перехо-

дящее лидерство». 

В то же время значение имеет степень раз-

рыва в компетентности, инициативе и ответ-

ственности между членами команды. М. Баты-

рев, анализируя итоги эксперимента австралий-

ского профессора Фелпса, приходит к выводу о 

большей зависимости эффективности команды 

от наличия хотя бы одного слабого участника, а 

не от того, сколько в ней сильных [28, c. 3]. 

Современные команды следует рассмотреть 

как структурный элемент голоморфной органи-

зации. Ж. Зобрист определяет термин «голо-

морфный» как способность части содержать в 

себе форму целого. Каждый сотрудник органи-

зации является и специалистом, и универсалом. 

Проблемы решаются на ходу, что помогает ре-
шать их по очереди, в порядке убывания важно-

сти [29, c. 80–82]. Однако «решения на ходу» не 

должны превращаться в «решения походя». Для 

этого управление современными организациями 

должно быть проактивным, превентивным и, по 

возможности, антиципативным.  

 

Результаты исследования 

 

Определим лидерский потенциал коммерче-

ского директора ООО «Стандартпласт» – группы 

предприятий по производству шумоизоляцион-

ных материалов из резиновых смесей. Отдельно 

учитывалось лидерское (антилидерское) влияние 

для сотрудников среднего (табл. 1, 2) и молодого 

(табл. 3, 4) возраста. Лидерский потенциал изме-

рялся путем сопоставления сил лидерского и ан-

тилидерского влияния коммерческого директора 

на подчиненных – возможных последователей. 

Из таблицы 1 видно, что наибольшую зна-

чимость, по мнению опрашиваемых, имеют 

следующие положительные мотивы: умение 

защищать интересы коллектива, справедливое 

отношение при вознаграждении, умение ставить 

реалистичные цели, справедливое отношение 

при выдаче заданий. 

Результаты обработки анкет показывают, что 

для подчиненных среднего возраста наиболь-

шей значимостью обладают такие отрицатель-

ные мотивы, как авральная организация работ 

(несправедливое распределение времени) и 

несвойственная работа. 
В соответствии с полученными данными 

возможно рассчитать силу лидерского потен-

Таблица 1 

Оценка мотивов лидерского влияния (средний возраст подчиненных) 

№ Мотив Значимость (средняя) Вероятность (средняя) 

1 Привлекательный внешний вид менеджера 0.38 0.80 

2 Справедливое отношение менеджера:   

2.1 При выдаче заданий 0.68 0.62 

2.2 При оценке подчиненных 0.62 0.74 

2.3 При вознаграждении 0.74 0.74 

3 Обязательность (умение тардавыполнять обещания) господство  0.74 0.68 

4 Умение ставить правителя вдохновляющие цели примеров  0.32 0.44 

5 Умение ставить высока амбициозные задачи руководства  0.44 0.44 

6 Умение ставить состыковки реалистичные цели ему  0.74 0.74 

7 Умение защищать наглядно интересы коллективаиз 0.80 0.62 

 
Таблица 2 

Оценка мотивов антилидерского влияния (средний возраст подчиненных) 

№ Мотив Значимость (средняя) Вероятность (средняя) 

1 Интриганство 0.32 0.26 

2 Грубое чертами обращение с числа подчиненными 0.44 0.08 

3 Неорганизованность этап  0.62 0 

4 
Авральная организация работ  

(несправедливое линейная распределение времени) потребности  
0.74 0.56 

4.1 Слишком сложная фидлераработа 0.56 0.56 

4.2 Слишком нести легкая работа фабриками  0.62 0.32 

4.3 Несвойственная работа занятий  0.74 0.32 

4.4 Частые сверхурочные фирмы задания 0.62 0.26 

 



 

Реализуемость целевых показателей как фактор развития промышленного предприятия 

 

59 

циала (лидерства) коммерческого директора на 

основе анкетирования подчиненных среднего 

возраста:  

С 
 =[0.38*0.80+0.68*0.62+0.62*0.74+0.74*0.74+ 

+0.74*0.68+0.32*0.44+0.44*0.44+0.74*0.74+ 

+0.80*0.62] –  

– [0.32*0.26+0.44*0.08+0.62*0+0.74*0.56+ 

+0.56*0.56 + 0.62 *0.32 + 0.74 *0.32+ 

+0.62*0.26] = 3.6132 – 1.4428 = 2.1704 (> 0) 

 п м 
   = 9 * 0.8 *0.8 – 8 * 0.2*0.2 = 5.44 

С 
  =2.1704/5.44 = 0.399. 

Такую относительную силу лидерского по-

тенциала следует считать слабой, поскольку она 

меньше 0.5. Соответственно, коммерческий ди-

ректор оказывает слабое влияние на силу и 

устойчивость мотивации подчиненных среднего 

возраста. Однако для полноты картины следует 

провести оценку силы лидерского потенциала 

(лидерства) руководителя на основе анкетиро-

вания подчиненных молодого возраста.  

Из таблицы 3 видно, что высокую значи-

мость, по мнению опрашиваемых, имеют фак-

тически все положительные мотивы, кроме сле-

дующих: привлекательный внешний вид и уме-

ние ставить вдохновляющие цели. С учетом 

вероятности реализации решающий вклад в ли-

дерское влияние коммерческого директора на 

подчиненных молодого возраста вносят пози-

тивные мотивы справедливого отношения при 

оценке подчиненных и вознаграждении, обяза-

тельность и умение ставить реалистичные цели. 
Результаты обработки анкет показывают, что 

для подчиненных молодого возраста наиболь-

шей значимостью обладают такие отрицатель-

ные мотивы, как слишком сложная работа и 

несвойственная работа, грубое отношение к по-

чиненным. 

Выявлено общее и особенное в восприятии 

лидера последователями разного возраста. Об-

щим для сотрудников среднего и молодого воз-

раста (лица старшего возраста отсутствовали в 

исследованных структурных подразделениях 

организации) являются требования к руководи-

телю относительно справедливого отношения 

при вознаграждении и постановке реалистич-

ных целей. Соблюдение этих требований пре-

вращает эти качества руководителя в значимые 

рычаги лидерского влияния. В то же время ав-

ральная организация работ неприемлема для 

сотрудников независимо от возраста. Для со-

трудников среднего возраста в отличие от со-

трудников молодого возраста особыми приори-

тетными мотивами являются защита интересов 

коллектива. Для молодых сотрудников особое 

значение имеют умения ставить вдохновляю-

щие цели и амбициозные задачи, отсутствие 

грубого отношения к подчиненным. Однако, 

судя по низкой вероятности реализации моти-

вов «постановка вдохновляющих целей и амби-

циозных задач» (см. табл. 3), компетентность 

коммерческого директора в данной сфере 

должна быть признана недостаточной. 

Таким образом, сила лидерского потенциала 

(лидерства) коммерческого директора на основе 
анкетирования подчиненных молодого возраста 

составила: 

Таблица 3 

Оценка мотивов лидерского влияния (молодой возраст подчиненных) 

№ Мотив Значимость Вероятность 

1 Привлекательный внешний вид 0.44 0.80 

2 Справедливое отношение:   

2.1 При выдаче заданий 0.80 0.62 

2.2 При оценке подчиненных 0.74 0.74 

2.3 При вознаграждении 0.80 0.74 

3 Обязательность (умение выполнять обещания) вы 0.80 0.68 

4 Умение ставить правителя вдохновляющие цели примеров  0.62 0.44 

5 Умение ставить высока амбициозные задачи руководства  0.74 0.44 

6 Умение ставить состыковки реалистичные цели ему  0.74 0.74 

7 Умение защищать наглядно интересы коллективаиз 0.74 0.62 

 

Таблица 4  

Оценка мотивов антилидерского влияния (молодой возраст подчиненных) 

№ Мотив Значимость Вероятность 

1 Интриганство 0.26 0.26 

2 Грубое чертами обращение с числа подчиненными 0.62 0.08 

3 Неорганизованность этап  0 0 

4 Авральная организация работ  

(несправедливое распределение времени)  
0.26 0.80 

4.1 Слишком сложная фидлераработа 0.74 0.56 

4.2 Слишком нести легкая работа фабриками 0.56 0.32 

4.3 Несвойственная работа 0.74 0.26 

4.4 Частые сверхурочные фирмы задания 0.56 0.26 
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 =[0.44*0.80+0.80*0.62+0.74*0.74+ 

+0.80*0.74+0.80*0.68+0.62*0.44+0.74*0.44+ 

+0.74*0.74+0.74*0.62]–[0.26*0.26+ 

+0.62*0.08+0*0+0.26*0.80+0.74*0.56+0.56*0.32

+0.74*0.26 + 0.56*0.26] = 4.1364 – 1.2568 =  

= 2.8796 (> 0) 

     
    = 9*0.8* 0.8 – 8 *0.2 *0.2 = 5.44 

  
  =2.8796 /5.44 = 0.529. 

Полученный результат показывает, что ком-
мерческий директор оказывает влияние на мо-
тивацию подчиненных молодого возраста. Од-
нако стоит заметить, что рассчитанный показа-
тель едва переходит границу нормативного зна-
чения (0.5).  

Коммерческий директор оказывает слабое 
влияние на силу и устойчивость мотивации 
подчиненных среднего возраста. А вот относи-
тельная сила мотивации молодых сотрудников 
демонстрирует позитивный результат (0.52), 
превышающий нормативное значение (0.5), но в 
то же время такую мотивацию подчиненных 
нельзя считать устойчивой, поскольку значи-
мость и вероятность реализации негативных 
внутренних мотивов является высокой.  

Реализуемость целевых показателей в значи-
тельной степени определяется не только лидер-
ским потенциалом, но и кадровым потенциалом 
управленческих команд. 

В ООО «Стандартпласт» была проведена 
оценка кадрового потенциала временной управ-
ленческой команды, созданной для производ-
ства и продвижения на рынок новых продуктов, 
на основе критериев качества человеческого ка-
питала управления. К этим критериям относятся 
профессионализм, активность и надежность. В 
процессе оценки фактический уровень професси-
онализма, активности и надежности сопоставлял-
ся с максимально возможным уровнем. 

Относительный уровень профессионализма 
управленческой команды – средний. При этом 
наименее развитыми являются компетенции 
видения перспективы и ведения деловых пере-
говоров.  

Относительный уровень активности команды 
– высокий. Члены управленческой команды не 
только инициативны, но и проявляют настойчи-
вость в процессе реализации деловых задач. 

Относительный уровень надежности коман-
ды следует признать высоким. Степень развито-
сти признаков надежности команды по крите-
рию «размах вариации» является наилучшей 
(максимальной сбалансированности развитости 
признаков соответствует минимальный размах 
вариации). 

Профессионализм команды сопоставлялся со 

степенью трудности ее организационных целей, 

профессионализм и надежность – со степенью 

стратегичности (долговременности и масштаб-

ности), активность – со степенью срочности 

организационных целей. Методика такого сопо-

ставления представлена в [30].  

В данной организации выявлена многомер-

ность организационных целей управленческой 

команды. Так, повышение качества продукции 

одновременно является оперативно-тактической, 

несрочной и нетрудной целью. В то же время 

цель внедрения нового продукта на новый ры-

нок относится к стратегическим, срочным и 

трудным целям. 

Идентифицирован средний уровень налич-

ного потенциала управленческой команды (75% 

от идеального теоретического потенциала). Эта 

величина определена как среднеарифметическая 

из частных значений процентов достижения целе-

вого показателя при выявленном профессиона-

лизме, активности и надежности управленческой 

команды по специально разработанным шкалам 

[30, c. 35]. При разработке шкал автор данной 

статьи исходил из принципиальной невозмож-

ности целевых показателей высокой степени 

трудности, срочности и стратегичности при 

низких или средних уровнях профессионализма, 

активности и надежности управленческой ко-

манды. 

 Теоретический потенциал отличается от 

наличного тем, что представляет собой идеаль-

ные конечные результаты деятельности коман-

ды, которая она может показать при макси-

мальной степени развитости профессионализма, 

активности и надежности [30, c. 35]. Также при 

определении теоретического потенциала исхо-

дят из достаточности ресурсного обеспечения и 

отсутствия сопротивления реализации цели со 

стороны стейкхолдеров. При оценке наличного 

потенциала управленческой команды дефицит 

отдельных ресурсов и степень сопротивления 

заинтересованных групп, образующих деловую 

контактную среду, учтены в измеряемом пара-

метре «трудность организационных целей».  

При окончательной оценке реализуемости 

целевого показателя «прирост продаж нового 

продукта при выходе на новый рынок» также 

учитывались средние значения силы и устойчи-

вости мотивации членов управленческой ко-

манды в виде поправочного коэффициента. По-

правочный коэффициент представляет собой 

минимальную величину из поправочных коэф-

фициентов по отношению к влиянию професси-

онализма, активности и надежности на степень 

достижения целевого показателя. При коррек-

тировке влияния профессионализма и надежно-

сти учитывается устойчивость мотивации, а  

при коррективе влияния активности во внима-

ние принимается сила мотивации. Средние зна-

чения силы и устойчивости мотивации находят-
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ся на среднем уровне. Значения частных попра-

вочных коэффициентов и общего поправочного 

коэффициента совпадают и принимаются рав-

ными 0.5. Низким и высоким значениям попра-

вочных коэффициентов соответствуют величи-

ны 0.2 и 1.0.  

Расчетное значение коэффициента реализу-

емости целевого показателя по отношению к 

теоретическому потенциалу – 0.38 (0.75 × 0.5). 

В организации согласились с мнением автора о 

том, что целевое значение показателя «прирост 

продаж нового продукта на новом рынке» по 

отношению к теоретическому потенциалу в 

2023 г. должно составлять 60%. Следовательно, 

ожидаемый коэффициент реализации целевого 

показателя равен 0.63 (0.38/0.60). При росте 

кадрового потенциала, качества трудовой моти-

вации и степени освоения нового рынка эта вели-

чина должна быть скорректирована в большую 

сторону вплоть до предельной величины (0.8).  

 

Заключение 

 

Резервы роста кадрового потенциала управ-

ленческой команды связаны с обучением чле-

нов управленческой команды и перераспреде-

лением управленческих ролей между ними. 

Обучение должно быть сфокусировано на раз-

витие умений видеть перспективу, делегировать 

полномочия, обязанности и ответственность, 

эффективно использовать рабочее время. 

В рамках оценки реализуемости целевых по-

казателей могут возникать ситуации противоре-

чивости факторов. Например, невысокий уро-

вень профессионализма сотрудников при доста-

точной силе их мотивации. В таких ситуациях 

предлагается гибкий алгоритм действий. Если 

цель является трудной, то степень ее реализуе-

мости определяется уровнем профессионализма 

персонала. При этом степень срочности цели 

несущественна для выбора определяющего 

фактора реализуемости. Если цели срочные, но 

нетрудные, то в качестве определяющего фак-

тора признается сила мотивации. Если выявле-

ны значимые различия в силе мотивации от-

дельных групп персонала, то рассчитывается ее 

средневзвешенное значение (вес – численность 

группы).  

В качестве направления будущих исследова-

ний в области оценки и регулирования реализу-

емости целевых показателей видится проведе-

ние многоуровнего анализа влияния реализуе-

мости на уровень и степень использования эко-

номического потенциала предприятий и органи-

заций. Также актуально дальнейшее накопление 

базы данных силы и устойчивости мотивации 

сотрудников к эффективному труду, персональ-

ному и групповому развитию и ее использова-

ние при оценке и анализе реализации стратегии 

развития промышленных предприятий. 
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The article is devoted to revealing the role of the feasibility of target indicators as a factor in the development of an in-

dustrial enterprise. The purpose of the work is to develop methods for assessing the feasibility of target indicators based on 

the level of development of factors of direct impact. Subject of study: theoretical and methodological foundations for as-

sessing the feasibility of target indicators, current measures to improve it. The object of the study is a group of enterprises 

for the production of noise-insulating materials from rubber compounds, Standardplast LLC. Scientific and methodological 

basis of work: domestic and foreign literature, statistical information (financial statements of the organization), materials of 

independently conducted surveys. The work uses testing, qualimetry, a scale of ratings of behavioral attitudes, logical 

methods of economic analysis, and a calculation-constructive method. The author proposes a systematic study of the influ-

ence of factors of the external and internal environment of an industrial enterprise of direct impact on the feasibility of tar-

get indicators. Differences from known approaches consist in studying the influence of factors of direct impact on the feasi-

bility of target indicators through the prism of such important processes as leadership and the development of management 

and work teams. An element of scientific novelty is the rule for determining the priority factor of feasibility depending on 

the level of professional competence and the strength of motivation of key employees in conjunction with the difficulty and 

urgency of organizational goals. The methodology is a composite one and includes a methodology for assessing leadership 

potential and a methodology for assessing the personnel potential of a management team. The possibilities of the methodol-

ogy are demonstrated by the example of assessing the feasibility of the target indicator "increase in sales of new products 

when entering a new market." The proposed methodology, tested in Standardplast LLC, makes it possible to increase the 

economic efficiency and effectiveness of industrial enterprises and organizations by increasing the level of economic poten-

tial and the degree of its use. 
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На текущий момент, происходящие в мире события неизменно вносят корректировки в мировой эконо-
мический ландшафт. Введение санкций, уход крупнейших компаний с отечественного рынка, а также массо-
вый переезд высокопрофессиональных специалистов за рубеж привели к резкому изменению функциониро-
вания рынка. В связи с возникающим рядом проблем, в эпоху перемен, очень важно найти те отправные точ-
ки, устойчивые процессы, на которые стоит обратить повышенное внимание и выстраивать дальнейшую по-
следовательность эффективных действий для развития предприятий.  С этой целью государственная полити-
ка нашей страны ориентирована на цифровую трансформацию экономики, в связи с чем в рамках реализации 
указов Президента РФ от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период  до 2030 года» сформирована национальная программа «Цифровая экономика 
РФ», в состав которой входит один из ключевых федеральных проектов «Кадры для цифровой экономики», 
что обусловливает необходимость определения унифицированного стандарта цифровых компетенций со-
трудников. В связи с этим была определена цель настоящего исследования, заключающаяся в разработке 
модели цифровых компетенций сотрудников промышленных предприятий. В работе применялись следую-
щие методы: контент-анализ различных научных источников по вопросам цифровых компетенций, структур-
но-функциональный и экономико-статистический анализ и др. Представлена общая оценка цифрового по-
тенциала отраслей экономики и социальной сферы по отраслям на основе индекса цифровизации, проведен 
анализ различных моделей цифровых компетенций. Результаты проведенного исследования могут использо-
ваться при подготовке аналитических материалов, а также для принятия решений в области управления. 

 
Ключевые слова: промышленность, цифровая трансформация, цифровые компетенции сотрудников, циф-

ровая грамотность. 

 

Введение 

 
На сегодняшний день государственная поли-

тика нашей страны в целях осуществления про-

рывного развития экономики определяет циф-

ровизацию одним из приоритетных направле-

ний развития [1]. Для достижения поставленной 

цели была определена главная задача – обеспе-

чить оперативное осуществление ввода передо-

вых цифровых технологий в деятельность про-

мышленных предприятий. Так, в 2019 году в 

рамках реализации Указа Президента РФ от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» [2] была 

утверждена Национальная программа «Цифро-

вая экономика РФ», в состав которой входят  

такие федеральные проекты, как «Нормативное 

регулирование цифровой среды», «Кадры для 

цифровой экономики», «Информационная ин-

фраструктура», «Информационная безопас-

ность», «Цифровые технологии», «Цифровое 

государственное управление», «Искусственный 

интеллект», «Обеспечение доступа в Интернет 

за счет развития спутниковой связи», «Развитие 

кадрового потенциала ИТ-отрасли».  В связи с 

исследуемой темой наиболее перспективным 

выступает вопрос определения унифицирован-

ного стандарта цифровых компетенций сотруд-

ников промышленного предприятия. 

Определение модели цифровых компетен-

ций на сегодняшний день является довольно 

актуальным объектом для изучения. Поскольку 

очевидным является тот факт, что ключевой 

фигурой для успешного функционирования 

промышленного предприятия на современном 

рынке является высокопрофессиональный спе-

циалист, обладающий достаточным уровнем 

цифровых компетенций, несущий в себе цифро-

вую культуру, представляя в ней обязательные 
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условия для его эффективной производственной 

деятельности. 

Исходя из вышеизложенного сформулирова-

на цель исследования: разработка модели циф-

ровых компетенций сотрудников промышлен-

ных предприятий. Авторы поставили вопрос о 

том, какими же компетенциями должны обла-

дать сотрудники современного промышленного 

предприятия с целью повышения эффективно-

сти его финансово-хозяйственной деятельности 

и успешного функционирования на рынке в 

условиях эпохи цифровизации наряду с небла-

гоприятными факторами, обусловленными не-

стабильной мировой обстановкой. Для дости-

жения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: изучить современные теоре-

тические подходы к определению цифровых 

компетенций различных авторов; представить 

динамику публикационной активности научных 

работ по вопросам цифровой грамотности и 

цифровых компетенций за последние 3 года; 

определить ключевые различия рассматривае-

мых терминов; представить общую оценку 

цифрового потенциала отраслей экономики и 

социальной сферы, а также  разработать  модель 

цифровых компетенций сотрудников промыш-

ленных предприятий.  

В свою очередь, стоит определить, что же 

необходимо понимать под цифровыми компе-

тенциями и какие ключевые аспекты они в себя 

включают. На сегодняшний день существует 

большое количество определений цифровых 

компетенций. Так, Европейская комиссия (Eu-

ropean Training Foundation) определяет цифро-

вые компетенции как определенный набор зна-

ний, умений и отношений, необходимых для 

активного, критического и безопасного участия 

в цифровом обществе [3]. Выбранный набор 

несет в себе навыки использования цифровых 

технологий для коммуникации, создания и до-

ступа к информации, а также решений постав-

ленных задач и определение направлений инно-

ваций. Национальный исследовательский уни-

верситет «Высшая школа экономики» преду-

сматривает в своей концепции определение 

цифровых компетенций как установленный пе-

речень умений и навыков, необходимых при 

осуществлении деятельности в цифровой среде 

посредством использования цифровых продук-

тов, при этом предусматривая высокую цифро-

вую активность при создании, сборе, обработке 

данных и их анализе, а также обеспечение про-

цесса автоматизации при помощи передовых 

компьютерных технологий [4]. Несомненно, 

стоит отметить определение ЦПРиКЦТ (Центр 

подготовки руководителей и команд цифровой 

трансформации), рассматривающее цифровые 

компетенции как уверенную способность инди-

вида эффективно и безопасно производить от-

бор и использовать современные инфокомму-

никационные технологии в различных аспектах 

жизнедеятельности, основываясь на системе 

непрерывного образования [5]. В одной из 

научных работ отечественного автора М.В. То-

каревой прослеживается определение цифровых 

компетенций, обозначающее одно из многочис-

ленных качеств личности человека, формируе-

мое в процессе его жизнедеятельности и осно-

ванное на тех знаниях, навыках и умениях, ко-

торые непрерывно приобретаются в процессе 

обучения, при этом активно проявляемое в мно-

гочисленных процессах с использованием циф-

ровых технологий, предусматривающее в себе 

определенную систему необходимых установок, 

предназначенных для более быстрого и без-

опасного использования цифровых средств [6]. 

Ю.С. Бузыкова, Е.С. Гафиатулина в своей науч-

ной статье обозначили определение цифровых 

компетенций, несущих под собой определенный 

перечень знаний, необходимых для оперативно-

го и эффективного решения поставленных за-

дач, чаще всего профессионального, социально-

го и личностного характера, с использованием 

разнообразных моделей ИКТ [7].  
В подтверждение актуальности выбранной 

тематики целесообразным является наглядное 
представление аналитического обзора публика-
ционной активности по вопросам, связанным с 
цифровой грамотностью и цифровыми компе-
тенциями (рис. 1). В качестве предмета для анали-
за были использованы данные сайта «Академия 
Google». На сегодняшний день данный сайт явля-
ется одной из наиболее популярных поисковых 
систем по научным публикациям. Инструментом 
анализа была выбрана программа MS Excel, поз-
воляющая относительно легко и с большей эф-
фективностью выполнять конкретную аналитику. 
Массивом данным являлись ключевые слова в 
заголовках статей «цифровая грамотность» и 
«цифровые компетенции» (рис. 1).  

Таким образом наиболее высокий уровень 
публикационной активности в 2022 году 
наблюдается по вопросам цифровых компетен-
ций. Также стоит отметить, что по состоянию 
на первое полугодие 2023 г. количество публи-
каций по вопросам цифровых компетенций до-
стигает значения 82, что на 14 работ меньше, 
чем за период 2020 года. В целом, оценивая ди-
намику публикационной активности, можно 
сказать, что начиная с 2021 года количество 
публикаций по вопросам цифровой грамотности 
значительно снижается, при этом количество 
публикаций по вопросам цифровых компетен-
ций увеличивается, что еще раз подтверждает 
актуальность выбранной темы исследования. 
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Следующим этапом стоит определить глав-

ные различия терминов «цифровая грамот-

ность» и «цифровые компетенции». Так, отече-

ственные эксперты в своей научной работе обо-

значили, что понятие цифровой грамотности 

несет в себе навыки критической оценки, а так-

же применение разнообразных форм, умений и 

навыков в процессе взаимодействия индивида с 

компьютерной техникой [8]. Авторы утвержда-

ют, что с возрастанием научной роли и публи-

каций по теме цифровой грамотности, с расши-

рением ее теоретических терминологий, возник 

распространенный на сегодняшний день термин 

«цифровая компетентность», который и по сей 

день набирает особую популярность. В свою 

очередь, под цифровыми компетенциями авто-

ры понимают непрерывное получение новых 

цифровых навыков, несущих в себе умение ин-

дивида критично, уверено и безопасно опреде-

лять и применять современные информацион-

ные технологии в различных сферах своей тру-

довой деятельности. Т.А. Гилева, проанализиро-

вав большое количество разнообразных подходов 

к определению компетенций, подчеркнула, что 

под цифровыми компетенциями подразумевается 

общий термин цифровой грамотности, который 

используется для характеристики определѐнных 

способностей человека применять и использовать 

информационно-коммуникационные технологии 

в определенном контексте [9].  

Подводя определенное авторское заключе-

ние посредством проведенного контент-

анализа, можно сказать, что цифровая грамот-

ность и цифровые компетенции – это два лиди-

рующих на сегодняшний день термина, которые 

непременно относятся к способностям и навы-

кам индивидуума в использовании цифровых 

технологий, но все же некоторые различия 
между ними присутствуют. Так, например, 

цифровая грамотность чаще всего относится 

именно к базовым навыкам и знаниям, необхо-

димым для эффективного использования и по-

нимания цифровых технологий. Цифровая гра-

мотность чаще всего фокусируется именно на 

элементарных навыках, таких как умение рабо-

тать с компьютером, различной современной 

техникой, Интернетом, электронной почтой и 

социальными сетями, в то время как цифровые 

компетенции охватывают более широкий 

спектр навыков, знаний и умений в использова-

нии цифровых технологий для достижения кон-

кретных целей и решения задач в различных 

областях профессиональной деятельности.  

Используемый авторами подход позволил 

сформировать модель цифровых компетенций 

сотрудников промышленных предприятий.  

 

Теоретико-методологические подходы 

 

В настоящий момент времени Институт ста-

тистических исследований и экономики знаний 

(ИСИЭЗ) ВШЭ в своем исследовании предста-

вил индекс цифровизации, отражающий уро-

вень передовых цифровых технологий, цифро-

визации бизнес-процессов, цифровых навыков 

персонала, затрат на внедрение и использование 

цифровых технологий и кибербезопасности.  

Ключевым инструментом для расчета пред-

ставленного индекса является разработанная 

формула, которая в совокупности состоит из 

пяти определенных субиндексов:  

ИЦ = 0.3ИЦТ +0.2ЦБП + 0.2ЦНП + 

 0.2ЗЦТ +0.1КБ,               (1) 

где ИЦ – индекс цифровизации отраслей эко-

номики и социальной сферы; ИЦТ – субиндекс 

«Использование цифровых технологий»; ЦБП  – 

субиндекс «Цифровизация бизнес-процессов»; 

ЦНП – субиндекс «Цифровые навыки персона-

ла»; ЗЦТ – субиндекс «Затраты на внедрение и 

 
Рис. 1. Публикационная активность научных работ  

по вопросам цифровой грамотности и цифровых компетенций 

Источник: составлено авторами на основе данных сайта «Академия Google» 

 



 

В.А. Полянская, В.П. Кузнецов 

 

 

66 

использование цифровых технологий»; КБ – 

субиндекс «Кибербезопасность».  

По результатам проведенного исследования 

данный Индекс позволил сравнить динамику и 

уровень цифровизации по ключевым отраслям 

(рис. 2).  

Таким образом наибольший показатель ин-

декса представлен в ИТ-отрасли с опережаю-

щим коэффициентом 33.9 п. благодаря высоко-

му значению субиндекса «Цифровые навыки 

персонала». На 6-м месте находится обрабаты-

вающая промышленность со значением индекса 

19.1 п., по большей части приходящимся на 

субиндекс «Цифровизация бизнес-процессов» 

(6.36 п.), и с наименьшим значением субиндекса 

«Затраты на внедрение и использование цифро-

вых технологий» со значением 0.22 п., а также 

включающий на предпоследнем месте по весо-

вому коэффициенту субиндекс «Цифровые 

навыки персонала» со значением 1.62 п. На 7-м 

месте находятся предприятия обеспечения 

энергией с общим значением индекса 16.6 п., по 

большей части приходящимся на субиндекс 

«Кибербезопасность» (5.56 п.), и с наименьшим 

значением субиндекса «Затраты на внедрение и 

использование цифровых технологий» со зна-

чением 0.48 п., а также включающий на предпо-

следнем месте по весовому коэффициенту 

субиндекс «Цифровые навыки персонала» со 

значением 1.51 п. 

Данные значения наглядно демонстрируют 

ключевую проблему, что промышленные пред-

приятия по большей части уделяют повышен-

ное внимание кибербезопасности и цифровиза-

ции бизнес-процессов, при этом в меньшей сте-

пени уделяют внимание вопросам, связанным с 

увеличением расходов непосредственно на 

внедрение и применение передовых цифровых 

технологий, а также на цифровое обучение со-

трудников, что, в свою очередь, подчеркивает 

актуальность выбранной темы исследования и 

обусловливает необходимость в анализе суще-

ствующих на сегодняшний день методических 

подходов к оценке уровней цифровых компе-

тенций.  

Так, в одной из статей была предложена ме-

тодика оценки уровней цифровых компетенций, 

подразумевающая в себе, в первую очередь, 

установление необходимого перечня оценивае-

мых компетенций, следующим этапом – прове-

дение комплексного тестирования (состоящее 

из 40 вопросов) по оценке цифровых компетен-

ций. Далее, интерпретация результатов прохо-

дила несколько этапов [11]. Ключевое преиму-

щество данной методики заключается в том, что 

она позволяет получить определенное множе-

ство, способное отразить текущий уровень вла-

дения цифровыми компетенциями индивида по 

установленным критериям.  

Аналитический центр с постоянной перио-

дичностью проводит диагностику цифровых 

компетенций на платформе «Цифровой гражда-

нин». Разработанная экспертами аналитическо-

го центра научная база теста предусматривает в 

своѐм массиве актуальный перечень требований 

к знаниям в области цифровых технологий для 

сотрудников компаний и государственных слу-

жащих по пяти основным сферам: информаци-

 
Рис. 2. Индекс цифровизации отраслей экономики и социальной сферы по отраслям [10] 
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онная грамотность; коммуникативная грамот-

ность; создание цифрового контента; цифровая 

безопасность; цифровая компетентность. Пред-

ложенная центром запатентованная методика 

измерения и массив компетенций адаптированы 

с учетом текущей в России цифровой инфра-

структуры, существующего перечня программ-

ного обеспечения, а также действующего зако-

нодательства. Установленный перечень в тесте 

предусматривает свыше тысячи вопросов, при 

этом определенный алгоритм создает для каж-

дого участника уникальный набор в зависимо-

сти от его текущего уровня цифровой грамот-

ности. Ключевым преимуществом данной мето-

дики является еѐ простота и достаточная лег-

кость интегрирования в образовательные си-

стемы учреждений [12].  

Результатом диагностики является индекс 

цифровой грамотности, который, в свою оче-

редь, измеряется по шкале от 0 до 100 п.п. и 

классифицируется в зависимости от запроса  (к 

примеру, классификация может производиться 

по уровню цифровой грамотности сотрудников 

по должностям, по подразделениям, по филиалам, 

по разным группам, а также по компании в це-
лом).  Заключительным этапом данной методики 

является разработка индивидуальной образова-

тельной траектории с выделением ключевого 

набора тем, актуальных для изучения, определя-

емых по результатам проведенного исследования. 

Опираясь на существующие методические 

разработки отечественных и зарубежных ученых, 

авторы статьи учитывали некоторые направления 

в прикладном аспекте, а именно их – опыт спо-

собствовал выстраиванию усовершенствованной 

модели цифровых компетенций сотрудников 

промышленных предприятий. В особенности 

применялись методы контент-анализа различных 

научных работ по проблематике структурно-

функционального и динамического анализа. 

Авторы исследования провели обозначение ос-

новных цифровых компетенций сотрудников 

промышленного предприятия, применяя методы 

визуальной интерпретации результатов иссле-

дования.  

В связи с поставленной целью исследования 

был проведен анализ существующих на сего-

дняшний день моделей цифровых компетенций, 

а также обозначены их отличительные особен-

ности (табл.).  

Проведенный анализ свидетельствует о том, 

что на сегодняшний день существует множе-
ство разнообразных моделей цифровых компе-

тенций, в большей степени зависящих от сферы 

Таблица  

Сопоставительный анализ моделей цифровых компетенций  

Модель Цель Ключевые компетенции 
Отличительная  

особенность 

Модель цифро-

вых компетенций 

DigComp [13, 14] 

Улучшение цифрово-

го уровня подготовки 

граждан  в соответ-

ствии с требованиями 

меняющегося рынка 

труда   

Грамотность 

Представленная модель 

выделяет цифровые компе-

тенции как отдельную со-

ставную часть в общем 

комплексе компетенций 

характеризующих полно-

ценного гражданина обще-

ства знаний 

Мультиязычность 

Математическая и научная 

компетенция 

Цифровая компетенция 

Личная компетентность 

Социальная  

и учебная компетенция 

Гражданская компетенция 

Предпринимательская  

компетенция 

Уважительная компетенция 

Модель компе-

тенций цифрово-

го интеллекта [15] 

Объединение перечня 

совокупности цифро-

вых компетенций, 

являясь универсаль-

ным понятием и  не 

изменяясь по профес-

сиональным сферам 

Цифровая идентичность 

Данная модель в каждой 

области выделяет три уров-

ня сформированности циф-

ровых компетенций граж-

дан: общегражданский; 

творческий;  

конкурентоспособный 

Использование цифровых 

технологий 

Цифровая безопасность 

Цифровая защита данных 

Эмоциональный интеллект 

Цифровая грамотность 

Коммуникация 

Цифровое право 

Модель компе-

тенций команды 

цифровой транс-

формации в си-

стеме государ-

ственного управ-

ления [16] 

Оценка текущего 

уровня цифровых 

компетенций сотруд-

ников государствен-

ного управления 

Базовые цифровые  

компетенции 
Данная модель выделяет 

четыре крупных блока, 

непосредственно реализуе-

мых в цифровой среде и 

неразрывно связанных 

между собой 

Профессиональные  

компетенции 

Цифровая культура 

Личностные компетенции 

 



 

В.А. Полянская, В.П. Кузнецов 

 

 

68 

деятельности. Так, в таблице были проанализи-

рованы три модели цифровых компетенций: 

модель цифровых компетенций DigComp; мо-

дель компетенций цифрового интеллекта; мо-

дель компетенций команды цифровой транс-

формации в системе государственного управле-

ния. Отличительной особенностью представ-

ленных моделей является то, что каждая из них 

выделяет различный спектр компетенций. Так, 

модель DigComp определяет перечень цифро-

вых компетенций как отдельную составную 

часть в общем комплексе знаний, характеризу-

ющих полноценного гражданина общества зна-

ний, в связи с чем ключевыми компетенциями 

выступают: личная, социальная, цифровая и 

другие компетенции. Модель компетенций 

цифрового интеллекта в каждой из областей 

знаний обозначает три уровня сформированно-

сти цифровых компетенций граждан: обще-

гражданский; творческий; конкурентоспособ-

ный, в связи с чем ключевыми компетенциями 

выступают: цифровая защита, эмоциональный 

интеллект, цифровые коммуникации и цифро-

вая идентичность. Модель компетенций коман-

ды цифровой трансформации в системе госу-

дарственного управления выделяет четыре 

крупных блока, непосредственно связанных 

между собой и ориентированных на государ-

ственных служащих, в связи с чем ключевыми 

компетенциями выступают: цифровая культура, 

личностные компетенции, профессиональные 

компетенции и другие.  

На сегодняшний день можно с уверенностью 

сказать, что модель цифровых компетенций 

имеет достаточно большую значимость в со-

временном цифровом мире, поскольку именно 

эффективно построенная модель позволяет 

промышленному предприятию и его сотрудни-

кам точно определить, какие знания и навыки 

необходимо иметь в настоящий момент, для 

того чтобы успешно функционировать в цифро-

вой среде. Соответственно, существует ряд 

причин, почему же модели цифровых компе-

тенций так важны для промышленного пред-

приятия. Во-первых, модели цифровых компе-

тенций позволяют определить и конкретизиро-

вать перечень необходимых навыков и знаний в 

цифровом мире. Они позволяют предприятиям 

и сотрудникам выявить и обозначить, в каких 

областях знаний существуют проблемы, и опре-

делить векторы дальнейшего развития. В свою 

очередь, это позволит разработать индивиду-

альный или коллективный план развития и 

улучшения цифровых компетенций. Во-вторых, 

модель цифровых компетенций позволяет опре-

делить новые возможности для обучения. Дан-

ный фактор может послужить фундаментом для 

разработки образовательной программы, раз-

личных курсов или материалов. В-третьих, мо-

дель цифровых компетенций позволяет опера-

тивнее адаптироваться к непрерывно изменяю-

щейся цифровой среде, позволяя предприятию 

своевременно отслеживать и анализировать но-

вые векторы в цифровой области для дальней-

шей актуализации своих навыков и знаний.      

В-четвертых, модель цифровых компетенций 

позволяет стандартизировать понимание циф-

ровых навыков и умений, что способствует до-

стижению их сравнимости и понятности для 

предприятия. В свою очередь, это способствует 

развитию политики и программ поддержки раз-

вития цифровых компетенций на уровне государ-

ства. В-пятых, модель цифровых компетенций 

позволяет сотрудникам управлять своей карьерой 

и личным развитием, поскольку они имеют воз-

можность анализировать и управлять своими 

цифровыми навыками в зависимости от диктую-

щих на рынке труда тенденций, и развивать дан-

ные навыки, с целью дальнейшего преуспевания 

в конкретной области или профессии.  

Таким образом, в данном исследовании была 

проведена оценка трех моделей цифровых ком-

петенций, по результатам которой стоит отме-

тить, что на сегодняшний день модель цифро-

вых компетенций имеет большое значение в 

цифровом обществе, поскольку именно она 

предоставляет основу для развития навыков, 

оценки и уровня компетенций, развития опре-

деленных развивающих программ и обеспече-

ния успехов в профессиональной деятельности 

сотрудников, в связи с чем целесообразно пред-

ставить модель цифровых компетенций сотруд-

ников промышленных предприятий.  

 

Результаты 

 

 Авторская гипотеза заключается в предпо-

ложении, что существенный разрыв между необ-

ходимым для промышленного предприятия и 

существующим на сегодняшний день количе-

ством специалистов, обладающих высоким уров-

нем цифровой грамотности, нацеленных на эф-

фективную работу в условиях цифровой транс-

формации, возможно преодолеть только создавая 

на предприятии соответствующую среду, способ-

ствующую формированию и развитию новых 

цифровых компетенций сотрудников, перечень 

которых до сих пор окончательно не утвержден.  

С этой целью авторами статьи была предло-

жена модель цифровых компетенций сотрудни-

ков промышленного предприятия. Отличитель-

ной особенностью выбранного массива компе-

тенций от ранее существующих моделей явля-

ется совокупность основных, ключевых и про-
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фильных компетенций, позволяющих трудово-

му составу промышленного предприятия свое-

временно изучать и апробировать современные 

цифровые технологии, инструменты и методы, 

благодаря которым возможно достичь оптими-

зации текущих бизнес-процессов, тем самым 

ускоряя всевозможные процессы производ-

ственной деятельности, логистики, управления, 

улучшая при этом систему оценки качества, а 

также определяя новейшие векторы развития 

предприятия, повышая его эффективность и 

конкурентоспособность (рис. 3). 

Представленный на рисунке перечень цифро-

вых компетенций сотрудников промышленного 

предприятия включает в себя три уровня: основ-

ные цифровые компетенции, ключевые цифровые 

компетенции и профильные цифровые компетен-

ции. Выбранный перечень компетенций основан 

на тех знаниях, умениях и навыках, которыми 

следует обладать трудовому составу предприятия 

преследуя ключевую цель, заключающуюся в 

безопасном и эффективном применении различ-

ных цифровых инструментов, ресурсов и техник 

в деятельности компании.  

Важным моментом в представленной модели 

является то, что развивать массив компетенций 

следует только при наличии сформированных 

основных компетенций, в котором подразумева-

ется наличие у сотрудников информационной, 

коммуникативной и технической грамотности. 

Достигаемым эффектом при наличии у сотрудни-

ков основного уровня компетенций является 

улучшение качества и точности работы.  

Ключевые цифровые компетенции несут в 

себе перечень адаптивных цифровых навыков, 

навыков цифровой безопасности и защиты, а 

также навыки цифровой этики. Достигаемым 

эффектом при наличии ключевых основ цифро-

вых компетенций является достижение сотруд-

никами конкурентного преимущества на циф-

ровом рынке. 
Владение навыками цифровой безопасности 

и защиты позволяет сотруднику существенно 
снизить риск кибератак и утечки конфиденци-
альной информации, количество которых за 
последний период времени увеличилось в не-
сколько раз, а также позволяет сохранить без-
опасность и надежность системы в целом.  

Профильные цифровые компетенции вклю-

чают в себя перечень профессиональных навы-

ков работы с программным обеспечением, ана-

литических навыков посредством цифровых 

технологий, навыков цифровой промышленной 

автоматизации, навыки работы с цифровыми 

инструментами и оборудованием, а также одни 

из наиболее актуальных на сегодняшний день 

навыки создания цифрового контента. Важно 

отметить, что навыки работы с программным 

обеспечением являются особо значимыми для 

эффективного выполнения задач и достижений 

результатов на рабочем месте. Профессиональ-

ные навыки позволяют сотруднику непрерывно 

улучшать производительность и оптимизиро-

вать текущие процессы, при этом достигая 

определенных успехов в его профессиональной 

деятельности. Аналитические навыки цифровой 

промышленной автоматизации позволяют со-

 
Рис. 3. Модель цифровых компетенций сотрудников промышленного предприятия 

Источник: составлено авторами 
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труднику использовать большой массив данных 

и аналитических инструментов для оптимиза-

ции процессов в промышленности, достигая 

повышения результативности работы и в неко-

торых случаях снижения операционных затрат.  

В целом, развитие цифровых компетенций 

сотрудников позволяет предприятию своевре-

менно адаптироваться к новейшим технологи-

ческим трендам, повышать эффективность те-

кущей трудовой деятельности, а также дости-

гать более высоких результатов в работе.  

 

Заключение 

 

Актуальность данной работы обосновывается, 

в первую очередь, увеличением публикационной 

активности научных работ по теме исследования, 

что, в свою очередь, доказывает важность изуче-

ния и определения перечня цифровых компетен-

ций сотрудников промышленного предприятия. 

Вторым, не менее важным доказательством акту-

альности работы определяет индекс цифровиза-

ции отраслей экономики и социальной сферы, 

на основании которого определена ключевая 

проблема – повышенное внимание вопросу 

цифровизации бизнес-процессов и наименьшее 

фокусирование внимания на развитие цифро-

вых навыков сотрудников.  

Авторы статьи отмечают, что в настоящий 

период времени особую значимость имеет мо-

дель цифровых компетенций, призванная за-

крепить набор специальных и универсальных 

компетенций сотрудников промышленного 

предприятия, соответствующих их профессио-

нальной компетентности. В соответствии с вы-

шесказанным авторами предложена модель 

цифровых компетенций особенностью которой 

является качественно подобранный перечень 

компетенций, при наличии которых сотрудники 

имеют возможность своевременно применять 

цифровые технологии, инструменты и методы 

для достижения задач связанных с усовершен-

ствованием различных процессов предприятия 

определяя новые направления для его развития. 
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MODERN MODEL OF DIGITAL COMPETENCES OF EMPLOYEES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 

V.A. Polyanskaya, V.P. Kuznetsov 

 

Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University 

 

At the current moment in time, events taking place in the world invariably make adjustments to the global economic 

landscape. The imposition of sanctions, the departure of the largest companies from the domestic market, as well as the 

massive relocation of highly qualified specialists abroad, led to a sharp change in the functioning of the market. In connec-

tion with the emerging number of problems, in an era of change, it is very important to find those starting points, sustaina-

ble processes that you should pay more attention to, seize on them and build a certain sequence of effective actions for the 

development of enterprises. To this end, the state policy of our country is focused on the digital transformation of the econ-

omy, in connection with which the approved National Program "Digital Economy of the Russian Federation" adopted by 

the Decree of the President of the Russian Federation singles out "Personnel for the Digital Economy" as one of the key 

federal projects, which in turn necessitates the definition of a unified standard of digital competencies of employees. In this 

regard, the key goal of this study was identified, which is to develop a model of digital competencies for employees of in-

dustrial enterprises. The following methods were used in the work, namely: content analysis of various scientific sources on 

digital competencies, structural-functional and economic-statistical analysis, etc. Also, in this paper, a general assessment of 

the digital potential of economic and social sectors by industry was presented. based on the Digitalization Index, as well as 

a comparative analysis of various models of digital competencies. The results of the study can be used in the preparation of 

various analytical materials, as well as for making managerial decisions. 

 

Keywords: industry, digital transformation, digital competencies of employees, digital literacy.  
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Представлена система мониторинга технико-экономических условий инновационной деятельности пред-
приятия. Актуальность исследования обусловлена необходимостью выявления и устранения негативных тен-
денций, препятствующих созданию новых рынков высокотехнологичной продукции в условиях нестабиль-
ной внешней среды. Обозначены направления мониторинга, необходимые для объективной и всесторонней 
оценки достаточности финансирования и технического оснащения реализуемых предприятиями инноваци-
онных проектов. Проведена оценка влияния выбранных направлений мониторинга на общий уровень техни-
ко-экономических условий реализации инновационных проектов и программ на базе использования метода 
анализа иерархий. Приведены результаты проверки достоверности результатов проделанной экспертной ра-
боты путем определения отношения согласованности экспертных суждений. Приводятся результаты практи-
ческого применения разработанной системы мониторинга технико-экономических условий инновационной 
деятельности на примере предприятий Нижегородской области. По результатам проведенного исследования 
сделаны выводы о наличии негативных тенденций, препятствующих повышению уровня инновационного 
развития предприятий, обозначены их причины, а также предложены мероприятия по их устранению. 

 
Ключевые слова: инновационная деятельность, метод анализа иерархий, система мониторинга, технико-

экономические условия. 

 

Введение 
 

В современных условиях одним из факторов, 
определяющих уровень конкурентоспособности 
предприятия, является результативность осу-
ществляемой инновационной деятельности. 
Необходимость перехода к экономике знаний и 
технологий обозначена в многочисленных нор-
мативных правовых актах Правительства РФ    
[1, 2], где подчеркивается необходимость со-
здания благоприятных технико-экономических 
условий для реализации инновационных проек-
тов и программ на предприятиях. Именно наце-
ленность на создание новых рынков высокотех-
нологичной продукции в условиях нестабиль-
ной внешней среды является фундаментом 
формирования устойчивой конкурентоспособ-
ной промышленности в стране.  

Очевидно, что реализация курса на повыше-
ние результативности инновационной деятельно-

сти на предприятиях невозможна без наличия 
приемлемых технических и экономических усло-
вий для внедрения инноваций. При этом повы-
шение уровня инновационной активности пред-
приятий предполагает своевременное выявление 
негативных тенденций и проблем в сфере техни-
ко-экономического обеспечения инноваций.  

Целью статьи является разработка специаль-

ной системы мониторинга, позволяющей вы-

явить проблемы в части финансирования и тех-

нического оснащения реализуемых инноваци-

онных проектов предприятий.  

Научная новизна заключается в новой актуа-

лизации вопросов и проблем оценки технико-

экономических условий инновационной дея-

тельности предприятий, учитывающей различ-

ную степень влияния выбранных направлений 

мониторинга на итоговые результаты оценки 

технико-экономических условий реализации 
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инноваций посредством применения метода 

анализа иерархий.  

 

Материалы и методы 

 

Практическая апробация системы мониторин-

га технико-экономических условий инновацион-

ной деятельности предприятий проводилась с ис-

пользованием статистических данных Федераль-

ной службы государственной статистики (Рос-

стат) за период с 2019  по 2021 год, публикуемых 

на официальном сайте https://rosstat.gov.ru (фор-

ма № 1-технология «Сведения о разработке и 

(или) использовании передовых производствен-

ных технологий»; форма № 2-наука «Сведения 

о выполнении научных исследований и разра-

боток»; форма № 4-инновация «Сведения об 

инновационной деятельности организации»). 

Предлагаемая система мониторинга технико-

экономических условий инновационной деятель-

ности предприятий основана на расчете и анализе 

динамики группы показателей технико-эконо-

мических условий инновационной деятельности. 

Кроме того, использование данной системы поз-

воляет оценить влияние различных факторов на 

общий уровень технико-экономических условий 

реализации инновационных проектов и про-

грамм на основе применения метода анализа 

иерархий. Он предполагает расчет вектора при-

оритетов m’ и проверку достоверности полу-

ченных результатов на основе расчета макси-

мального собственного значения обобщенной 

матрицы парных сравнений (λmax), индекса со-

гласованности экспертных мнений (ИС), а так-

же отношения согласованности (ОС) [3].  

Направления мониторинга, используемые в 

ходе оценки технико-экономических условий 

реализации инноваций, подобраны в соответ-

ствии с целевыми индикаторами Стратегии 

научно-технологического развития Российской 

Федерации и дополняют их [1] (рис. 1). 
Мониторинг технико-экономических усло-

вий (рисунок 2) позволяет выявить негативные 

тенденции, сдерживающие инновационное раз-

витие, и сформировать курс на ликвидацию вы-

явленных проблем на предприятиях, в 

наибольшей степени определяющих общий 

уровень инновационного развития региональ-

ной экономики. Кроме того, предлагаемая си-

стема мониторинга предусматривает расчет 

итогового интегрального показателя технико-

экономической обеспеченности инновационной 

деятельности в регионе, позволяющего сделать 

выводы об уровне его развития по каждому 

конкретному направлению по сравнению с дру-

гими субъектами РФ. 

Очевидно, что каждое из направлений оценки 

имеет различную силу влияния на итоговый инте-

гральный показатель, что учитывается в ходе 

применения метода анализа иерархий в рамках 

реализации предлагаемой системы мониторинга. 

 

Результаты 

 

Результаты практической апробации систе-

мы мониторинга технико-экономических усло-

вий инновационной деятельности представлены 

на примере Нижегородской области. В таблице 1 

обозначены фактические и нормированные зна-

чения показателей по принятым к рассмотре-

нию направлениям мониторинга.  

Источником данных в ходе проведения мо-

ниторинга являлись данные годовых форм фе-

дерального статистического наблюдения: фор-

мы № 1-технология «Сведения о разработке и 

(или) использовании передовых производствен-

ных технологий»; формы № 2-наука «Сведения 

о выполнении научных исследований и разра-

боток»; формы № 4-инновация «Сведения об 

инновационной деятельности организации». 

Практическая значимость системы монито-

ринга обусловлена возможностью определения 

тенденций, сдерживающих развитие инноваци-

онной деятельности. При этом в ходе интерпре-
тации полученных результатов следует принять 

во внимание, что чем ближе к нулю значение 

 
Рис. 1. Направления мониторинга технико-экономических условий инновационной деятельности 
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показателя Diнорм, тем ниже результативность 

инновационной деятельности в регионе по 

сравнению с другими субъектами РФ. Если зна-

чение Diнорм окажется близким к единице, то 

можно сделать вывод о том, что рассматривае-

мый регион характеризуется наиболее благо-

приятными условиями для ведения инноваци-

онной деятельности по данному направлению 

мониторинга.  

Полученные в ходе исследования результаты 

позволяют сделать вывод, что для Нижегород-

ской области характерны следующие негативные 

тенденции в развитии технико-экономических 

условий для инновационной деятельности по 

сравнению с другими субъектами РФ: 

– негативная динамика объемов грантового и 

конкурсного финансирования исследований и 

разработок (8 055 417 тыс. руб. по состоянию на 

2021 год, что существенно ниже аналогичного 

значения по Новосибирской области, Самар-

ской области и др.)
1
; 

– недостаточный объем инвестиций в основ-

ной капитал (191 462 906 тыс. руб. по состоя-

нию на 2021 год). При этом лидерами по объе-

му инвестиций в основной капитал оказались: 

Тюменская область, Красноярский край и Рес-

публика Татарстан
2
. 

Мониторинг технико-экономических условий 

инновационной деятельности предполагает рас-

чет итогового интегрального показателя (Dинт), 

 
Рис. 2. Система мониторинга технико-экономических условий инновационной деятельности 

 

Таблица 1 

Фактические и нормированные значения показателей по направлениям мониторинга  

технико-экономических условий инновационной деятельности (на примере Нижегородской области) 

Направление 

мониторинга 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

di 𝐷𝑖норм di 𝐷𝑖норм di 𝐷𝑖норм 

D1, млн руб. 160 125 0.09 226 545  0.10 191 463 0.08 

D2, ед. 181 0.19 179 0.21 181 0.17 

D3, млн руб. 115 559 0.15 140 244 0.48 157 340 0.50 

D4, млн руб. 155 191 0.30 181802 0.34 146563 0.22 

D5, млн руб. 7 090 0.04 8 116 0.05 8 055 0.04 

D6, % 8.0 1.00 9.6 1.00 8.3 0.90 

D7, ед. 8 639 0.47 8 249 0.53 8 711 0.53 
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учитывающего различную степень влияния каж-

дого из рассматриваемых направлений монито-

ринга посредством применения метода анализа 

иерархий: Dинт(t)=f(D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7), 

где Dинт(t) – интегральный показатель технико-

экономических условий инновационной дея-

тельности за определенный период времени. 

Применение метода анализа иерархий для 

учета разного влияния каждого из направлений 

мониторинга на показатель Dинт предполагает 

попарное сопоставление каждого из рассматри-

ваемых направлений [4, 5] (таблица 2). В каче-

стве экспертов выступали авторы данного ис-

следования. 

Расчет значений в обобщенной матрице пар-

ных сравнений осуществлялся посредством 

присвоения по каждому экспертному мнению 

специального кода от 1/9 до 9. Если, например, 

направление мониторинга D2 оказывает значи-

тельно большее влияние на показатель Dинт по 

сравнению с направлением мониторинга D4, то 

в обобщенной матрице парных сравнений в со-

ответствующей строке указывается следующее 

значение: D2=7, D4=1/7. Кроме того, в основе 

применения метода анализа иерархий при оцен-

ке влияния каждого из направлений мониторин-

га на итоговый интегральный показатель техни-

ко-экономических условий инновационной дея-

тельности лежит расчет вектора приоритетов 

[5]. Для вычисления вектора приоритетов рас-

считаем средние геометрические по каждой из 

строк обобщенной матрицы парных сравнений 

(вектор d), после чего получим нормализованный 
вектор приоритетов d’, разделив каждый компо-

нент вектора d на сумму всех его компонент:  

  

(
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Сопутствующей проблемой в ходе оценки 

влияния различных направлений мониторинга 

на общий уровень технико-экономических 

условий инновационной деятельности может 

оказаться отсутствие согласованности эксперт-

ных мнений [6]. Для исключения искажения 

полученных результатов вследствие обозначен-

ной проблемы были рассчитаны такие показа-

тели, как отношение согласованности экспертов 

(ОС), максимальное собственное значение 

(λmax), а также индекс согласованности эксперт-

ных мнений (ИС) [5]. Расчет максимального 

собственного значения предполагает построе-

ние нового вектора d’’, полученного в ходе 

умножения элементов обобщенной матрицы 

парных сравнений на вектор приоритетов d’. 

Построив вектор d’’, необходимо приступить к 

формированию вектора d’’’ путем деления пер-

вой компоненты вектора d’’ на первую компо-

ненту вектора приоритетов d’, второй компонен-

ты вектора d’’ на вторую компоненту вектора 

приоритетов d’ и т.д. [7, 8] (см. формулы (*)). 

Далее на базе вектора d’’’ было получено 

максимальное собственное значение λmax по 

формуле: 

=7.68. 

Таблица 2 

Обобщенная матрица парных сравнений направлений мониторинга  

технико-экономических условий инновационной деятельности предприятий.  

Составлена авторами на основе экспертного опроса 

Параметры D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

D1 1 3 4 3 3 1/3 3 

D2 1/3 1 1/4 1/7 1/2 1/8 1/2 

D3 1/4 4 1 1/2 4 1/5 1/2 

D4 1/3 7 2 1 4 1/2 5 

D5 1/3 2 1/4 1/4 1 1/7 1/2 

D6 3 8 5 2 7 1 6 

D7 1/3 2 2 1/5 2 1/6 1 
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При этом чем ближе полученное максималь-

ное собственное значение λmax к числу направ-

лений мониторинга в обобщенной матрице пар-

ных сравнений, тем большим уровнем согласо-

ванности обладают результаты работы экспер-

тов. Однако вывод об уровне согласованности 

экспертных мнений не может считаться объек-

тивным без расчета специального индекса со-

гласованности (ИС) по формуле: 

, 

где n – число сравниваемых направлений мони-

торинга технико-экономических условий инно-

вационной деятельности предприятий. 

Таким образом, . 

Рассчитав значение индекса согласованности 

экспертных мнений, получим отношение согла-

сованности экспертов (ОС) по формуле: 

, 

где СС – средняя согласованность экспертов. 

В рамках проводимого исследования оценка 

средней согласованности экспертных суждений 

проводилась с использованием значений пока-

зателя СС, рекомендуемых ученым Т. Саати [5] 

(таблица 3). 

В рамках оценки влияния направлений мо-

ниторинга на интегральный показатель техни-

ко-экономических условий инновационной дея-

тельности предприятий n=7, поэтому в соответ-

ствии с таблицей средних согласованностей      

Т. Саати СС=1.32. Следовательно, 

 
Считается, что приемлемое значение показа-

теля ОС не должно превышать 10% [6]. Если же 

полученная величина показателя отношения 

согласованности экспертов окажется выше ука-

занного порогового значения, то результаты 

работы экспертов не могут считаться достовер-

ными. В ходе оценки влияния выбранных 

направлений мониторинга значение показателя 

ОС составило 8.6% (8.6%<10%), что свидетель-

ствует о достоверности результатов проделан-

ной экспертной работы.  

В ходе апробации системы мониторинга на 

примере предприятий Нижегородской области за 

период с 2019 по 2021 год был сформирован ин-

тегральный показатель технико-экономических 

условий инновационной деятельности предприя-

тий: 

Dинт=0.20D1норм+0.03D2норм+0.08D3норм+0.18

D4норм+0.05D5норм+0.39D6норм+0.07D7норм. 

За 2019 год значение интегрального показа-

теля технико-экономических условий иннова-

ционной деятельности предприятий Нижего-

родской области составило Dинт(2019)=0.51, а за 

2020 и 2021 год соответственно Dинт(2020)=0.55 

и Dинт(2021)=0.49. 

 

Заключение 

 
В результате практической апробации разра-

ботанной системы мониторинга на примере 

Нижегородской области в 2021 году была выяв-

лена негативная динамика снижения интеграль-

ного показателя технико-экономических усло-

вий инновационной деятельности предприятий. 

Причиной формирования данной тенденции 

оказалось снижение объемов инвестиций               

в основной капитал, а также существенное со-

кращение предприятиями затрат на инноваци-

онную деятельность. Очевидно, что указанные 

проблемы явились следствием нестабильной 

политической и экономической обстановки, а 

также пандемии COVID-19 [9, 10]. 
В качестве основных аспектов программы, 

направленной на ликвидацию выявленных про-
блем, могут быть обозначены мероприятия по 
предоставлению государственной поддержки 
промышленным предприятиям, занятым инно-
вационной деятельностью (гранты, субсидии, 
налоговые льготы, конкурсное финансирование 
инновационной деятельности) [11, 12], а также 
меры по развитию системы кооперации про-
мышленных предприятий, научных организа-
ций, вузов и представителей частного предпри-
нимательства при разработке и реализации ин-
новационных проектов и программ [13, 14].  

Несмотря на все препятствующие усилению 
инновационной активности факторы, руковод-
ство предприятий должно осознавать необходи-
мость разработки и реализации инновационных 
проектов и программ, как основополагающего 
фактора в поддержании и повышении конкурен-
тоспособности каждой конкретной организации 
[16–17]. Достаточность технико-экономичес-
ких условий для ведения инновационной дея-
тельности на предприятиях является фундамен-
том преодоления негативных факторов внешней 
среды, развития процессов импортозамещения 
и повышения финансовой устойчивости органи-
заций. 

Таблица 3 

Средние согласованности (СС) для случайных матриц разного   порядка [5] 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

СС 0 0 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 
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Примечания 

 

1. По данным годовой формы федерального ста-

тистического наблюдения № 2 - наука «Сведения о 

выполнении научных исследований и разработок». 

2. По данным годовой формы федерального ста-

тистического наблюдения № 4-инновация «Сведения 

об инновационной деятельности организации». 
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S.N. Yashin, Yu. S. Korobova, S.A. Borisov, Yu.V. Zaharova 

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The article presents a system for monitoring the technical and economic conditions of the innovative activity of the en-

terprise. The relevance of the study is due to the need to identify and eliminate negative trends that hinder the creation of 

new markets for high-tech products in an unstable external environment. The directions of monitoring necessary for an 

objective and comprehensive assessment of the sufficiency of financing and technical equipment of innovative projects 

implemented by enterprises are outlined. The assessment of the influence of the selected monitoring directions on the over-

all level of technical and economic conditions for the implementation of innovative projects and programs based on the use 

of the hierarchy analysis method was carried out. The results of verifying the reliability of the results of the expert work 

done by determining the consistency ratio of expert judgments are presented. The results of the practical application of the 

developed system for monitoring the technical and economic conditions of innovation activity on the example of enterprises 

of the Nizhny Novgorod region are presented. According to the results of the study, conclusions are drawn about the pres-

ence of negative trends that hinder the improvement of the level of innovative development of enterprises, their causes are 

identified, and measures to eliminate them are proposed. 
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В настоящее время научное наставничество не столько популярный тренд, сколько осознанная необходи-

мость. Это серьезный, ответственный процесс, набирающий обороты в системе высшего образования страны, 
значение которого в становлении социальной идентичности, социальном воспитании молодого поколения, 
подготовке научных кадров трудно переоценить. Представлены результаты социологического исследования, 
проведенного в рамках масштабного проекта «Научное наставничество в российских вузах: институциональ-
ные модели, профессиональные роли, повседневные практики», инициированного Уральским федеральным 
университетом. Прописаны технические параметры исследования, реализованного в Волгограде (как одной 
из территорий проекта), представлены полученные результаты. Данные, полученные в ходе исследования, 
позволили выделить основные социальные характеристики (социально-демографические, профессиональные 
и личностные), которыми, по мнению респондентов, должен обладать научный наставник. Выявлены труд-
ности, с которыми студенты сталкиваются при выполнении научно-исследовательской работы в вузе, и их 
(студентов) нацеленность на возможность получения поддержки, приобретения опыта и знаний, новых ком-
петенций, выстраивание конструктивных взаимоотношений со своим научным наставником. 

 
Ключевые слова: наставник, наставляемый, наставничество, научное наставничество, студенты, препода-

ватели, университеты. 
 

Введение 

 

Научное наставничество сразу после объяв-

ления Президентом России текущего (2023) го-

да Годом педагога и наставника (см. Указ Пре-

зидента России от 27 июня 2022 № 401 [1]), как 

термин стало широко тиражироваться и журна-

листами, и учеными. Можно сказать, вслед за 

В.В. Маяковским, что начался процесс, когда 

«изводишь единого слова ради тысячи тонн 

словесной руды» [2]. Полагаем это не случай-

ным, поскольку в настоящее время феномен 

наставничества получил новый импульс разви-

тия, вошел в круг научных интересов не только 

большого количества исследователей, но и 

властных структур, о чем может свидетельство-

вать ряд выступлений первых лиц государства. 

Научное сообщество нацелено на понимание 

данного социального феномена и ищет возмож-

ные формы и методы его изучения, понимания 

и описания. Заметим, что научное наставниче-

ство (в наиболее близком сущностному, изна-

чальному пониманию наставничества) всегда 

сохранялось в системе высшего образования. 

«Научные школы», сложившиеся в вузах, кото-

рыми вузы по праву гордятся, всегда базирова-

лись на персональном участии ученого в ста-

новлении его учеников. Тем не менее мы пола-

гаем, что научное наставничество и как соци-

альный феномен, и как социальный процесс в 
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изменившихся условиях требует серьезного со-

циологического осмысления. Строго говоря, 

научное наставничество можно (да и нужно) 

рассматривать, как минимум, на двух уровнях: 

а) на уровне институтов и б) на уровне индиви-

дов. В рамках данной статьи мы не будет обра-

щаться к рассмотрению первого уровня, больший 

интерес для нас представляет то, что происходит 

на втором уровне, поскольку именно взаимодей-

ствие субъектов наставничества (наставник и 

наставляемый) обеспечивает в большей степени 

эффективность всего процесса в целом. 

Напомним, что наставничество как социаль-

ная практика передачи опыта от одного поколе-

ния к другому сопровождает развитие челове-

чества всю его долгую историю. Данная прак-

тика зародилась и получила «свое развитие в 

рамках групповой деятельности людей. Груп-

повая деятельность была безальтернативным 

условием выживания homo sapiens, поэтому 

феномен наставничества формировался в рам-

ках объективных противоречий между потреб-

ностями в организации групповой деятельности 

людей и различием их индивидуальных способ-

ностей» [3]. История свидетельствует, что от эпо-

хи к эпохе жизнь общества постоянно изменя-

лась, но при этом заметно усложняясь и создавая 

новые проблемы для вхождения каждого после-

дующего поколения во «взрослую жизнь». Изна-

чально система наставничества выполняла три 

основные функции социализации (нормативно-

регулятивную, личностно-преобразовательную, 

компенсаторную). 

С переходом человечества к корпоративно-

ремесленной культуре стали развиваться иные 

(новые, не существовавшие ранее) центры ор-

ганизации общества – города и университеты. 

Схема передачи опыта: мастер → подмастерье 

→ ученик. Метод передачи опыта: «Делай, как 

я». А у наставничества появилась новая функ-

ция – профессиональная адаптация. Важное со-

бытие в эволюции наставничества произошло в 

эпоху Ренессанса, когда в силу мощного разви-

тия университетских корпораций наставниче-

ство от передачи рецептурных знаний перешло 

к передаче знаний теоретических. Наставники 

не только уже обучали профессиональному ма-

стерству, но и повышали общеобразовательный 

уровень последующих поколений. Со второй 

половины XX века, когда произошел стреми-

тельный рост научных знаний, внедрение раз-

работок в производство привело к дроблению 

профессиональных областей на множество но-

вых специальностей и специализаций. Сказать 

«Делай, как я» уже не представляется возмож-

ным. Более подробно с развитием системы 

наставничества можно познакомиться в [4]. 

Что важно понять для состояния современ-

ного общества? С одной стороны, многократное 

его усложнение требует более длительного пе-

риода первичной социализации. Динамика раз-

вития социальных процессов такова, что позво-

ляет называть современный социум турбоРе-

альностью. Молодому человеку нужен был до-

статочный запас времени для постижения куль-

туры общества, приобретения опыта, освоения 

профессии. Напомним, ранее в России поста-

новлением «Об основных направлениях моло-

дежной политики в Российской Федерации» к 

категории «молодежь» относились граждане от 

14 до 30 лет. С 23 декабря 2020 г., когда Госу-

дарственная Дума предложила закрепить статус 

молодежи, к данной социальной группе относятся 

граждане в возрасте от 14 до 35 лет включитель-

но. Но заметим, что в научной деятельности мо-

лодым считается ученый/исследователь до 39 лет 

включительно (в этой сфере путь «вхождения» 

в профессию еще длиннее). 

С другой стороны, ускорение темпов разви-

тия экономики, техники, технологий, всего об-

щества требовало сокращения времени на под-

готовку молодежи ко взрослой жизни, готовно-

сти принять на себя ответственность за это об-

щество. Данное противоречие было точно под-

мечено и сформулировано Льюисом Кэрроллом 

(не только писателем, но и математиком) в его 

«Алисе в Зазеркалье». Математически выверен-

ная формула была вложена в уста Черной Коро-

левы: «Ну, а здесь, знаешь ли, приходится бе-

жать со всех ног, чтобы только остаться на том 

же месте. Если же хочешь попасть в другое ме-

сто, тогда нужно бежать, по меньшей мере, 

вдвое быстрее!» [5]. ТурбоРеальность, так ска-

зать, на практике. 

Трансляция опыта была всегда, поскольку 

это естественная человеческая потребность, 

которая сохраняется и теперь. Министр науки и 

высшего образования РФ В. Фальков неустанно 

напоминает, что «преподаватели вузов, учителя и 

наставники всегда были, есть и будут для молоде-

жи проводниками в мир знаний и науки. Их роль 

крайне высока в формировании ценностных ори-

ентиров у молодых людей» [6]. В силу этого 

наставничество попадает в круг научных инте-

ресов специалистов, работающих в разных сфе-

рах научного знания. Ученые обращаются к ис-

тории наставничества, обобщению и анализу 

накопленного опыта, выявлению разнообразных 

форм его практической реализации, разработке 

разнообразных моделей [см., напр., 7–14]. Од-

нако во вхождении во «взрослую жизнь» была и 

еще одна очень важная задача – выявление ин-

дивидов, способных к более сложной, чем у 

предыдущих поколений, профессиональной 
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деятельности. Иначе говоря, требовалась инди-

видуальная, «ручная» доводка «соискателя» для 

приобретения необходимых компетенций. 

Важнейшим социальным институтом, за ко-

торым закреплена функция передачи опыта, 

является институт образования, из элементов 

которого – система высшего образования. 

Именно на вузы страны в настоящее время воз-

лагаются особые надежды по развитию не толь-

ко науки, но и производства, поскольку именно 

этот социальный институт обладает технологи-

ями выявления индивидов, способных к более 

сложной, чем у предыдущих поколений, про-

фессиональной деятельности. Заместитель пред-

седателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко 

сказал: «Сегодня в России более 52 000 молодых 

преподавателей в вузах в возрасте до 39 лет. Им 

предстоит, опираясь на традиции отечественной 

педагогики и передовые технологии, формировать 

суверенную систему образования. <…> В целях 

развития системы научного наставничества мы 

задействуем студенческие научные объединения и 

советы молодых ученых. Благодаря этому мы 

получим единый трек профессионального роста 

молодого ученого – от абитуриента до доктора 

наук, а также обеспечим поддержку преем-

ственности между поколениями исследовате-

лей» [15]. Научное наставничество в вузах при-

звано решить практическую задачу: подгото-

вить «без потерь времени» молодых ученых, 

чтобы максимально полно использовать их воз-

можности и инновационный потенциал.  

В регионах страны уже запускаются разные 

программы поддержки молодых ученых, про-

воцируя дополнительный интерес исследовате-

лей к данной проблематике [15, 16]. Отече-

ственные ученые не только представляют ана-

лиз научной литературы по практикам органи-

зации и проведения научной работы со студен-

тами в высшей школе, делают теоретический 

разбор понятий «наставник», «наставничество», 

но и предлагают перечень критериев, которыми 

должны обладать наставники, алгоритмы вхож-

дения в наставничество, поднимают вопросы 

организационного и документационного «со-

провождения» наставничества в вузах [см., 

напр., 17–24]. 

Знакомство с научной литературой позволяет 

утверждать, что научное наставничество как 

социальный процесс включает двух основных 

субъектов: наставник и наставляемый. Каждый 

преподаватель, работающий/работавший в вузе, 

знает, что его готовность поделиться своими 

знаниями со студентами вовсе не означает го-

товности студентов эти знания принять. И не 

только потому, что не хотят. Наставник и 

наставляемый должны разговаривать на одном 

языке, должны понимать друг друга: если студент 

не в состоянии понять того, что говорит препода-

ватель, то он никогда этому не научится. Препода-

ватель должен уметь бережно сохранять накоп-

ленное знание, анализировать собственный опыт и 

качественно передавать свои знания тем, кто пока 

сидит на студенческой скамье. Далеко не каждый 

преподаватель (и тем более молодой) обладает 

таким талантом. Вот и встают уже вполне оправ-

данные и, что более важно, практические во-

просы по поводу готовности/желания/интереса 

самих ученых (наставников) заниматься науч-

ным наставничеством [25]. Вполне закономерен 

тот же вопрос, но обращенный уже к студентам 

(наставляемым). Готовы ли эти два субъекта 

наставничества к конструктивному диалогу? 

Как вообще относятся современные российские 

студенты к научному наставничеству?  

Целью данного исследования является получе-

ние информации об отношении студентов высших 

учебных заведений Волгограда к научному 

наставничеству и наставникам, которые ведут 

научную работу со студентами.  

 

Методология 
 

Частично ответы на сформулированные вы-

ше вопросы мы получили в ходе опроса студен-

тов вузов Волгограда, проведенного в рамках 

масштабного проекта «Научное наставничество 

в российских вузах: институциональные моде-

ли, профессиональные роли, повседневные 

практики», проводимого учеными Уральского 

федерального университета им. первого Прези-

дента РФ Б.Н. Ельцина (научный руководитель 

проекта – д.соц.н. П.А. Абрамова). Присоединя-

ясь к проекту (а в нем приняли участие студен-

ты из 36 вузов страны), мы согласились с под-

ходом уральских ученых в той части, что науч-

ное наставничество можно рассматривать как 

продуктивный способ активизации исследова-

тельской деятельности студентов, повышения 

уровня их научно-исследовательской культуры 

и академического статуса до равноправного 

субъекта «взрослой» вузовской науки [26]. 

Главная идея упомянутого выше проекта за-

ключается в обосновании и возможности внед-

рения в отечественные вузы продуктивных ин-

ституциональных моделей и повседневных 

практик научного наставничества для студен-

тов. Готовы ли студенты Волгограда к тому, 

чтобы их повседневная жизнь была активизиро-

вана в части исследовательской деятельности? 

Ответ прозвучал в ответах 263 студентов и ма-

гистрантов, опрошенных в двух вузах: Волго-

градском государственном техническом уни-

верситете (ВолгГТУ, N=205) и Волгоградском 
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государственном университете (ВолгГУ, N=58). 

На бюджетной основе обучаются 90.9% опро-

шенных, на контрактной – 9.1%. В общей сово-

купности опрошенных магистранты представ-

лены 54 респондентами, остальные – бакалав-

ры. Юношей в выборке оказалось чуть больше, 

чем девушек: 56.3% против 43.7%. 

Поясним столь заметную разницу в количе-

стве опрошенных в разных вузах города. Для 

обеспечения сопоставимости результатов, по-

лученных в разных городах, организаторами из 

УрФУ были изначально заданы критерии вы-

борки для проведения опроса обучающихся в 

«поле». Выборка квотная, квоты формирова-

лись по а) форме обучения (очная), б) уровню 

(бакалавриат, магистратура) и в) направлению 

подготовки (инженерно-техническое; есте-

ственно-научное; гуманитарное; социально-

экономическое). ВолгГТУ был определен ос-

новной «точкой» получения информации, но 

гуманитарных специальностей в нем нет, по-

этому «добор» выборки был проведен в ВолГУ, 

где широко представлены гуманитарные 

направления подготовки. Интерес к студентам 

именно технического вуза, по нашему мнению, 

вполне оправдан. И не только тем фактом, что 

большая часть авторов работает в ВолгГТУ, но 

и тем, что в ряду научных публикаций, посвя-

щенных изучению опыта наставничества в ву-

зах, статьи, основанные на практике техниче-

ских вузов, скорее исключение, чем правило 

[27], по сравнению, например, с педагогически-

ми вузами [28–32]. 

И еще одно предварительное замечание. В 

рамках данной статьи мы не будем проводить 

теоретико-методологический анализ основных 

понятий, использованных в представлении ре-

зультатов эмпирического исследования, это до-

статочно эффективно сделано и до нас как в 

публикациях, представленных выше, так и в 

иных. В рамках данной статьи в качестве рабо-

чего мы принимаем определение, сформулиро-

ванное А.Т. Гаспаришвили и О.В. Крухмалевой, 

которые под наставничеством понимают исто-

рически сложившуюся, устойчивую, закреплен-

ную нормами права и морали систему отноше-

ний по поводу социального воспроизводства 

деятельности людей [18]. Эта система отноше-

ний, по нашему мнению, включает в себя не 

только образование (передача знаний), но и 

воспитание (передача социальных норм и цен-

ностей). Одно дело передать молодому челове-

ку знания, другое – войти в его внутренний мир, 

чтобы, принимая на себя ответственность, по-

влиять на его систему норм и ценностей. Пояс-

ним данный тезис. Обычно, когда проводят 

анализ понятия «наставничество», начинают со 

словаря В. Даля: «наставить – наставлять кого, 

научать, поучать, учить, руководить, давать 

наставленья» [33]. И довольно редко исследова-

тели обращаются к другому термину того же 

словаря «настаивать, настоять»: начальствовать, 

управлять, усиленно просить, домогаться чего, 

требовать неотступно, приказывать и наблю-

дать за исполненьем [33]. Иначе говоря, доби-

ваться своей цели, супротив воли других, изме-

нить/передать/навязать человеку новые пред-

ставления даже при наличии сопротивления. У 

термина «настоять» есть и другое значение – 

«добиться нужной концентрации и состояния» 

(например, когда специалист делает настойки, 

травяные и пр.). Подводя итог сказанного, мож-

но заключить, что одной из важнейших функ-

ций наставничества вообще (и научного еще в 

большей степени) является трансляция и пере-

дача ценностей от наставника к наставляемому, 

переход последнего в новое состояние. Как уж 

тут не вспомнить Антуана де-Сент-Экзюпери: 

«Мы в ответе за тех, кого приручили». Заметим, 

что слово «настоящий» стоит у В. И. Даля в том 

же ряду, что и наставлять, настаивать… Насто-

ящий – подлинный, истинный, точный, прямой, 

истый, неподложный. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Для использования научного наставничества 

в повседневной практике и перспективах его 

развития в стенах вуза необходимо иметь пред-

ставление об оценке студентами тех знаний, 

которые они уже получают. Не секрет, что в 

настоящее время внутренние ценностные моти-

вы выбора профессии продолжают терять своѐ 

значение у абитуриентов, решающих подать 

свои документы в тот или иной вуз. Не еди-

ножды было показано, что стойкими детерми-

нантами поведения абитуриентов являются не 

мотивы личностного, собственного роста, а де-

фицитарные мотивы – молодые люди стремятся 

получить престижную профессию, обеспечива-

ющую стабильное будущее и материальное бла-

гополучие. Понятно, что исходя из внутренней 

мотивации, определяющей дальнейшую карь-

ерную траекторию, студенты закладывают мо-

дели своего поведения в вузе. Этим же во мно-

гом определяется и их отношение к занятиям 

(см. табл. 1). 

Данные, представленные в таблице, не про-

тиворечат ранее высказанному предположению 

о детерминантах поведения студентов, но все-

таки обнадеживают. Почти половина респон-

дентов (49.8%) продекларировали готовность 

расширять границы знания, которые они полу-

чают в  рамках  учебного  
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плана. Но продекларировать – не значит следо-

вать сказанному, менее 5% респондентов пред-

почитают научную работу другим видам дея-

тельности в вузе (см. табл. 2, ячейка выделена 

рамкой). Вполне ожидаемо, что большая часть 

опрошенных ориентированы только на учебу. 

То, что устойчивый интерес к занятиям 

научными исследованиями проявляет неболь-

шая часть студентов, подтверждается их отве-

тами и на другие вопросы анкеты. Но, справед-

ливости ради, заметим, что исходная база для 

формирования группы «наставляемых» (из кого 

выбирать, планируя научное наставничество) 

заметно шире (см. табл. 3). Видимо, перед пре-

подавателями вуза, при наличии собственной 

заинтересованности, поощрения данного вида 

деятельности и т. д., стоит задача привлечь ин-

терес «сомневающихся» студентов. Готовность 

студентов расширять свои знания, как мы пола-

гаем, должна подкрепляться каким-либо дей-

ствием, требующим определенной дисциплины 

и усилий с их стороны. Например, чтением 

научной литературы, просмотром научно-

популярных передач и т. д. Вопрос, ответ на 

который представлен в таблице 3, предполагал 

несколько вариантов ответа, а именно: практи-

чески никогда, несколько раз в месяц, несколь-

ко раз в год, несколько раз в неделю, практически 

каждый день. Мы сознательно, чтобы не пере-

гружать лишними данными, в таблице сохранили 

два столбца: «несколько раз в неделю», «практи-

чески каждый день». По нашему мнению, именно 

такой ответ студента свидетельствует о система-

тичности подобного рода практик. 

Данные, приведенные в таблице, позволяют 

утверждать, что четверть опрошенных проявляют 

интерес к тому, что связано с научными исследо-

ваниями. Как написал один из респондентов, от-

вечая на вопрос, зачем он занимается НИР, «Для 

получения опыта и для убеждения в том, что 

идешь в правильном направлении». Правильно, 

по мнению студента, может оказаться неправиль-

ным? Почему нет? Видимо, правильное направ-

ление, в котором предполагает двигаться студент, 

способен подсказать только грамотный и компе-

тентный наставник, стоящий рядом.  

Какие научные области знания привлекают 

интерес студентов? Вполне ожидаемо для сту-

дентов технического вуза, что их привлекают 

инженерные науки (41.4%), за тем и пришли в 

Таблица 1 

Оценка респондентами знаний, которые они получают в системе образования 

Формулировка вопроса: Как Вы оцениваете свое отношение к знаниям,    

которые можно получить в системе образования? 

% от общего числа  

опрошенных 

Знания, которые я получаю, не имеют значения для моей дальнейшей жизни 

и работы, достаточно получить официальный документ об образовании 
11.8 

Мне вполне достаточно тех знаний, которые я получаю во время лекций        

и практических занятий 
38.4 

Эти знания я высоко ценю, стараюсь не упускать возможности заниматься, 

в том числе наукой и самообразованием 
49.8 

Итого: 100.0 

 
Таблица 2 

Предпочтения респондентов по различным видам деятельности в вузе 

Формулировка вопроса: Какому виду деятельности в ходе 

обучения Вы в большей мере отдаете предпочтение? 

% от общего числа опро-

шенных 

Учебе 38.8 

Стараюсь сочетать все виды деятельности 37.3 

Нет особых предпочтений 12.2 

Участию по внеучебной работе 7.2 

Научной работе (исследовательским проектам) 4.5 

Итого:  100.0 

 
Таблица 3 

Самооценка респондентами расширения границ учебного плана подготовки 

Как часто Вы… 

% от общего числа опрошенных 

Практически  

каждый день 

Несколько раз  

в неделю 

Интересуетесь достижениями в науке и технике 9.1 24.3 

Читаете научные и научно-популярные книги, статьи 5.7 24.0 

Читаете материалы об ученых, инженерах, разработчиках 6.5 16.0 

Смотрите научные и научно-популярные фильмы и передачи 9.5 25.1 

Обсуждаете достижения науки и техники с друзьями 9.9 24.3 

 



 

Н.В. Дулина, Е.В. Ануфриева, Г.В. Бойко, А.Е. Годенко 

 

84 

технический вуз. Но! Не менее интересны сту-

дентам психология (38.8%), IT (38.4%), культу-

ра и искусство (28.1%), физика и астрономия 

(27.4%), химия (26.6%), биология и медицина 

(25.5%), история (23.2%), социология и полито-

логия (19.0%). Мир студентов сложнее, чем по-

рою представляют его себе преподаватели. 

Подавляющая часть опрошенных студентов 

(87.1%) согласились с тем, что наука – это ис-

точник развития общества, но мнение о том, что 

престиж профессии ученого в последний год в 

российском обществе возрос, разделило замет-

но меньшее число опрошенных (33.8%). 

Как сказал в свое время в интервью одному 

из авторов данной статьи П.О. Пашков, д. т. н., 

профессор ВолгГТУ: «Наука – самая ревнивая 

женщина из всех, кого я знал и знаю. Ей один 

день не уделишь внимания, потом отрабатыва-

ешь месяцами…». Да, стоит согласиться, что 

наука требует внимания, терпения, систематич-

ности и наработки определенных навыков и 

умений. Мнение студентов о том, какими навы-

ками и умениями для выполнения научной ра-

боты они обладают, представлено в табл. 4. Для 

оценки собственных знаний студентам предла-

галась шкала от 0 до 5, где 0 – знания очень 

плохие, 5 – знания очень хорошие. Заметим, что 

термин научное наставничество еще не стал 

частью повседневной жизни в стенах вузов, а 

потому и все вопросы формулировались в при-

вычной для уха студентов формулировках: 

научная работа, научно-исследовательская дея-

тельность, научный руководитель. 

Данные, приведенные в таблицах, дают по-

нять, что от 5 до 10% обучающихся в вузе име-

ют устойчивый интерес к научным исследова-

ниям. Подтверждением является наличие у ча-

сти респондентов (15.6%) научных публикаций, 

в том числе: статьи в журналах перечня ВАК – 

12, статья в журнале WoS, Scopus – 7, материа-

лы конференции WoS, Scopus – 2, статья в жур-

нале РИНЦ – 15, материалы конференции 

РИНЦ – 15, прочие материалы конференции – 

22, статья в других изданиях – 24. 

Цифры, приведенные в таблице 3 (см. второй 

столбец: «несколько раз в неделю»), становятся 

более прозрачными, понятными, если их срав-

нить с ответами студентов на другой вопрос 

анкеты. Более того, эти цифры, приобретая не-

сколько иной оттенок, открывают новые воз-

можности интерпретации полученных результа-

тов. Научные публикации студентов, маги-

странтов – это свидетельство именно их кро-

потливой работы? Иначе говоря, возникает 

вполне закономерный вопрос, как именно были 

подготовлены эти научные публикации? Сту-

денты прояснили ситуацию (см. табл. 5). Заим-

ствование идей из научных статей без ссылок 

на источник, переписывание чужих статей и т. д., 

как минимум, делает необходимым найти подхо-

дящую по теме статью, с этой статьей познако-

миться, почитать ее, полистать или просто скопи-

ровать. Каковы были мотивы прибегнуть именно 

к выбранному способу выполнения научно-

исследовательской работы? – см. табл. 6. Альтер-

натива «Ничего из перечисленного не исполь-

зовал (а)», выбранная студентами (57.8%), со-

храняет надежду, что свою работу студенты 

выполняли сами. Однако такие мнения, как 

«Высказываю свое мнение с использованием 

ссылок на различные источники», «Статья со 

ссылками на чужой источник», «Опытным пу-

тем», «Сам изучал, проводил опыты», «Анализ 

существующих статей и решение задачи» и 

т. д., высказанные студентами других городов, 

студентами Волгограда не были упомянуты ни 

разу. Встает вопрос: какие же иные способы 

выполнения научно-исследовательской работы 

использовали студенты? Ответ на полученной в 

ходе социологического исследования эмпи-

Таблица 4 

Самооценка респондентами своих знаний, необходимых для выполнения научной работы,  

% от общего числа опрошенных 

Оцените уровень своих знаний. 

Я знаю, (как)… 

Шкальное значение 

0 1 2 3 4 5 

Научные теории и концепции той области знаний,  

по которой обучаюсь 
4.2 7.2 12.9 32.3 37.3 6.1 

Где найти научного наставника 10.3 9.5 14.8 26.6 22.8 16.0 

Сформулировать тему исследования, статьи 9.9 9.9 16.3 27.8 26.2 9.9 

Разработать программу исследования 14.1 12.9 19.0 28.9 19.8 5.3 

Сформулировать цель, задачи, гипотезы исследования 8.0 8.0 14.4 26.6 32.7 10.3 

Подобрать методы и инструментарий исследования 9.9 9.9 22.1 26.6 24.7 6.8 

Написать заявку на грант 35.0 17.1 17.5 15.6 8.7 6.1 

Провести прикладное (эмпирическое) исследование 22.4 17.9 15.6 18.6 17.9 7.6 

Подготовиться к конкурсу научных работ 25.1 19.0 13.7 18.3 17.5 6.5 

Как проанализировать данные своего исследования 11.0 14.4 19.4 18.3 27.8 9.1 

Оформить результаты научного исследования 16.3 14.8 17.1 21.7 22.1 8.0 
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рической базе дать не представляется возмож-

ным, видимо, это уже поиски ответа в последу-

ющих исследованиях. 

При ответе на вопрос о причинах выполне-

ния НИР студентам была предложена и альтер-

натива «другое», где у них была возможность 

написать собственное, не предусмотренное ин-

струментарием исследования мнение. Кроме 

банальных и столь привычных ответов студен-

тов типа «Лень!», «Зачем?», «По этим темам все 

уже известно и открыто» и «Мне не интересно», 

не единожды встречались ответы, обобщенные 

формулировки которых можно представить 

следующим образом: «Потому что заставили, а 

мне это не надо, но так проще…», «Статью под-

готовил по принуждению в малозначимый 

сборник, лишь бы отстали…». 

Нельзя не заметить практического совпаде-

ния двух ответов на вопросы о способах и при-

чинах выполнения НИР (а учитывая погреш-

ность выборки, можно говорить о полном сов-

падении данных). Более половины опрошенных 

студентов, отвечая на вопрос о способах вы-

полнения научно-исследовательской работы, 

выбрали альтернативу «Ничего из перечислен-

ного не использовал (а)» – 57.8% (см. табл. 5). И 

почти столько же – 56.7% (см. табл. 6) в ответе 

на вопрос о причинах выбора того или иного 

способа выполнения НИР сошлись во мнении, 

что не могут назвать причину, потому что ниче-

го из перечисленного не использовали. Следо-

вательно, они использовали какие-то другие 

способы и у них были другие причины выпол-

нения научно-исследовательской работы. Во-

прос пока остается открытым, хотя большой 

опыт работы в вузе может и подсказать какие-

то иные способы и мотивы выполнения НИР. 

Но это уже темы для размышлений в рамках 

иной статьи. 

Как было показано выше, только около 

5% опрошенных студентов (см. табл. 2) в пе-

речне различных видов деятельности в ходе 

обучения в вузе отдали свое предпочтение 

научной работе (исследовательским проектам). 

Подкрепляется ли это предпочтение собствен-

ного выбора реальной практикой? Треть ре-

спондентов дали положительный ответ на этот 

вопрос (см. табл. 7). 

Таблица 5 

Использованные респондентами способы выполнения научно-исследовательской работы* 

Формулировка вопроса: Какие нижеприведенные способы выполнения  

научно-исследовательской работы Вы использовали? 

% от общего числа 

опрошенных 

Компиляция научной статьи (составление еѐ из фрагментов чужих текстов) 37.3 

Заимствование идей из научных статей без ссылок на источник 14.4 

Использование чужих данных без ссылок на источник 8.7 

Обращение к студентам с просьбой включить себя в авторский коллектив статьи, 

доклада, исследования 
5.7 

Переписывание чужих статей 5.7 

Покупка готовой работы (статьи, доклада, исследования) 3.8 

Подача статьи в платные журналы 1.9 

Еще не выполнял (а) такую работу 0.8 

Ничего из перечисленного не использовал (а) 57.8 

* Каждый респондент мог указать не единственный способ выполнения научно-исследовательской работы, 

поэтому общая сумма превышает 100%. 

 

Таблица 6 

Причины, по которым респонденты использовали выбранные способы выполнения 

научно-исследовательской работы* 

Формулировка вопроса: Каковы были причины использования этих способов? 
% от общего числа 

опрошенных 

Незнание того, как нужно выполнить научную работу или ее отдельные элементы 22.4 

Недостаток времени 20.2 

Желание получить хорошую оценку на экзамене (зачете) 12.9 

Все так делают 7.2 

Отсутствие строгого контроля за студенческими научными работами 6.1 

Отсутствие наставника в научной работе 5.7 

Выполнял НИР вынужденно, по требованию преподавателя 4.6 

Необходимость сохранить высокую позицию в рейтинге студентов 3.8 

Не могу назвать причину, потому что ничего из перечисленного не использовал(а) 56.7 

* Каждый респондент мог указать не единственный способ выполнения научно-исследовательской работы, 

поэтому общая сумма превышает 100%. 
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В каких формах НИР принимают участие 

студенты в вузе? Это вполне традиционные и 

привычные для системы высшего образования 

виды деятельности (см. табл. 8). В таблице при-

ведены результаты опроса: а) по всему массиву 

полученных данных (от общего числа опро-

шенных) и б) от числа тех, кто ответил, что за-

нимается НИР в вузе постоянно или ситуативно 

(от числа ответивших). Это, напомним, 33% от 

общего числа опрошенных (87 человек): в силу 

малого количества наблюдений эти данные 

можно использовать лишь как справочные. Но 

они интересны для дальнейших размышлений, 

поэтому мы сочли необходимым привести их в 

тексте. О своем неучастии в НИР высказались 

176 опрошенных студентов. 

Кто организовал первый опыт знакомства 

студентов с НИР? Ответ вполне ожидаемый – 

преподаватель (см. табл. 9). 

С трудностями в ходе осуществления своей 

НИР столкнулись 69.0% студентов, которые 

таковой деятельностью занимаются (или пыта-

ются заниматься). Следует признать, что сту-

денты достаточно самокритичны в описании 

трудностей, с которыми они столкнулись, не 

перекладывая всю ответственность на внешние 

обстоятельства и оставляя часть из них за собой 

(см. табл. 10). 

Говорить о том, что студенты добились се-

рьезных успехов в научно-исследовательской 

работе, пока не приходится. Только 5 человек 

сказали, что такие успехи в их научной дея-

тельности налицо. Впрочем, такой результат 

вполне ожидаем. 

В общем перечне факторов, которые, по 

мнению респондентов, наиболее значимы для  

достижения успеха в научно-исследовательской 

деятельности, – «Профессиональные и 

Таблица 7 

Интенсивность участия респондентов в научно-исследовательской деятельности вуза 

Формулировка вопроса:  

Участвуете ли Вы в научно-исследовательской деятельности в вузе? 

% от общего числа опро-

шенных 

Постоянно принимаю участие 6.8 

Участвую ситуативно 26.2 

Не участвую 67.0 

Итого: 100.0 

 
Таблица 8 

Формы научно-исследовательской деятельности, в которой респонденты принимали участие* 

Формулировка вопроса:  

В каких формах научно-исследовательской деятельности  

Вы участвовали за время обучения в вузе? 

%  

от числа  

ответивших 

от общего числа 

опрошенных 

Писал статьи, тезисы 54.0 17.9 

Проводил исследование (участвовал в исследовании) 51.7 17.1 

Выступал с результатами своего исследования (на конференции, 

научном баттле и др.) 

49.4 16.3 

Участвовал в конкурсе на лучшую НИР, творческий, технический 

проект 

18.4 6.1 

Был участником организационного комитета конференции 18.4 6.1 

Был модератором на «круглом столе», секции 11.5 3.8 

* Каждый респондент из числа тех, кто занимается НИР, мог указать несколько способов выполнения научно-

исследовательской работы, поэтому общая сумма превышает 100%. 

 

Таблица 9 

Мнение респондентов о том, как было организовано их научное исследование * 

Формулировка вопроса:  

Как было организовано Ваше научное исследование? 

%  

от числа  

ответивших 

от общего числа 

опрошенных 

По инициативе преподавателя в рамках текущей учебной  

деятельности (исследование в рамках курсовой работы, проекта) 
47.1 15.6 

В рамках проектного обучения 26.4 8.7 

По инициативе преподавателя на неформальной основе 20.7 6.6 

По собственной инициативе на неформальной основе 19.5 6.5 

По собственной инициативе в рамках студенческого научного  

общества (клуба) 
18.4 6.1 

В рамках индивидуального или коллективного гранта 13.8 4.6 

* Каждый респондент из числа тех, кто занимается НИР, мог указать не единственный способ выполнения 

научно-исследовательской работы, поэтому общая сумма превышает 100%. 
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личностные качества педагога – научного 

наставника» (40.7% от общего числа опрошен-

ных) занял четвертое место, уступив три 

предыдущие позиции таким факторам, как: 

«Способность студента к самоорганизации» 

(64.6%), «Мотивация к поиску нового знания и 

способов его получения» (55.1%), «Активность 

студента» (47.5%). Справедливости ради заме-

тим, что мотивация к поиску нового знания и спо-

собов его получения во многом определяется по-

зицией педагога – научного наставника, поддер-

живает он такую мотивацию, поощряет или, 

напротив, мягко говоря, не замечает. Причем, по 

мнению респондентов, это должен быть не просто 

педагог, а хороший педагог (см. табл. 11). 

Если говорить о социально-демографических 

характеристиках научного наставника, то пред-

почтения студентов выглядят следующим обра-

зом. Лучше, если это будет: а) кандидат наук 

(17.5%), чем доктор наук (13.7%); б)  мужчина 

(7.2%), чем женщина (4.2%); в) возрастные 

ограничения студенты выставляют после 55 лет: 

согласны с тем, что научный наставник должен 

быть старшего возраста (старше 55 лет) только 

1.9% респондентов. Различий в предпочтениях 

между научным наставником молодого возраста 

(до 35 лет) и среднего возраста (от 35 до 55 лет) 

не выявлено, обе возрастные группы набрали по 

8.7%. Но! Почти две трети опрошенных (63.1%) 

сказали, что не имеет значения, какого возраста, 

пола, социального статуса будет научный настав-

ник. Главное, чтобы он был и обладал следующи-

ми личностными качествами (см. табл. 12). 

Нет сомнений, что студенты очень высоко 

выставляют планку для своего научного руко-

водителя. Мало того, что он должен знать и 

уметь все то, что знает сам студент, он должен 

быть на голову выше, чтобы быть авторитетом 

в глазах наставляемого. 

Только чуть более трети респондентов име-

ют собственный опыт взаимодействия с науч-

ным наставником (27.8% опрошенных сказали, 

Таблица 10 

Трудности, с которыми столкнулись респонденты при выполнении НИР* 

Формулировка вопроса:  

Возникали ли у Вас трудности в ходе осуществления  

научно-исследовательской работы? 

%  

от числа 

ответивших 

от общего  

числа  

опрошенных 

Большой объем учебной нагрузки 65.0 14.8 

Недостаток научно-исследовательских компетенций, опыта 60.0 13.7 

Ограничение доступа к материально-технической базе (лабораториям) 38.3 8.7 

Высокий уровень требований к оформлению работ 26.7 6.1 

Недостаточный уровень самомотивации 26.7 6.1 

Низкий уровень самоорганизации 20.0 4.6 

Плохая осведомленность по исследовательской работе 15.0 3.4 

Затруднение с выбором темы исследования, статьи 15.0 3.4 

Отсутствие наставника, помогающего решать возникающие проблемы 13.3 3.0 

Сложности межличностного взаимодействия с научным руководителем 11.7 2.7 

* Каждый респондент из числа тех, кто занимается НИР, мог указать не единственный способ выполнения 

научно-исследовательской работы, поэтому общая сумма превышает 100%. 

 

Таблица 11 

Мнение респондентов о профессиональных качествах научного наставника* 

Формулировка вопроса: Какими профессиональными качествами  

должен обладать Ваш научный наставник? 

% от общего числа опро-

шенных 

Он должен быть хорошим педагогом 49.0 

Он должен владеть современными методами исследований 38.0 

Он должен быть хорошим организатором науки 34.2 

Он должен владеть современными информационными технологиями 30.4 

Он должен иметь публикации в ведущих научных журналах 20.2 

Он умеет монетизировать результаты своего научного труда 15.6 

Он должен иметь высокий авторитет в научном сообществе 15.6 

Он должен регулярно выступать с докладами на конференциях 12.5 

Он должен участвовать в грантах, заказных исследованиях 12.5 

Он должен свободно владеть иностранным языком 6.5 

Он должен иметь высокую должность в университете 4.2 

Не имеет значения 24.0 

Затрудняюсь ответить 11.4 

* Сумма превышает 100 %, поскольку один респондент мог дать несколько ответов одновременно. Среднее 

число на одного опрошенного 1.4. 
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что у них есть постоянный наставник, еще 9.9% – 

что в каждом отдельном случае это были разные 

люди). В подавляющем большинстве те, у кого 

уже есть научный наставник, считают, что их 

научный руководитель соответствует их пред-

ставлениям по социально-демографическим ха-

рактеристикам (83.8%), по профессиональным 

характеристикам (90.0%), по личностным харак-

теристикам 82.8%. Оценки весьма высокие. 

Быть может потому, что, по мнению студентов, 

их отношения наполнены взаимопониманием и 

взаимоуважением (см. табл. 13). 

Цифры, приведенные по различным харак-

теристикам и качествам научного наставника 

(см. табл. 12), перечень принципов, на которых 

строятся отношения наставника и наставляемо-

го (см. табл. 13), имеют и оборотную сторону: в 

зеркальном отражении явственно проступает и 
портрет самого современного студента, весьма 

сложного и неоднозначного молодого человека. 

Заметим, что портрет наставника, написан-

ный рукой студента XXI века, заметно отлича-

ется от идеального портрета наставника, напи-

санного рукой известного чешского гуманиста, 

педагога и философа XVII века Яна Коменско-

го, который (образ) должен включать всего три 

вещи: 1) каждый должен быть таким, каким 

должен делать других, 2) каждый должен вла-

деть искусством делать других такими, 3) быть 

ревнителем своего дела (цит. по: [32, с. 142]). 

 

Заключение 

 

Возрастание интереса социума к проблеме 

наставничества вообще очевидно. Надежды, 

возлагаемые именно на научное наставниче-

ство, велики. Обозначить 2023 год Годом педа-

гога и наставника – это попытка привлечь вни-
мание общества к проблемам системы образо-

вания, в том числе и высшего, с тем, чтобы со-

Таблица 12 

Мнение респондентов о личностных качествах научного наставника* 

Формулировка вопроса: Какими качествами должен обладать  
Ваш научный наставник? 

% от общего числа 
опрошенных 

Требователен, но объясняет задачи и помогает их решать 74.1 

Согласовывает сроки и содержание работы в соответствии с интересами других 53.6 

Контролируя работу, всегда замечает положительные результаты 49.8 

Поддерживает инициативы других 47.1 

Всегда очень строго, детально контролирует работу 34.2 

Общаясь о деле, спрашивает и о личном, о семье 16.3 

Общается только по деловым вопросам 14.1 

Контролирует работу от случая к случаю 12.9 

Не предъявляет жестких требований к выполнению работы 12.9 

Предоставляет абсолютную свободу по срокам и содержанию работы 9.9 

Предпочитает, чтобы его задания выполняли беспрекословно 6.1 

Сам определяет сроки и содержание работы без согласования с другими 4.9 

Не поддерживает инициативы и предложения других 4.2 

Не проявляет инициативы для общения 3.8 

Не проявляет инициативы сам и не требует ее от других 3.0 

* Сумма превышает 100%, поскольку один респондент мог дать несколько ответов одновременно. Среднее 
число на одного опрошенного 3.5. В данном случае рассчитана не сумма, а отношение числа ответивших к 
числу опрошенных. 
 

Таблица 13 

Принципы, на которых строятся отношения респондентов с научным наставником* 

Формулировка вопроса: На каких принципах строятся  
Ваши отношения с научным наставником? 

%  

от числа  
ответивших 

от общего  
числа  

опрошенных 

Взаимопонимания, взаимопомощи, взаимоуважения 57.6 21.7 

Доверия, партнерских отношений 52.5 19.8 

Информационной открытости 48.5 18.3 

Соблюдения формальных правил взаимодействия 31.3 11.8 

Толерантности (терпимости друг к другу) 23.2 8.7 

Соблюдения социальной дистанции 15.2 5.7 

Жесткой регламентации отношений 5.1 1.9 

Корпоративной (профессиональной) закрытости 3.0 1.1 

*Сумма превышает 100%, поскольку один респондент мог дать несколько ответов одновременно. Среднее чис-
ло на одного опрошенного 2.4. В данном случае рассчитана не сумма, а отношение числа ответивших к числу 
опрошенных. 
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обща эти проблемы выявить и найти (разрабо-

тать) механизмы их устранения. Сбудутся ли 

надежды? Покажет время. 

Пока же можно констатировать, что настав-

ничество в целом (и научное в частности) –

востребованная обществом практика передачи 

норм, ценностей, навыков и умений, професси-

онального опыта. Научное наставничество име-

ет свою специфику: это не только передача зна-

ний, это воспитание наставляемого, принятие 

наставником ответственности за наставляемого. 

Можно констатировать следующее: наставник 

способен определить (обеспечить) атмосферу 

будущего успеха наставляемого, но для этого он 

должен быть заинтересован, мотивирован к та-

кой деятельности. Далеко не каждый преподава-

тель (даже замечательный специалист и лектор) 

способен справиться с ролью наставника. 

Данные, полученные в ходе исследования, 

свидетельствуют об устойчивом интересе 

большого количества студентов (от 5 до 10%) к 

занятиям наукой: 27.8% опрошенных планиру-

ют по окончании учебы продолжить обучение в 

магистратуре, 8.0% – в аспирантуре. Каждый 

десятый (10.6%) заявил о своем желании пойти 

работать преподавателем или в исследователь-

ский университет. Студенты довольно отчетли-

во представляют себе тех, с кем бы хотели за-

ниматься наукой: требовательный, корректный 

в общении. Научный руководитель должен 

быть не только профессионалом, но и челове-

ком, понимающим и принимающим другого, 

чтобы через взаимопонимание и взаимоуваже-

ние «добиться нужной концентрации и состоя-

ния» наставляемого.  Можно согласиться с тем, 

что способы, к которым они прибегают при вы-

полнении своих работ, мотивы творческой дея-

тельности, говорят о том, что «культура» науч-

но-исследовательской работы студентов в 

большинстве случаев пока не сформирована. 

Формирование культуры – долгий процесс, он 

зависит и от стратегии взаимодействия, и от 

формы взаимодействия. Если более четверти 

опрошенных (26.2%) говорят о том, что прини-

мают участие в НИР ситуативно, от случая к слу-

чаю, решая какие-то свои задачи или по настоя-

нию преподавателя, то даже технических навы-

ков оформления работы студент приобрести не 

успеет, не то чтобы обрести знания, необходимые 

для выполнения научной работы, освоить навыки 

и методы сбора необходимой информации, про-

ведения собственного эксперимента. 

В настоящее время можно говорить, что 

налицо заинтересованность стейкхолдеров, не 

случайно проблемы научного наставничества 

поднимаются на самых высоких трибунах стра-

ны. Есть и заинтересованность определенной 

части студентов (каждый десятый – это очень 

много!). А каков уровень заинтересованности и 

вовлеченности в процесс научного наставниче-

ства, чтобы стать «ревнителями своего дела»? 

Каковы ожидания и риски наставников, то 

есть преподавателей? В этой части многое зави-

сит от среды конкретного вуза, его внутренней 

культуры. Либо такая работа (научное настав-

ничество) признается, поощряется, повышается 

социальный статус наставника. Либо наставни-

чество рассматривают как деятельность в сво-

бодное от работы (обучения студентов, учебно-

го процесса) время, «отписывая» его в так 

называемую вторую половину дня. 

Наставничество в вузе имеет еще один ас-

пект – молодые преподаватели, вхождение ко-

торых будь то в аудиторию, будь то в науку. Но 

это уже разговор за пределами данной статьи. 
 

Список литературы 

 

1. Указ Президента РФ от 27 июня 2022 г. № 401 

«О проведении в Российской Федерации Года педа-

гога и наставника» / Официальное опубликование 

правовых актов. URL: http://publication.pravo.gov.ru/ 

Document/View/0001202206270003 (дата обращения: 

14.05.2023). 

2. Маяковский В.В. Стихотворение «Поэзия» // 

Poesias. Стихи и проза. URL: https://poesias.ru/rus-

stihi/stihi-mayakovskiy/stihi-mayakovskiy10155.shtml 

(дата обращения: 14.05.2023). 

3. Долгушева А.Н., Кадневский В.М., Сергиен-

ко Е.И. Наставничество как педагогический фено-

мен: история и современность. // Вестник ОмГУ. 

2013. № 4 (70). С. 264–268. URL: https://cyberleninka. 

ru/article/n/nastavnichestvo-kak-pedagogicheskiy-fenomen 

-istoriya-i-sovremennost (дата обращения: 07.05.2023). 

4. Голдевская Е.В., Любченко Г.Н. Система 

наставничества: генезис и типы применения органи-

зационной культуры, функции, опыт применения в 

среднем профессиональном образовании // Совре-

менная высшая школа: инновационный аспект.  2018. 

Т. 10. № 1 (39). С. 45–51. URL: https://cyberleninka.ru/ 

article/n/sistema-nastavnichestva-genezis-i-tipy-organiza 

tsionnoy-kultury-funktsii-opyt-primeneniya-v-srednem-pro 

fessionalnom-obrazovanii (дата обращения: 13.05.2023). 

5. Кэрролл Л. Алиса в Зазеркалье // Citaty. URL: 

https://citaty.info/quote/5043 (дата обращения: 

14.05.2023). 

6. Правительство расширит программу научного 

наставничества / Министерство цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Феде-

рации. URL: https://digital.gov.ru/ru/events/43110/?ut 

m_referrer=https%3a%2f%2fwww.google.com%2f (да-

та обращения: 11.05.2023). 

7. Быстрова Н.В., Цыплакова С.А., Преснова А.К., 

Пасечник А.С. Наставничество как педагогический 

феномен: история и современность // Инновационная 

экономика: перспективы развития и совершенство-

вания. 2019. № 3 (37). С. 18–24. 



 

Н.В. Дулина, Е.В. Ануфриева, Г.В. Бойко, А.Е. Годенко 

 

90 

8. Дудина Е. А. Наставничество как особый вид 

педагогической деятельности: сущностные характе-

ристики и структура // Вестник Новосибирского госу-

дарственного педагогического университета. 2017. 

Т. 7. № 5. С. 25–36. 

9. Дулина Н.В. Социальные задачи наставниче-

ства и практика их реализации // Наставничество в 

современной России: оценка состояния и тенденции 

развития на основе опыта Волгоградской области.  

Волгоград: Редакционно-издательский центр ВГА-

ПО, 2019. С. 10–31. 

10. Дулина Н.В. Штрихи к социальному портрету 

наставника сельской молодежи // Primo Aspectu / 

ВолгГТУ.  Волгоград. 2019. № 2 (38). С. 7–14. 

11. Кочеткова О.Е., Пустовойт Н.В. Наставниче-

ство как социальный феномен // Modern Science. 

2020. № 5-4. С. 149–153. 

12. Наставничество в современной России: оцен-

ка состояния и тенденции развития на основе опыта 

Волгоградской области: Учеб.-метод. пособие. Вол-

гоград: Редакционно-издательский центр ВГАПО, 

2019. 252 с. 

13. Скуднова Т.Д. Институт наставничества как 

социальный феномен // Государственное и муници-

пальное управление. Ученые записки. 2023. № 1. 

С. 258–263. URL: https://doi.org/10.22394/2079-1690-

2023-1-1-258-263 (дата обращения: 11.05.2023). 

14. Храмова Н. Духовное наставничество – осно-

ва и идеал истинного учительства на Руси // Слово: 

образовательный портал. URL: https://portal-slovo.ru/ 

pedagogy/46712.php (дата обращения: 10.05.2023). 

15. В России запустят Программу научного 

наставничества / ТАСС. URL: https://tass.ru/obsches 

tvo/17236941 (дата обращения: 10.05.2023). 

16. Программа научного наставничества ИФЗ 

РАН. URL: https://ifz.ru/nauka/nauchnoe-nastavnichestvo 

(дата обращения: 10.05.2023). 

17. Борисова И. В вузах возрождается система 

научного наставничества / RGRU. URL: https://rg.ru/ 

2020/04/26/v-vuzah-vozrozhdaetsia-sistema-nauchnogo-

nasta vnichestva.html (дата обращения: 07.05.2023). 

18. Гаспаришвили А.Т., Крухмалева О.В. Настав-

ничество как социальный феномен современные вы-

зовы и новые реалии // Народное образование. 2019. 

№ 5. С. 109–115. 

19. Долженко Р.А., Сальцев А.А. Новые направ-

ления развития наставничества в РФ // Педагогиче-

ское образование в России. 2018. № 9. С. 6–12. 

20. Кочемасова Л.А. Научное наставничество в 

образовательной практике студента педагогического 

вуза // Вестник Самарского государственного техни-

ческого университета. 2021. Т. 18. № 1. С. 29–46. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnoe-nastav 

nichestvo-v-obrazovatelnoy-praktike-studenta-pedagogi 

cheskogo-vuza (дата обращения: 19.05.2023). 

21. Кочемасова Л.А. Научное наставничество как 

историко-педагогический ресурс подготовки учителя 

будущего // Современные проблемы науки и образо-

вания. 2021. № 3. URL: https://science-education.ru/ru/ 

article/view?id=30886 (дата обращения: 19.05.2023). 
22. Осипов П.Н., Ирисметова И.И. Нормативно-

правовое обеспечение наставничества // Право и об-
разование. 2021. № 1. С. 57–64. 

23. Сажина С.Д. Особенности организации настав-
ничества в организации высшего образования // Чело-

век. Культура. Образование. Научно-образовательный 
и методический журнал. 2020. № 2 (36). С. 175–184. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-orga 
nizatsii-nastavnichestva-v-organizatsii-vysshego-obrazo 
vaniya (дата обращения: 16.05.2023). 

24. Щипанова Д.Е., Шевченко В.Я., Самсоно-
ва О.Н. Разработка компетентностной модели ин-

структора в области профессионального самоопреде-
ления обучающихся системы дополнительного обра-
зования // Инновационная научная современная ака-
демическая исследовательская траектория (ИНСАИТ). 
2023. № 1 (13). С. 56–72. URL: https://doi.org/10.1785 
3/2686-8970-2023-1-56-72 (дата обращения: 14.05.2023). 

25. Шалыто А. Есть ли у ученых интерес к 

наставничеству? // ITMO/NEWS. URL: https://news. 
itmo.ru/ru/blog/174/ (дата обращения: 14.05.2023). 

26. Абрамова П.А., Шаброва Н.В., Кеммет Е.В., 
Михайлова А.Н. Научное наставничество в россий-
ских вузах: институциональные модели, профессио-
нальные роли, повседневные практики. URL: https:// 
science.urfu.ru/ru/projects/ (дата обращения: 05.05.2023). 

27. Типалин С.А., Крутина Е.В., Шпунькин Н.Ф. 
Наставничество как основа качественного образова-
ния в технических высших учебных заведениях // 
Технология машиностроения. 2019. № 11. С. 68–72. 

28. Адольф В.А., Кондратюк Т.А., Зайцева М.С. 
Организационно-методическое обеспечение наставни-
чества в профессиональной подготовке будущих педа-
гогов // Народное образование. 2022. № 3. С. 115–120. 

29. Командирова Ю.Г. Актуальность технологии 
наставничества в современной парадигме развития 
системы образования // Дополнительное образование 
и воспитание. 2023. № 1. С. 20–23. 

30. Романченко А.М., Романченко М.К. Подход к 
вопросу наставничества в среднем профессиональ-
ном образовании // Среднее профессиональное обра-

зование. 2020. № 10. С. 55–57. 
31. Черников В.А., Черникова Е.А. Опыт внедре-

ния наставничества как инструмента кадровой поли-
тики учреждений социального обслуживания насе-
ления Волгоградской области // Социальное обслу-
живание. 2018. № 10. С. 99–107. 

32. Шульпин А.Н. Наставничество как социаль-

но-педагогический феномен и инструмент совершен-
ствования работы объединения дополнительного 
образования // Инновационное развитие профессио-
нального образования. 2021. № 2 (30). С. 141–146. 

33. Толковый словарь В.И. Даля // PHILOLOG.RU. 
URL: https://philolog.petrsu.ru/vdahl/projects/slovar/ind 
ex.php?word_text (дата обращения: 16.05.2023). 

 



 

Представления студентов Волгограда о научном наставничестве и наставнике 

 

91 

 
 

VOLGOGRAD STUDENTS' PERCEPTIONS OF SCIENTIFIC MENTORING AND SCIENTIFIC MENTOR 

(BASED ON THE RESULTS OF SOCIOLOGICAL RESEARCH) 

 

N.V. Dulina1, E.V. Anufrieva2, G.V. Boyko2, A.E. Godenko2 

 
1Volzhsk Institute of Economics, Pedagogy and Law 

2Volgograd State Technical University 

 

At present, scientific mentoring is not so much a popular trend as a realised necessity. It is a serious and responsible 

process gaining momentum in the country's higher education system, the importance of which in the formation of social 

identity, social education of the young generation, and training of scientific personnel can hardly be overestimated. The 

paper presents the results of a sociological study conducted as part of the large-scale project "Scientific Mentoring in 

Russian Higher Education Institutions: Institutional Models, Professional Roles, and Daily Practices" initiated by the 

Ural Federal University. The technical parameters of the study implemented in Volgograd (as one of the project territo-

ries) are described, and the results obtained are presented. The data obtained in the course of the study made it possible 

to identify the main social characteristics (socio-demographic, professional and personal), which, according to the re-

spondents, should be possessed by a research mentor. The difficulties that students face when performing research work 

in higher education and their (students') focus on the possibility of receiving support, gaining experience and 

knowledge, new competences, building a constructive relationship with their research mentor were revealed. 
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Предлагается рассмотрение вводимой в дискурс долголетия и положения старшего поколения в совре-

менном обществе категории отложенное старение в следующих аспектах: сочетание с другими близкими 
определениями – активное долголетие, проактивность, позитивная старость, жизнеспособность, благополуч-
ное старение, успешное старение. Отложенное старение – многоуровневый процесс: социетальный, социаль-
ный, индивидуальный; необходимость его контролируемости на основе законодательно-правовой базы, мно-
гоакторность (государство – социально ответственный бизнес – институты гражданского общества – семья – 
сам человек); трудовая профессиональная занятость/активность как терминальная ценность/потребность, 
фактор-гарант осуществления жизнедеятельности во всех сферах общества, особо отметим материальное 
обеспечение, социальное благополучие, удовлетворение потребности в продолжении профессиональной ак-
тивности, социальную защищенность. Трудовая профессиональная активность/трудовая профессиональная 
занятость требует сохранения в возможно более полном объеме профессиональных функций. Рассмотрены 
барьеры в их осуществлении (наиболее отягчающие обстоятельства положения старшего поколения связыва-
ем со стереотипным восприятием пожилого человека, проявлениями эйджизма, искусственной инфантилиза-
цией и инвалидизацией старших поколений). На основе авторских эмпирических исследований и изучения 
социологической литературы суммированы требования новой экономики к персоналу и мера соответствия 
им старшего поколения. Особое внимание сфокусировано на влиянии организационной культуры инноваци-
онных компаний/предприятий на самочувствие пожилых, в частности сдерживание социально-
психологического старения работников. Подчеркиваются значимые для процесса отложенного старения 
роль, поведение, образ жизни, интенции людей среднего возраста, во многом определяющие и позитивное, и 
негативное влияние на общую атмосферу восприятия социумом поколений 65+. 
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Введение 

 
Введение в дискурс долголетия и положения 

старшего поколения в современном обществе 

категории «отложенное старение» (ОС) пред-

ставляется актуальным и перспективным. 

Замечу, что не кажется обоснованным про-

тивопоставление ОС другой, хорошо разрабо-

танной в социологии и демографии категории 

«активное долголетие». По логике, путь к нему 

идет через «отложенное старение». Логичнее 

ОС рассматривать как этап маршрутизации лю-

дей старшего возраста. 

В предложенном тексте авторский интерес 

сосредоточен на ресурсном обеспечении отло-

женного старения и барьеров его формирования 

и реализации. 

Исследования различных аспектов жизнеде-

ятельности старших поколений современной 

России активизировались в связи с предприня-
тыми ООН инициативами. В декабре 1982 г. на 

Всемирной ассамблее ООН был принят Между-

народный план действий по проблемам старе-

ния [1]. В 1991 г. приняты Принципы ООН в 

отношении пожилых людей [2], Декларация по 

проблемам старения в 1992 г. [3] и 1999 г. про-

возглашен Международным годом пожилых 

людей. 

В декабре 1991 г. резолюцией Генеральной 

Ассамблеи приняты Принципы Организации 

Объединенных Наций в отношении пожилых 

людей, в подзаголовке обозначена квинтэссен-

ция документа – «Сделать полнокровной жизнь 

лиц преклонного возраста». Стоит привести ряд 

положений, созвучных нашему основному тези-

су о роли занятости в обеспечении отложенного 

старения: «Высоко оценивая вклад, который 

вносят пожилые люди в жизнь своего обще-

ства», «Учитывая, что во всех странах как нико-

гда прежде возрастает число лиц преклонного 

возраста, состояние здоровья которых лучше, 

чем когда-либо ранее», «…заинтересованным и 
дееспособным пожилым людям необходимо 

обеспечить возможности участвовать в каждо-
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дневной жизни общества и вносить в неѐ 

вклад». Далее следует призыв к правительствам 

стран-членов ООН основывать свои националь-

ные программы на следующих принципах. 

Пожилые люди должны иметь возможность: 

– работать или заниматься другими видами 

приносящей доход деятельности; 

– участвовать в определении сроков и форм 

прекращения трудовой деятельности; 

– участвовать в соответствующих програм-

мах образования и профессиональной подго-

товки. Эти принципы объединены общим заго-

ловком «Независимость». Другие принципы 

названы: «Участие», «Уход», «Реализация 

внутреннего потенциала» («иметь возможность 

для всесторонней реализации своего потенциа-

ла»), «Достоинство» [2]. 

Декларация по проблемам старения (ООН, 

1992 г.) «настоятельно» призывала междуна-

родное сообщество поддерживать националь-

ные инициативы, связанные с проблемами ста-

рения, содействовать процессу сбора данных, 

научных исследований, подготовки кадров, об-

мена информацией. Подчеркнем некоторые по-

ложения: 

– лиц старшего возраста рассматривать как 

членов общества, вносящих вклад в его разви-

тие, а не как обузу; 

– все население должно готовить себя к бо-

лее поздней поре жизни; 

– старшее и молодое поколения должны со-

трудничать в поиске оптимального соотношения 

между традицией и новаторством в экономиче-

ском, социальном и культурном развитии [3]. 

Социологи Нижегородского госуниверситета 

им. Н.И. Лобачевского откликнулись на актуали-

зацию проблем старшего поколения организаци-

ей в 2000 г. международной конференции «По-

жилые люди – взгляд в ХХI век», в которой при-

няли участие социологи, психологи, юристы, 

медики, социальные работники 31 региона РФ. 

Накануне конференции, как обычно, кафедра 

общей социологии и социальной работы ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского совместно с Нижегород-

ским отделом Института социологии РАН про-

вела исследование «Пожилой человек в совре-

менной России», ряд статей изданного сборника 

«Пожилые люди: взгляд в XX век» основаны на 

его материалах и выводах [4]. Опрошено было 

500 пожилых людей во всех районах Нижнего 

Новгорода и в 13 районах области. Курировала 

исследование администрация Нижегородской 

области, предоставив свою площадку для встречи 

ученых и сотрудников социальных учреждений.  

Открывалась конференция докладом дирек-

тора департамента по труду и социальной защи-

те населения Б.И. Мохова – о направлении со-

циальной политики в отношении пожилых лю-

дей. Приведу названия докладов, вызвавших 

оживленную дискуссию участников: «Социаль-

но-экономические проблемы стареющего обще-

ства (проф. Е.Ф. Молевич, г. Самара); «Между-

народный год пожилых людей» (Н.Е. Босик,      

г. Минск): «Пожилые люди и проблема насилия 

в семье» (С.В. Кочеткова, г. Нижний Новгород); 

«Пенсионеры в аграрном секторе Польши» 

(Л.Б. Парфенова, г. Ярославль); «Социальные 

услуги для пожилого населения: зарубежный 

опыт» (Н.Р. Стронгина, г. Нижний Новгород); 

«Пожилые люди: новые неравенства» (С.С. Ба-

лабанов, г. Нижний Новгород). 

Главная задача проведенного исследования – 

привлечение внимания ученых и администра-

ции к личности пожилого человека, его соци-

альной субъектности: 

– способность быть субъектом прав и обя-

занностей; 

– обладание социально обусловленными 

возможностями к самостоятельной социально-

преобразующей деятельности на основе сво-

бодного социального выбора;  

– использование своего потенциала (незави-

симости мышления, креативности);  

– ответственность за свое социальное пове-

дение [4, с. 19]. Один из выводов: «от социаль-

ного благополучия и социальной защищенности 

пожилых зависит стиль и полноценность жизни 

будущих поколений» [4, с. 21]. 

Дискуссия развернулась вокруг проблем – 

государственная политика в отношении ветера-

нов и пожилых граждан России; актуальные 

проблемы гериатрической помощи; социаль-

ные, социально-психологические и социокуль-

турные проблемы пожилых людей. Результаты 

конференции были обобщены в сборнике. 

Отмечу также публикации Н.Ф. Дементье-

вой с акцентом на проблемах психического здо-

ровья пожилых [4, с. 7–9]; О.В. Красновой, 

представившей исследования пожилых дирек-

торатом Совета Европы и московским центром 

«Геронтолог» [4, с. 12–13, 45–46]; О.В. Безаевой 

со статистическими данными о пожилых Ниже-

городской области [4, с. 27–30]; Т.З. Козловой о 

динамике качества жизни пожилых [4, с. 139–

140]; Л.В. Митякиной об интеллектуальной 

продуктивности пожилых [4, с. 150–151]. 

В 2021 г. наш университет провел междуна-

родную научно-практическую конференцию 

«Старшее поколение современной России». 

Участвовали представители 14 стран, 38 горо-

дов РФ, 58 вузов, 32 научных центров и соци-

альных учреждений [5]. Пленарное заседание 

предоставило площадку для подведения некото-

рых итогов геронтологических исследований в 
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России И.А. Григорьевой [5, с. 20–23], Н.В. Дули-

ной и Е.В. Ануфриевой [5, с. 29–33], Т.К. Ро-

стовской [5, с. 56–61], Г.Г. Силласте [5, с. 74–86], 

С.А. Судьину [5, с. 86–91], В.Н. Ярской-

Смирновой и Е.Р. Ярской-Смирновой [5, с. 99–

107], а также работам, посвященным проблемам 

пожилых Китая, Германии, Испании, Италии. 

Третья секция «Трудовая деятельность людей 

старшего поколения» [5, с. 300–397] всесторон-

не рассмотрела вклад занятости в активное дол-

голетие пожилых как одного из краеугольных 

оснований отложенного старения. Обращу вни-

мание на выводы А.П. Багировой и К.А. Са-

пожниковой о прародительстве как трудовом 

процессе [5, с. 300–304]; С.А. Баркова о соци-

альных практиках пожилых [5, с. 304–307]; 

И.Е. Золина о регулировании рынка труда ра-

ботников старших возрастов [5, с. 312–316]; 

Е.А. Полищук о занятости пожилых в Респуб-

лике Крым [5, с. 317–320]; Н.Н. Шестаковой о 

модели «серебряной» экономики на постсовет-

ском пространстве [5, с. 320–327]; И.С. Карпи-

ковой о возможностях и ограничениях трудовой 

занятости пожилых [5, с. 334–338]; А.В. Руше-

вой о конкурентоспособности работников 

старшего поколения [5, с. 349–354]; Н.В. Ша-

бровой об отношениях работников разных воз-

растных групп [5, с. 375–379]; А.В. Шакуровой о 

профессиональном портрете педагогов-воспитате-

лей «третьего возраста» [5, с. 379–385]. 

Объем сборника 45.3 печатного листа позво-

ляет судить о пополнении кадров социологов-

геронтологов учеными молодых возрастов, о 

неослабевающем интересе к проблемам пожи-

лых. Вообще подобные конференции и публи-

кации их материалов отражают, как правило, 

итоги эмпирических исследований последних 

лет и их теоретическое осмысление. 

Из монографических публикаций последних 

лет, целиком посвященных проблемам жизне-

деятельности старших поколений, отметим кол-

лективную монографию екатеринбургских со-

циологов под редакцией профессоров П.А. Ам-

баровой, Г.Е. Зборовского, Н.В. Шабровой и 

Е.А. Шуклиной об образовании как ресурсе лю-

дей «третьего возраста» со специальным изуче-

нием «серебряного» образования и рынка труда 

в регионе. Одна из основных идей авторов – 

необходимость обновления и развития профес-

сионального капитала для включенных в рынок 

труда работников старших возрастов [6]. 

В 2022 г. опубликована коллективная моно-

графия под редакцией С.А. Баркова, И.В. Куз-

нецовой, А.В. Маркеевой, социологов и эконо-

мистов Москвы (МГУ им. М.В. Ломоносова), 

Ростова (Южный федеральный университет) и 

Беларуси (Гродненский госуниверситет           

им. Я. Купалы) «Старшее поколение в постинду-

стриальных реалиях: жизненные и трудовые стра-

тегии» об исследовании новых трендов трудо-

устройства (фриланс, самозанятость, дистант); 

подчеркивается особая значимость для пожилых 

нахождения нового баланса между видами соци-

альных практик – труд, семья, досуг [7]. 

В последние годы была опубликована серия 

статей в ведущих социологических журналах, 

имеющих прямое или опосредованное отношение 

к проблеме отложенного старения. Это статьи 

И.А. Григорьевой, О.А. Парфеновой и И.С. Пету-

ховой о занятости и социальном исключении 

пожилых [8], М.Э. Елютиной и С.В. Ситнико-

вой о пролонгировании профессионально-тру-

довой деятельности пенсионеров по возрасту 

[9], И.Л. Сизовой и Н.С. Орловой о противоре-

чиях занятости лиц старших возрастов [10], 

К.А. Галкина о политике активного долголетия 

в России и Европе [11]. 

 

Факторы и акторы реализации стратегии 

отложенного старения 

 

Рассмотрим факторы, содействующие утвер-

ждению (определенной институализации) прак-

тик отложенного старения. 

Перечислим их в нерейтинговом ключе, так 

как для разных социальных слоев и возрастных 

когорт определяющую или вспомогательную 

роли могут играть разные аспекты социетально-

го/социального/индивидуального влияния: 

– Запрос современного социума на инклю-

зивный подход к трактовке роли старших поко-

лений во всех сферах жизнедеятельности обще-

ства – экономической, социальной, политиче-

ской, духовно-нравственной – от делегирования 

прав представлять интересы к непосредствен-

ному их осуществлению; 

– Ценностные ориентиры молодежи во вза-

имодействии в разных, подчас противополож-

ных вариациях со старшими (стремление «заме-

стить»/«вытеснить» как можно скорее; сотруд-

ничество равноправных; забота, помощь, под-

держание интенций у пожилых идеологии и 

практик отложенного старения); 

– Жизнедеятельность старших поколений по 

принципу самостоятельного жизнеобеспечения 

(с известными послаблениями в случаях ослож-

нения состояния здоровья); 

– Ориентация и практики отложенного ста-

рения как массовидное настроение старших 

возрастных когорт. Адекватное понимание от-

личия от активного долголетия: главное –          

а) трудовая занятость, которая дает возможность 

гармоничного существования под эгидой практи-

чески всех социальных институтов; б) сохране-
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ние резистентности к любым попыткам мани-

пулирования сознанием и поведением; поддер-

жание уровня критичности мышления, соци-

альной субъектности в отличие от объектного 

отношения социального обслуживания; 

– Позиции средних возрастных поколений. 

Утверждение префигуративного типа культуры 

[12, с. 322–323] во многих странах занимает все 

больший объем межпоколенного взаимодей-

ствия. Если у старших групп он приобретает 

нередко характер принудительной реверсивной 

социализации [13, с. 1–14], люди среднего по-

коления, особенно занятые в технологически 

передовых отраслях, сохраняют свою социо-

культурную нишу и в постфигуративном, и ко-

фигуративном культурном обмене. 

Барьеры в формировании и реализации стра-

тегии отложенного старения: 

– Проблемность активного участия в про-

цессах цифровизации всех структур социума; 

– Эйджизм, подрывающий межпоколенное 

взаимодействие; 

– Пережитки или рецидивы социального 

иждивенчества пожилых; 

– Стремление молодых поколений локализо-

вать активность старших в семье через воздей-

ствие на психолого-эмоциональное состояние 

дедушек/бабушек. 

Известно, что влияние семьи может быть и 

протективным, и препятствующим. Различные 

взгляды всех поколений на семейные роли, рас-

пределение обязанностей может проявляться в 

гендерной асимметрии. Если продолжение тру-

довой деятельности мужчины-дедушки привет-

ствуется или по крайней мере не вызывает воз-

ражения, то в случае бабушек реакция семьи 

может быть противоположной. Наиболее рель-

ефно это проявляется в межэтнических и меж-

конфессиональных браках. Сегодня их доля в 

городах и регионах с этнически смешанным 

населением достигает 50% от общего числа; 

– Рассогласованность в восприятии старших 

поколений основных компонентов отложенного 

старения: акцентуация на внутрисемейной или 

разного рода общественной деятельности в 

ущерб компетентному долголетию в труде. 

Проблему отложенного старения целесооб-

разно рассмотреть и в сочетании с категорией 

«проактивность». Сошлюсь на сравнительно 

недавно вышедший перевод книги австралий-

ского практикующего специалиста по методу 

терапии принятия и ответственности Расса Хэр-

риса «Осознанная любовь» (2009 г.). Он предла-

гает такое толкование проактивности – дей-

ствие, движение к цели, основанное на личност-

ных ценностях, непрерывный процесс. Один из 

выводов автора: цель может быть достигнута, но 

проактивность не прекращается никогда (добав-

лю – не должна прекращаться. – З.С.). Проактив-

ностью можно/нужно управлять, контролиро-

вать, поскольку в ней источник жизненной си-

лы. Способность к проактивности трактуется 

как умение «реагировать осознанно, а не им-

пульсивно; черпать вдохновение и ориентиро-

ваться на свои главные ценности; быть гибким 

и приспосабливаться к ситуации» [14, с. 13]. 

В осуществлении стратегии ОС необходимо 

постоянно иметь в виду общие характеристики 

старших поколений: 

– Сохраняющаяся значимость последствий 

(экономических, медицинских, социокультур-

ных/образовательных) территориальной при-

надлежности той или иной социальной общно-

сти. Особенно значимо проявляются в такой 

дихотомии, как мегаполис – село; 

– Возрастная неоднородность в сочетании с 

ресурсной стратификацией, не позволяющая 

старшему поколению «стройными рядами» ид-

ти путем отложенного старения. Растущая об-

щая продолжительность жизни дифференциру-

ет интересы людей разных возрастных интерва-

лов: 60+, 70+ – вполне работоспособных, оста-

ющихся на рынке труда; 70+, 80+ – сохраняю-

щих позиции занятости, особенно в сфере ум-

ственного труда; 80+, 90+ – практически поки-

нувших сферу внесемейного труда. Естествен-

но, эта классификация имеет смысл в отноше-

нии людей, не отмеченных серьезными ограни-

чениями по здоровью; 

– Профессиональная структурированность, 

определяющая социальный спрос на ту или 

иную профессию, запросы рынка труда (если, 

еще раз подчеркнем, за основу ОС принять 

именно общественно-трудовой образ жизни). 

Сегодня по нарастающей идет кривая запроса 

на IT-профессии. Не забудем, что творческие 

профессии редко испытывают дефицит прило-

жения своего таланта. Высшая школа, в послед-

ние десятилетия резко увеличивающая числен-

ность студенчества, позволяет пожилым дер-

жать себя в профессиональном тонусе; 

– Противоречие между потребностью в уве-

личении трудового ресурса для инновационного 

развития страны (не только экономики) и спо-

собностью поколений 45+ его обеспечить.  

Успешность в предотвращении/минимизации/ 

устранении любой социальной (экономической, 

культурной, психологической) проблемы опи-

рается на непротиворечивое, рациональное, 

свободное от наслоения стереотипов сотрудни-

чество следующих в нашем случае акторов: 

– государство (трудовое законодательство, 
социальная политика, социальная работа, соци-

альный контроль); 
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 – работодатель (всех видов собственности и 

масштабов производства, с выраженной ориен-

тацией на инновационность развития, социаль-

но ответственный); 

– mitwelt человека (семья, сослуживцы, дру-

зья, этнические и религиозные сообщества); 

 – профессиональные ассоциации; 

– НКО; 

 – волонтеры; 

– сам человек, мотивированный на трудовую 

самореализацию в новых условиях. 

 

Трудовая профессиональная занятость  

в достижении отложенного старения 

 

Трудовая профессиональная активность (ТПА) 

многомерна. 

Социетальное измерение позволяет рассмот-

реть ее как фактор социально-экономического 

развития той или иной общности, территории. 

Значение ТПА возрастает с расширением общ-

ности старших возрастов, что актуализирует 

вопрос о профессиональном образовании «для 

взрослых». До последней пенсионной реформы 

работодатель «терпел», мирился с уровнем 

профессиональной компетентности работника 

(до 55 лет женщин, до 60 лет мужчин). С про-

длением «трудового возраста» меняются, мож-

но сказать, ужесточаются квалификационные 

требования. 

Социальное измерение – для самоутвержде-

ния возрастной общности, ее роли в межпоко-

ленном взаимодействии и обмене, сохранении 

всех позиций (по М. Мид). 

Индивидуальный уровень –  для самореализа-

ции, самоутверждения в интересах сохранения 

ведущих позиций в семье (экономический вклад 

и независимость; психологическая устойчивость, 

эмоциональная стабильность; активное участие в 

жизни младших поколений). Важность сохране-

ния прежних позиций (должность, полномочия, 

преференции, статус, а не просто занятость). 

Трудовая профессиональная активность 

сможет ресурсно обеспечить отложенное старе-

ние, позитивную старость только в качестве 

терминальной ценности/потребности. 

Трудовая профессиональная активность или 

трудовая профессиональная занятость (ТПЗ) 

являются фактором и гарантом: 

– права на занятость; 

– материального обеспечения; 

– удовлетворения потребности в труде; 

– ролевой многофункциональности; 

– социального статуса; 

– адаптационного потенциала в продолжа-

ющейся социализации к возможным ожидае-

мым или спонтанным изменениям (в отношении 

к собственности; рабочей позиции; семейным 

проблемам; осложнениям здоровья, мигра-

ции/эмиграции); 

– капитализации в другие ресурсные формы; 

– возрастания человеческого капитала кон-

кретных учреждений/организаций/ компаний; 

– социального благополучия; 

– социальной защищенности. В нашей трак-

товке, эта категория включает ряд положений, 

характеризующих взаимодействия: человек – 

труд, культура и образование; самостоятельное 

жизнеобеспечение в самом объемном понима-

нии; социальная психология общности, социаль-

ное партнерство; атрибут образа жизни боль-

шинства; результат усилий общества и деятель-

ной позитивной силы личности [15, с. 294–295]. 

Еще раз следует в этом контексте подчерк-

нуть роль средних поколений: задача-минимум 

– постоянное поддержание их ресурсности на 

социально необходимом уровне; задача-

максимум – пополнение и расширение ресурс-

ной базы в возможно более широком спектре 

сфер ее реализации, то есть прежде всего в ТПЗ, 

но не только. Соответствовать сегодняшним 

требованиям рынка труда и определенным про-

фессиям невозможно без включенности в обра-

зовательную сферу: 

– смещение ценностных ориентаций в се-

мейной жизни, воспитание поздних детей/вну- 

ков/правнуков требует новых педагогических 

навыков, знаний основ возрастной психологии;  

– чтобы не выпасть из общности интелли-

генции, пополнения требует общекультурный 

ресурс; 

– рациональные суждения о политических, 

общественных процессах должны опираться на 

фундамент политической грамотности; 

– удовлетворение потребности в профессио-

нальной реализации. 

ТПА/ТПЗ – сохранение, может быть и не в 

прежнем объеме, всех профессиональных функ-

ций (например, для профессора – преподавание во 

всех его формах (лекции, семинары, руковод-

ство курсовыми и выпускными работами, член-

ство в государственных экзаменационных ко-

миссиях); научная деятельность (исследова-

ния; участие в значимых профессиональных 

конференциях; публикации статей в рецензиру-

емых изданиях, монографий; руководство аспи-

рантами и докторантами; членство в диссерта-

ционных советах); общественная активность). 

С этой точки зрения, не кажется социально и 

психологически корректной роспись функций 

вводимой в некоторых вузах должности про-

фессора-консультанта. Сошлюсь на «Положе-

ние о должности «профессор-консультант» в 

ННГУ» [16], в котором определяются его ста-
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тус, права, ответственность и должностные обя-

занности: 

– научное консультирование аспирантов, 

докторантов; 

– консультирование студентов; 

– разработка программ, курсов, учебных по-

собий, учебников и иных учебно-методических 

материалов; 

– изучение проблем, перспектив и тенденций 

развития в области научных интересов кафедры; 

– участие в работе диссертационных советов; 

– работа в редакционных коллегиях; 

– выполнение функции тьютора в отноше-

нии к молодым преподавателям; 

– подготовка монографий; 

– участие в заседаниях кафедры. 

Как видим, собственно учебной нагрузки 

(лекций и других обязательных условий непо-

средственного общения со студентами) не 

предусмотрено. Правда, есть пункт «иные обя-

занности по согласованию» с руководством 

подразделения, но вряд ли речь идет об учебной 

деятельности. Добавим, что предусмотрена до-

ля ставки не более 0.5. Оплата труда «За счет 

средств от приносящей доход деятельности 

ННГУ». Количество штатных единиц профес-

соров-консультантов по всему ННГУ не должно 

превышать 15. Подобную функциональнуб ре-

дукцию не самой слаборесурсной части препо-

давательского состава с трудом можно рассмат-

ривать в качестве позитивного фактора если не 

«отложенного старения», то хотя бы «активного 

долголетия». 

Возможно возражение: речь идет о людях 75+, 

но сказано, что право занимать эту должность 

имеют «являющиеся (т.е. сегодня. – З.С.) органи-

заторами, руководителями основных научных, 

образовательных направлений ННГУ». 

 

Научно-педагогические работники  

в стратегии отложенного старения 

 

Представляется уместным прокомментиро-

вать данную ситуацию и вообще современное 

положение такой профессиональной группы, 

как научно-педагогические работники, опираясь 

на категорию прекарной занятости и некоторых 

ее характеристик [17]. 

Среди критериев принадлежности к прека-

риату авторы коллективной монографии «От 

прекарной занятости к прекаризации жизни» 

(2022 г., под ред. Ж.Т. Тощенко) на первое
 
место 

выводят «отсутствие трудового договора или его 

оформление не более чем на 1 год» [17, с. 21]. В 

основе монографии и результаты всероссийско-

го опроса «Прекариат-2021», проведенного в 

июне–июле 2021 г. среди преподавателей вузов 

и работников здравоохранения (400:400 ре-

спондентов) 22 субъектов РФ, в том числе и в 

Нижегородской области [17, с. 18]. 

Глава 8-я
 
монографии (автор – проф. М.Б. Бу-

ланова) названа «Преподаватели высшей шко-

лы: происходит ли прекариатизация труда и 

жизни?» [17, с. 155–172]. 

Ответ содержится в следующих приведен-

ных данных: среди опрошенных 8.3% профес-

соров вузов работают по срочному трудовому 

договору до года [17, с. 327]; 79% работающих 

по подобному договору имеют трудовой стаж 

свыше 10 лет [17, с. 327]; своей работой скорее 

не удовлетворены и не удовлетворены 16.7% 

[17, с. 307]; по 10-балльной шкале свое место в 

обществе определили на – 5.1 балла, по матери-

альному положению на 5.7 балла [17, с. 283]; 

роль интеллигенции в современной России оце-

нена следующим образом: «играет незначи-

тельную роль» – 25.8%, «практически не играет 

никакой роли» – 17% [17, с. 296]. 

На этом фоне не выглядит алогичным один 

из выводов к главе об идущих в течение по-

следнего времени в высшей школе «латентных 

процессах прекаризации» [17, с. 170]. 

 

Эмпирические данные о требованиях  

к персоналу современного рынка труда 

 
В одном из наших исследований 2018–2021 гг. 

мы с проф. Л.Н. Захаровой суммировали требо-
вания новой экономики к персоналу, подкреп-
ленные зарубежными и нашими эмпирическими 
данными: 

– с компетенциями, выходящими за рамки 
формального образования; 

– с ценностями инновационности; 
– креативный; 
– с критическим мышлением; 
– личностно вовлеченный в трудовой процесс; 
– проявляющий ответственность и инициативу; 
– клиенториентированный; 
– развивающийся вместе с трудовым про-

цессом, принимая на себя ответственность за 
самообучение; 

– с мягкими навыками (soft-skills), включая 
умения работать в команде; 

– со способностями к межличностной ком-
муникации; 

– с умениями эффективно действовать в 
условиях неопределенности; 

– стрессоустойчивый; 
– со своевременной реакцией на быстроме-

няющиеся профессиональные вызовы; 
– «агентный» – со способностью отдельных 

лиц, причем не только предпринимателей, но и 
наемных работников, к самоорганизации и про-
активности [18]. 
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Проблема нами формулировалась так: име-

ются ли эти качества у персонала старших воз-

растов, чем это определяется, какие стереотипы 

препятствуют и как их преодолевать, и как свя-

зано с категорией «жизнеспособность». Неко-

торые наши выводы: 

– социально-психологическое старение пер-

сонала сдерживается организационной культу-

рой компаний инновационного типа [18, с. 10]. 

– менеджмент всех предприятий должен ру-

ководствоваться целью – совершенствование 

человеческого капитала всех возрастных ко-

горт, с реальными и потенциальными сотрудни-

ками старшего возраста [18, с. 13]; 

– немалому количеству людей старших воз-

растов свойственны установки на продолжение 

работы, здоровый образ жизни, поддержание 

себя в «рабочей форме». В одном из писем к 

А.П. Чехову Владимир Иванович Немирович-

Данченко в конце декабря 1891 г. высказался в 

афористичной форме об определяющей роли 

здоровья: «будет здоровье – будет и всѐ, что 

ему (здоровью. – З.С.) надо» [19, с. 69]; 

– социальной политике и социальной работе 

как ее структурному компоненту требуется мо-

дернизация, уход от инфантилизации пожилых, 

утверждение парадигмы социально-психологи-

ческой поддержки и развития компетенций, 

позволяющих соответствовать требованиям со-

временного рынка труда; 

– не в последнюю очередь оценивать со-

трудника любого возраста/пола/стажа/образо-

вания/должности по его производительности и 

качеству труда [18, с. 14]. 

Анкетирование проводилось в четырех
 
ни-

жегородских компаниях/организациях. Две из 

них – производственные, две – медицинские. 

Каждую пару представляли инновационные и 

ординарные с точки зрения миссии и типа орга-

низационной культуры. Опрашивались женщины 

55 лет и старше, мужчины 60+, всего 273 чело-

века. По просьбе менеджмента, в публикациях 

компании не назывались. 

 

Стратегия государства  

в интересах старшего поколения 

 

Протективное воздействие на тот или иной 

социальный процесс определяется во многом 

законодательно-правовой базой. Одним из ос-

новополагающих действующих документов, 

имеющих прямое отношение к рассматривае-

мой проблеме отложенного старения, является 

утвержденная Правительством в феврале 2016 г. 

«Стратегия действий в интересах граждан 

старшего поколения в Российской Федерации 

до 2025 года». Во введении определена ее 

сквозная цель – создание условий для активного 

долголетия граждан старшего поколения, кото-

рые позволят повысить уровень и качество их 

жизни [20, с. 3]. Подчеркнута недопустимость 

при трудоустройстве дискриминации по при-

знаку возраста [20, с. 4]. Отмечено, что будет 

нарастать потребность экономики в использо-

вании труда граждан старшего поколения, 

наметилась устойчивая тенденция роста занято-

сти пенсионеров. В качестве проблем названы, 

в частности, стереотипы в отношении трудо-

устройства граждан старшего поколения, отсут-

ствие дополнительных стимулов к продолже-

нию их трудовой деятельности на прежних или 

новых рабочих местах и в форме самозанятости, 

надомной, временной, гибкой и дистанционной. 

Важен акцент на повышении информированно-

сти старшего поколения о возможностях такого 

продолжения [20, с. 7, 24]. 

Стимулирование занятости этой категории 

граждан заявлено одним из важных направле-

ний государственной политики РФ [20, с. 26]. 

Отметим и такой используемый в тексте образ, 

как «благополучное старение» [20, с. 21]. 

По логике, после 1 января 2019 г. следовало 

внести коррективы в связи с пенсионной ре-

формой (вообще о корректировке говорится в 

тексте «Стратегии» как о возможности после 

завершения I этапа ее реализации в 2020 г.). Тем 

не менее, если проследить содержание всех раз-

делов о трудовой профессиональной деятельно-

сти, обращает на себя внимание отсутствие да-

же упоминания о ней в ожидаемых результатах и 

завершающих целевых показателях [20, с. 43–46]. 

Несомненно, необходимы содействие и активи-

зация занятий физической культурой и спортом, 

обеспеченность геронтологическими койками и 

специализированными автобусами. Но стратеги-

чески активное долголетие базируется надежнее 

всего на продолжении трудового профессио-

нального образа жизни многомиллионной армии 

российских пенсионеров. 

 

Заключение 

 

Нисколько не умаляя значимость многосто-

ронней ресурсности в обеспечении отложенного 

старения, основное внимание уделено трудовой 

профессиональной занятости/активности и как 

терминальной ценности социума–общности–

индивида, и как фактора-гаранта позитивного 

социального самочувствия, личностной саморе-

ализации, права на занятость, экономической 

обеспеченности, психологического комфорта и 

равновесия. 

Особое место именно трудовой профессио-

нальной активности определяется, прежде все-
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го, социально трудовым заказом современного 

общества, которое нуждается в знаниях и уме-

ниях старших поколений, их ответственном от-

ношении к проблемам экономического прогрес-

са страны. 

Основная цель содействия отложенному ста-

рению – сохранение/наращивание социальной 

субъектности средних и старших возрастных 

когорт, ядром которой является, главным обра-

зом, трудовая профессиональная активность. 

Потребуются немалые усилия общества (со-

циальная политика государства – социально 

ответственный бизнес – гражданское общество – 

семья – усилия самого человека) для сохранения, 

поддержания и возрастания человеческого (со-

стояние здоровья, уровень и направленность об-

разования, профессия), физического и социально-

го капиталов людей этих поколений. Речь имен-

но о капиталах с главным признаком их конвер-

тируемости, а не простого набора ряда ресурсов. 
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RESOURCE SUPPORT FOR DELAYED AGING 

 

Zarethan Hadji-Murzaevna Saralieva 

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The paper studies the category of delayed aging which is introduced into the discourse of longevity and the position 

of senior people in modern society from the following aspects: – combination with other similar in meaning definitions 

– active ageing, proactive ageing, positive ageing, vitality, successful ageing; – delayed ageing – multilevel process: 

societal, social, individual; – necessity to control it, based on legal and legislative basis, multi-actors (the state – socially 

responsible business – civil society institutions – the family – the individual); – labour professional activity/labour pro-

fessional employment require keeping professional functions switched on to the fullest extent possible; barriers in im-

plementation (the most aggravated position of senior generation is connected with stereotypical perception of the elder-

ly, manifestations of ageism, artificial infantilisation and disability of senior generation; – based on empirical research 

and examination of relevant sociological literature the paper summarises requirements for staff in the new economy and 

how well senior generation can meet these requirements. Particular attention is given to the issue of how organizational 

culture of innovative companies/businesses may affect the well-being of the elderly, in particular it restrains employees' 

social and psychological aging; – the paper emphasizes the role, behavior, lifestyle and intensions of middle-aged peo-

ple, which are important for delayed ageing and which largely determine both positive and negative impact on the over-

all atmosphere of social upbringing of 65+ generations. 

 

Keywords: Delayed aging, labour professional activity/employment, protective factors and barriers, resource support. 



 

Патриотизм в малом городе (на примере г. Городец) 

 

101 

УДК 316 

DOI 10.52452/18115942_2023_4_101 

 

ПАТРИОТИЗМ В МАЛОМ ГОРОДЕ (НА ПРИМЕРЕ г. ГОРОДЦА) 
 

 2023 г.  М.Л. Теодорович, Н.Н. Патокина, Ю.Л. Софронова, Н.В. Шангин 
   

Теодорович Михаил Леонидович, д.соц.н.; к.т.н.; доц.;  
заведующий кафедрой социологии проектной деятельности и проконкурентного регулирования  

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 
 mt231@yandex.ru. 

Патокина Наталья Николаевна, к.соц.н.; доцент кафедры социологии проектной деятельности  
и проконкурентного регулирования Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

 natpatok@gmail.com 
Софронова Юлия Львовна, к.соц.н.; доцент кафедры социологии проектной деятельности  

и проконкурентного регулирования Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 
sofronova@fsn.unn.ru 

Шангин Никита Владимирович, к.соц.н.; доц.; и.о. заведующего кафедрой философии,  
социологии и психологии управления Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС; 

 доцент кафедры социологии проектной деятельности и проконкурентного регулирования  
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

 shangin-nv@ranepa.ru 
 

Статья поступила в редакцию 10.07.2023 
Статья принята к публикации 25.10.2023 

 

Патриотизм в малом городе на примере г. Городца Нижегородской области рассматривается как базовая 

объединяющая ценность, содействующая территориальному развитию, выделяются его типы, уровни и со-

ставляющие. Локальный патриотизм рассматривается как важная составляющая патриотизма и самостоя-

тельный феномен. 
Представлены результаты социологического исследования, проведенного в октябре 2022 г. коллективом 

кафедры социологии проектной деятельности и проконкурентного регулирования ННГУ им. Н.И. Лобачев-
ского в рамках проекта по созданию системы когнитивного моделирования процессов управления террито-
риальным образованием, посвященного изучению социально-политической ситуации в г. Городце. Исследо-
вание включало опрос 1000 человек и проведение ряда фокус-групп. На материалах данного исследования 
показана специфика локального патриотизма жителей г. Городца. Хотя подавляющее большинство жителей 
г. Городца считают себя патриотами, поводы для гордости малой родиной у них различны. Особое внимание 
уделяется социально-демографической специфике локального патриотизма, в том числе патриотизму моло-
дежи. На примере туристического развития показана готовность представителей различных групп участво-
вать в реализации проектов, направленных на развитие территории и возможности более широкого вовлече-
ния представителей различных групп в этот процесс. 

 
Ключевые слова: локальный патриотизм, малый город, молодежь, туризм, ценности, территориальное раз-

витие, социальное управление. 

 

Введение 

 

Проблематика территориального развития, 

территориальной связности России входит в 

число наиболее обсуждаемых в общественном и 

научном дискурсе – и на концептуальном 

уровне, в контексте собственной традиции, и на 

относительно прикладном, в контексте поиска 

проактивных решений, способных обеспечить 

целостность России во всем многообразии 

смыслов этого понятия. Руководство государ-

ства обращается к этой проблеме и на концеп-

туально-стратегическом уровне, рассматривая 

сценарии агломерационного развития страны 

[1], и на прикладном, конструируя систему 

опорных населенных пунктов за пределами ме-

гаполисов [2], сценарии их развития совместно 

с прилегающими территориями, подчеркивая 

важность патриотизма не просто для успешного 

функционирования общества, но для самого 

существования страны. При всем многообразии 

уже опробованных и обсуждаемых подходов к 

решению этой проблемы сама постановка ее как 

актуальной свидетельствует, по-видимому, о 

недостаточной их эффективности и (или) несо-

ответствии реалиям настоящего времени. Пред-

ставляется, что одним из их значимых несовер-

шенств, в частности, является конструирование 

решений по территориальному развитию в тра-

диции программно-целевого подхода. Продол-

жение процесса перетекания населения в круп-

ные города и мегаполисы, косвенно свидетель-

ствуя об этом, побуждает к поиску сценариев 

развития территорий РФ, обращенных не толь-
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ко к интересам людей, но и к мотивам более 

высокого порядка – ценностным, несущим в 

себе объединяющее начало. В Посланиях Пре-

зидента Федеральному Собранию Российской 

Федерации патриотизм включен в число наибо-

лее упоминаемых традиционных ценностей 

[см.: 3, с. 91]. Согласно данным опросов ВЦИ-

ОМ, процент россиян, считающих себя патрио-

тами в той или иной степени, не опускался с 

2000 г. ниже 80% [4]. В 2022 году он стал выше 

90% и пока остается стабильным. Вместе с тем 

манифестациям национального уровня еще 

только предстоит найти свое воплощение в реа-

лизующих их механизмах управления, которые 

для этого должны обрести новую, социальную 

составляющую. При всем потенциале объеди-

нения людей патриотизм как ценность воспри-

нимается и проживается в практиках людей и 

социальных групп в многообразном содержа-

тельном наполнении. Это можно наблюдать и в 

результатах опроса, упомянутого выше. Притом 

что количество людей, считающих себя патрио-

тами, более 90%, ни одна из предлагаемых 

трактовок патриотизма не является разделяемой 

подавляющим большинством респондентов. 

Несмотря на то, что можно было выбрать до 

трех вариантов ответа, самый популярный ва-

риант ответа – «Работать/действовать во благо / 

для процветания страны» – был выбран 48% 

ответивших, иные возможные варианты выби-

рались еще меньшим количеством респонден-

тов. Данный экран видения представляет ситуа-

цию, когда существует консенсус по поводу 

значимых ценностей, но содержательное 

наполнение этих ценностей в восприятии людей 

является в значительной степени вариативным. 

Сама по себе такая ситуация не является чем-то 

необычным, ценности постоянно трансформи-

руются, и их содержание постепенно изменяет-

ся и в определенном смысле переизобретается 

новыми поколениями [5]. Вместе с тем, по-

скольку ценности являются одним из наиболее 

значимых явлений социальной жизни, но во-

площаются в реальных процессах ее движения 

через индивидуальные практики, актуальна за-

дача исследования тех из них, чьи формы во-

площения в жизненных практиках обладают 

наибольшим потенциалом объединения, консо-

лидации людей вокруг целей развития террито-

рий, воспринимаемых «своими», где положение 

дел имеет для них реальное значение. 

Особый интерес в данном контексте пред-

ставляет социальное пространство малых горо-

дов – и не только в силу обращенности к про-

блеме их будущего на уровне государственных 

проектов и программ. Социальная специфика 

малых городов, которая состоит в том числе в 

достаточно сильных социальных связях, значи-

тельной опоре на семью в реализации жизнен-

ных стратегий, иерархичности сообществ, раз-

рыве между желаемым и реальным уровнем 

жизни и стандартами потребления, часто нераз-

витостью городской среды и недостаточностью 

возможностей для развития, взращивания чело-

веческого капитала, не только создает сложно-

сти для ретрансляции ценностей от старших к 

младшим членам сообщества, но и не позволяет 

в полной мере использовать другие механизмы 

поддержания ценностного единства (например, 

такие как массовый отъезд носителей других 

ценностей или формирование консенсуса путем 

обсуждения). В то же время ценностный консен-

сус является залогом динамичного и позитивного 

развития территорий. В данном отношении ма-

лые города представляют собой анклавы, где, в 

отличие от мегаполисов, национальные архети-

пы проступают сквозь ткань социокультурных 

мифов на поверхность социальной жизни, про-

являются в деятельности людей, дающей им 

возможность развития и укрепления. 

Мы рассмотрим патриотизм как базовую объ-

единяющую ценность (опираясь в этом выборе на 

традиционную его трактовку – по В.И. Далю, 

«патриот – любитель отечества»; «отечество – 

родная земля, отчизна, где кто родился, корень, 

к коему кто, по рождению, …принадлежит») [6] 

и как социальный феномен, определим специ-

фику локального патриотизма и на материале 

авторского исследования покажем возможные 

роль и место патриотизма жителей малого го-

рода в его развитии на примере г. Городца Ни-

жегородской области. 

 

Патриотизм как социальный феномен 

 
Существует достаточно большое количество 

трактовок патриотизма. В самом общем виде 

патриотизм определяется как одна из ведущих 

ценностных ориентаций личности, комплекс зна-

ний, оценочных суждений, социальных устано-

вок, обеспечивающих саморегуляцию избира-

тельно-предпочтительного отношения субъекта 

к Родине [7]. Таким образом, патриотизм рас-

сматривается в основном как ценность, которая 

должна находить свое воплощение на несколь-

ких уровнях. Когнитивный уровень включает 

знания об истории, географии, актуальном эко-

номическом и общественно-политическом со-

стоянии страны. Эмоциональный уровень 

включает отношение, оценочное восприятие 

этих знаний. Следующий уровень – идеальное 

нормативно-ценностное представление о том, 

кто такой патриот и что такое патриотизм. И, 

наконец, поведенческий уровень, на котором 
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реализуются установки, сформированные на 

трех других уровнях [8, с. 22; 9, с. 189–190]. 

Исследователи предпринимают попытки 

классификации типов патриотов. Одной из таких 

классификаций является разделение патриотов на 

радикальных и конструктивных [8, с. 22]. Струк-

турирование в данном случае строится на выде-

лении главных аспектов патриотизма – если 

радикальный патриотизм строится на противо-

поставлении своей страны, общества и малой 

родины другим и подчеркивании своего пре-

восходства перед другими, то конструктивный 

патриотизм строится на позитивном отношении 

к объекту патриотизма без противопоставления 

другим, и особое значение приобретает пове-

денческий уровень, на котором реализуются 

действия, направленные на благо объекта пат-

риотизма. 

Другой классификацией предлагается разде-

ление патриотизма на критический и некрити-
ческий [10]. В данном случае в качестве клас-

сификационных признаков выделяются разли-

чия в уровне анализа объекта патриотизма. Не-

критический патриотизм имеет дело с набором 

аксиом, которые некритически воспринимаются 

и предполагают их личное проживание и (или) 

простую ретрансляцию. Критический патрио-

тизм предполагает рефлексию по поводу про-

шлого и будущего объекта патриотизма и опре-

деленные действия, направленные на благо 

объекта патриотизма, которые базируются на 

этой рефлексии. Стоит отметить, что некрити-

ческий патриотизм легче воспроизводить и, со-

ответственно, легче симулировать. С этим явле-

нием связан еще один вид патриотизма – праг-
матический патриотизм [11], предполагающий 

декларирование патриотизма, которое не пре-

вращается в действие и выполняет функцию обо-

значения принадлежности и способствует за счет 

этого достижению личных целей и интересов. 

Существующие классификации патриотизма 

предполагают выделение критериев, носящих 

сугубо описательный характер и слабо связан-

ных с выделяемыми уровнями, на которых во-

площается патриотизм, представляют попытки 

создания классификаций, которые типологизи-

руют патриотизм на основании выделения ос-

новных уровней его функционирования. Если 

критический патриотизм строится в основном 

на когнитивном и деятельностном уровне, то 

некритический – на эмоциональном и идеаль-

ном нормативно-ценностном представлении о 

патриотизме и патриотах. Это создает опреде-

ленные возможности для исследователей более 

точного описания ситуации. Например, конста-

тируется существенный недостаток деятель-

ностной составляющей у респондентов [12], в 

то время как эмоциональная составляющая яв-

ляется доминирующей, из чего делается вывод 

о преобладании некритического патриотизма. 

Исследователи выделяют разные причины по-

добной ситуации: от прагматических до органи-

зационных. Под последними подразумевается 

недостаточная работа с гражданами в направле-

нии разъяснения того, какая деятельность явля-

ется патриотичной. 

На основании исследований идентичности 

[13] можно выделить и территориальные уровни 

патриотизма: страновой, региональный и локаль-
ный. При этом в фокус внимания исследователей 

часто попадает локальный уровень как составная 

часть странового патриотизма (привязанность к 

малой родине как его составная часть [14]). 

Можно выделить специфические черты патрио-

тизма по отношению к малой родине. 

Во-первых, это большая тенденция к фикса-

ции на внутреннем состоянии объекта патрио-

тизма. Малая родина важна сама по себе, если в 

данном населенном пункте дела идут лучше, 

чем в соседнем, но при этом неудовлетвори-

тельно для самих жителей, то компенсаторная 

функция сравнения с другими будет обладать 

меньшей значимостью; недостатки жизни в 

данном населенном пункте будут восприни-

маться острее, чем отношение к состоянию дел 

в стране в целом. 

Другой специфической чертой становится 

большая разобщенность жителей малых горо-

дов. Область доверия в российском обществе 

практически ограничивается семьей, в то время 

как другие родственники и друзья отстают в 

этом отношении от членов семьи, но все же 

пользуются доверием более чем у половины 

россиян, а вот уровень доверия к коллегам и 

соседям значительно ниже, причем в 2022 г. по 

сравнению с 2021 г. это доверие еще снизилось 

[15]. Жители малых городов реже включены во 

взаимообмены значимыми ресурсами, чем жи-

тели более крупных населенных пунктов, лишь 

треть из них оценивает уровень взаимовыручки 

в обществе как высокий. Ситуация в малых го-

родах Нижегородского Поволжья описывается 

исследователями как «одновременно воспроиз-

водство и утрата социальных связей» [16, с. 242]. 

Все это неизбежно находит отражение и в цен-

ностном поле, где также наблюдаются опреде-

ленные трансформации. 

Это третий аспект, который в целом харак-

терен для России, но в малых городах приобре-

тает большую актуальность. Ценности молоде-

жи обладают своей спецификой [17], они отли-

чаются от ценностей старших поколений, но 

при этом в малом городе в большей степени 

затруднены способы обоснования старшими 
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поколениями их ценностей. Итогом становится 

более острый ценностный конфликт, который 

может носить латентный характер и проявлять-

ся косвенно – в стремлении уехать, малой 

включенности в дела семьи. Этот конфликт 

проецируется и на населенный пункт, который 

может становиться символом того, что негатив-

но воспринимается индивидом. Со стороны 

старших поколений он тоже, но иным образом, 

проецируется на оценку населенного пункта. 

Раз молодежь недовольна, значит, чего-то не 

хватает и что-то не так либо с населенным 

пунктом, либо с молодежью. Соответственно, 

ценностное измерение конфликта имеет тен-

денцию к его самоусилению, в результате недо-

статки воспринимаются острее и не компенси-

руются достоинствами места проживания. Это 

может способствовать и снижению патриотизма 

на деятельностном уровне, замещению цен-

ностного патриотизма прагматическим. 

Еще одним значимым аспектом является то, 

что малые города – чаще территории выжива-

ния, нежели территории развития. Это находит 

отражение в том, что объективируется как 

предмет гордости. Гордость, связанная с тем, 

что не зависит напрямую от действий конкрет-

ного человека (например, природа или история 

населенного пункта), может играть компенса-

торную функцию. Предметом гордости могут 

быть характеристики, которые носят двойствен-

ный характер. Например, недостаточная дина-

мичность жизни, а в предельных случаях – уми-

рание города могут характеризоваться как «ти-

хая, спокойная жизнь». Это подчеркивает опре-

деленные достоинства жизни, но может скрывать 

попытку психологического примирения с дей-

ствительностью, конструирования личной реаль-

ности в отношении пространства проживания. 

Важной особенностью феномена патриотиз-

ма в малом городе является перенос фокуса 

гордости в прошлое и на различные структуры, 

которые консервируют ситуацию, не давая 

окончательно обрушиться социальному целому 

(например, церковь, вера, гражданские верова-

ния). Так как экономическая ситуация угасания 

характерна для большинства малых городов, 

можно предположить, что в них основной фо-

кус гордости будет направлен именно на эти 

аспекты с учетом местной специфики. 

В условиях выживания в пределах террито-

рии повышается значимость безопасности, ко-

торая на этом уровне состоит в первую очередь 

в том, что жителю данной территории известны 

все правила жизни здесь, он умеет ими пользо-

ваться, ему здесь все знакомо и ничто не несет в 

себе непредвиденной угрозы. Жизнь малых го-

родов не столько статична, сколько сильно за-

регулирована неформальными правилами, ко-

торые поддерживаются не только за счет инсти-

туциональных механизмов, но и на уровне ру-

тинных повседневных взаимодействий в усло-

виях плотной коммуникации среди жителей и 

высокой значимости поддержания репутации. 

Эти правила известны всем местным и создают 

ощущение безопасности – человек знает как 

себя вести, знает все формальные и неформаль-

ные правила, а также адаптирован к ним. Это 

ощущение является важной составляющей пат-

риотизма – малая родина воспринимается как 

место стабильности, место безопасности. Этому 

способствует и особый темп жизни, характер-

ный для малого города. Таким образом, «тихая, 

спокойная жизнь» является амбивалентной ха-

рактеристикой. Но эта амбивалентность откры-

вает возможность использования ее как рычага 

воздействия на состояние и характер местных 

патриотических настроений. Акцентирование 

внимания на малой родине как безопасном ме-

сте, доме во всех смыслах этого слова (включа-

ющих такие характеристики, как уют, удоб-

ство), но при этом «доме под открытым небом», 

открытом для возможностей взаимодействия с 

миром, обеспечивая стабильный уровень жизни, 

ниже которого человек не опустится. 

Обобщая, можно заключить, что локальный 

патриотизм в условиях малых городов обладает 

определенными особенностями и должен отли-

чаться относительным дефицитом деятельност-

ной его составляющей. Обоснованность данно-

го предположения мы проверили на материале 

эмпирического исследования, представляемого 

ниже. 

 

Локальный патриотизм жителей Городца 

 
В октябре 2022 г. коллективом кафедры со-

циологии проектной деятельности и проконку-

рентного регулирования ННГУ им. Н.И. Лоба-

чевского в рамках проекта по созданию системы 

когнитивного моделирования процессов управ-

ления территориальным образованием было про-

ведено социологическое исследование, посвя-

щенное изучению социально-политической си-

туации в г. Городце. На первом этапе исследо-

вания была проведена серия фокус-групп с 

представителями четырех социальных групп: 

пенсионеров, предпринимателей, молодежи до 

35 лет и трудовых мигрантов. На втором этапе 

был проведен анкетный опрос, опрошено 1000 

респондентов. Случайная маршрутная выборка 

контролировалась по половозрастному составу 

и репрезентировала жителей города. 

В рамках опроса задавались вопросы, по-

священные патриотизму респондентов и тому, 



 

Патриотизм в малом городе (на примере г. Городец) 

 

105 

что или кто вызывает у них гордость по поводу 

их малой родины. Уровень патриотизма жите-

лей Городца довольно высокий. 44% однознач-

но считают себя патриотами, 22% скорее пат-

риотами, чем нет, еще 19% ответили на это во-

прос «Когда как», 7% ответили, что скорее не 

считают себя патриотами, а однозначно не счи-

тают себя патриотами лишь 1%. 

Если говорить об источниках гордости по 

отношению к Городцу, горожане чаще выбира-

ют варианты, связанные с местными жителями, 

историей и народными промыслами, городской 

уют и то, что это их малая родина (более 30% 

на каждый вариант). Таким образом, можно го-

ворить, что патриотизм местных жителей опи-

рается на связи с этим местом и людьми за пре-

делами родственного круга, а также на чувство 

принадлежности к истории и культуре. Если 

говорить о тематических блоках того, что мо-

жет вызывать гордость, мы увидим, что при 

популярности варианта «Народные промыслы, 

богатая история», наибольшую сумму дают от-

веты, связанные с социальной атмосферой, тем-

пом жизни («Уютный, удобный город», «Ухо-

женный благоустроенный город», «В городе 

сильны православные традиции, духовность», 

«Тихий город, спокойный темп жизни»). Далее 

по популярности идет блок ответов, связанных 

с местными жителями («Люди в городе хоро-

шие, отзывчивые», «Здесь не делят людей на 

местных и пришлых»), указание на то, что по-

водом для гордости является сам факт рожде-

ния в данном городе («Городец – моя малая Ро-

дина»). Экологический фактор в качестве при-
чины гордости указывает меньшее количество 

человек. Отсылка к ближайшим родственникам 

набирает в сумме немного ответов так же, как и 

утилитарные причины гордости («Не застойно, 

есть на что надеяться», «Город с хорошими 

перспективами развития, город будет жить», «В 

городе есть хорошие возможности работы», 

«Для детей есть занятия, не болтаются без де-

ла»). Наименее популярным поводом для гор-

дости становятся аспекты, связанные с деятель-

ностью органов власти («Власть разумная, за-

ботится о жителях», «Начальство уважает лю-

дей») (табл.). 

В целом можно отметить, что структура 

гордости и патриотизма жителей Городца об-

ладает следующими чертами. 

1) Ни один вариант ответа на вопрос, что 

или кто вызывает чувство гордости, по отдель-

ности не набрал более 50%. Это позволяет го-

ворить о том, что в Городце нет предмета гор-

дости, объекта патриотического восприятия, 

которые объединяли бы большинство жителей. 

Если группировать ответы, то главным источ-

ником гордости становится атмосфера, куль-

турная специфика города. Стоит отметить, что 

наиболее популярные ответы и группировка 

ответов еще ничего не говорят о действиях и 

активности жителей. Недостаточная консолида-

ция вокруг источников гордости создает и про-

странство для новых проектов, которые могут 

через вовлечение в деятельность во взращива-

ние объекта гордости увеличить консолидацию 

городского общества и инициативных людей и 

сообществ. Недостаточная жесткость структуры 

патриотизма создает относительно благоприят-
ные условия и для внедрения новых элементов, 

Таблица 

Распределение ответов на вопрос:  

«Говоря о Городце, кто или что вызывает у вас чувство гордости?», % 

Народные промыслы, богатая история 41 

Уютный, удобный город 36 

Городец – моя малая Родина 35 

Люди в городе хорошие, отзывчивые 34 

Тихий город, спокойный темп жизни 27 

Городец – экологически чистый город 21 

Ухоженный благоустроенный город 12 

В городе сильны православные традиции, духовность 10 

Город с хорошими перспективами развития, город будет жить 9 

Мои родители 8 

Здесь не делят людей на местных и пришлых 7 

Мои дети 7 

Не застойно, есть на что надеяться 5 

Власть разумная, заботится о жителях 2 

Начальство уважает людей 2 

В городе есть хорошие возможности работы 1 

Для детей есть занятия, не болтаются без дела 1 

Другое 1 

 



 

М.Л. Теодорович, Н.Н. Патокина, Ю.Л. Софронова, Н.В. Шангин 

 

106 

драйверов развития города, вовлечения относи-

тельно инертных горожан и групп, сегодня 

лишь «наблюдающих» жизнь в городе. 

2) Обращают на себя внимание 35% опро-

шенных, которые указали в качестве повода для 

гордости то, что это их малая Родина. Чувство 

принадлежности к месту, с одной стороны, 

важно, но, с другой стороны, при этом может 

способствовать консервации текущего состоя-

ния и блокированию развития. Отчасти это мы 

и можем наблюдать, если проанализируем 

остальные ответы. Наиболее часты характери-

стики, связанные со статичностью. 

3) При определении текущего состояния и 

сопоставлении его с желаемым образом будуще-

го можно говорить о том, что у Городца, в глазах 

респондентов, скорее есть потенциал, нежели 

хорошее текущее состояние. Существенно, что 

наиболее низко оцениваются возможности для 

работы и внеучебной активности детей. При 

этом в текущей структуре поводов для гордости 

источники развития потенциала, связанные с 

активностью людей, не просматривается. 

4) Тем более важным становится то, что в 

структуре предметов гордости присутствуют, 

пусть и не на слишком высоком уровне, элемен-

ты, связанные с семьей и ближайшим окружени-

ем (варианты «Мои родители», «Мои дети»). Это 

демонстрирует наличие эмоциональных связей с 

местом проживания, позволяющее не только 

транслировать на город наиболее сильные из них 

(родители – дети), но и расширять пространство 

взаимодействий, повышать деятельностную со-

ставляющую патриотизма путем постановки об-

щей цели развития территории как места, кото-

рое предназначено для родственников, для своих 

во всех смыслах этого слова, то есть как соб-

ственного дома, пусть и под открытым небом, 

предложить молодежи внутренние причины, 

чтобы вписать себя в образ будущего города, 

совместить ценность семьи (родительской и сво-

ей) с реализацией других ценностей. 

Если сопоставить ответы на вопрос «Считае-

те ли Вы себя патриотом?» и вопрос «Говоря о 

Городце, кто или что вызывает у вас чувство 

гордости?», мы можем выделить следующие 

моменты. 

1) Существует противоречие между уровнем 

патриотизма и оценками текущего состояния. 

Источниками патриотизма становится прошлое, 

культура и атмосфера города (но не конкретные 

аспекты его жизни). 

2) Патриотизм, скорее всего, воспринимает-

ся как нечто само собой разумеющееся, не свя-

занное с текущей ситуацией. 

3) Так как основным источником патриотиз-

ма является прошлое, культура, а также атмо-

сфера города, то использование этих аспектов 

при формировании идентичности и упор на них 

в патриотической работе будет достаточно про-

дуктивным. В то же время подобный подход 

может способствовать оттоку наиболее актив-

ных граждан, которые в большей степени ори-

ентированы на настоящее и оценивают в 

первую очередь утилитарные аспекты прожива-

ния в городе. Такие действия в перспективе мо-

гут способствовать, с одной стороны, укрепле-

нию идентичности, но и затуханию социальной 

активности в городе. Резкое переориентирова-

ние развития и информационное сопровожде-

ние, в свою очередь, могут натолкнуться на 

неприятие со стороны тех, кто ценит сложив-

шуюся ситуацию. Этому способствует и недо-

статочно позитивное отношение к текущей дея-

тельности власти и взаимоотношений власти с 

гражданами. 

Если говорить о том, как оценивают свой 

патриотизм и чувство гордости представители 

разных возрастных групп, то в разрезе трех та-

ких групп можно увидеть следующую картину: 

представители молодежи (возраст от 18 до 35 

лет – 31.7%), представители среднего возраста 

(от 36 до 59 лет – 43.9%) и представители стар-

шего поколения (от 60 лет и старше – 24.4%). 

Четко прослеживается тенденция повышения 

патриотизма в зависимости от принадлежности 

респондента к более возрастной группе. Пред-

ставители старшего поколения наиболее патри-

отичны – нет ни одного человека, который ска-

зал бы, что однозначно не является патриотом, 

в этой группе наименьшее количество тех, кто 

выбрали вариант «скорее не являюсь» и «когда 

как» – 3.4% и 13.7% соответственно. 

Наименее патриотично настроена молодежь – 

8.6% в той или иной степени не считают себя 

патриотами, а 27.2% выбрали вариант «когда 

как». Структура поводов для гордости у всех 

групп идентична, но при этом молодежь чаще 

отмечает экологию, что, возможно, связано с 

большей значимостью экологии на ценностном 

уровне для данной возрастной группы в целом. 

Здесь мы можем увидеть, что существуют пути 

повышения патриотизма молодежи через фор-

мирование поводов для гордости, вписываю-

щихся в их ценностную повестку. Важно при 

этом соблюдать баланс интересов, и в этом от-

ношении экология становится важной ценно-

стью, которая не вступает в противоречие с 

ценностями других возрастных групп. 

В итоге мы можем видеть, что при примерно 

одинаковой структуре поводов для гордости 

патриотизм молодежи значительно ниже, чем, 

например, у старшего поколения. Это, по наше-

му мнению, свидетельствует о том, что суще-



 

Патриотизм в малом городе (на примере г. Городец) 

 

107 

ствуют ценностные различия и содержание пат-

риотизма на эмоциональном уровне (одно и то 

же знание вызывает разный эмоциональный 

отклик) и, возможно, на уровне идеального 

нормативно-ценностного представления о том, 

кто такой патриот и что такое патриотизм. В 

итоге на поведенческом уровне фиксируется 

недостаточная деятельность. 

Для Городца это особенно важно, так как он 

становится городом, где, предположительно, 

все сильнее будет развиваться туризм и сфера 

гостеприимства станет драйвером социально-

экономического развития. Однако для этого 

город должен обладать не только объективными 

возможностями для развития туризма, но и ту-

ристической привлекательностью, которая 

напрямую зависит от жителей города, и в 

первую очередь молодежи. Туристическая при-

влекательность – одна из важных составляю-

щих восприятия своего родного города, так как 

она свидетельствует о том, что город может 

быть, в принципе, привлекателен для тех, кто не 

связан с ним личной историей и не обладает 

эмоциональными связями с ним по умолчанию. 

С другой стороны, туристическая привлека-

тельность может быть воспринята как желание 

понравиться другим в ущерб местным жителям, 

что воспринимается как неуважение и, соответ-

ственно, нечто противоположное патриотизму. 

Кроме этого, туристы приносят иной взгляд на 

город, что может ставить под сомнение как ло-

кальную идентичность, так и актуальную 

структуру патриотизма. Развитие туризма ста-

вит под сомнение устоявшуюся жизнь и усто-

явшиеся правила взаимодействия: туристы – это 

гости в доме под открытым небом, однажды 

приглашенные, но сами определяющие режим 

посещения, при этом незнакомые с правилами 

дома, а потому способные нарушать их и этим 

вызывать отторжение со стороны хозяев терри-

тории. Это может нести если не угрозу, то вы-

зов для города как устоявшейся формы и моде-

ли жизни в глазах людей. Кроме этого стоит 

отметить, что туристическое развитие города 

подразумевает усиление деятельностной со-

ставляющей патриотизма. Развитие туризма 

может быть вызовом и метавозможностью для 

устоявшейся структуры жизни и, соответствен-

но, патриотизма в его текущей версии. Для всех 

групп респондентов, принимавших участие в 

дискуссии в рамках фокус-групп, туристическая 

привлекательность родного города является 

ценностью, но степень желания «встраиваться» 

в процесс, направленный на развитие туристи-

ческой привлекательности города, в разных со-

циальных группах различна. Выше потенциаль-

ная готовность у предпринимателей, так как 

они видят себя в этом будущем, видят возмож-

ности для себя: 

«Я бы уже говорила, что в ближайших пла-

нах нам только самим открыться, запустить-
ся. Это всѐ организовать, всѐ, как планируется. 

Так, конечно, в перспективе в дальнейшем хо-

телось бы вот так туризм» (Ж., малый бизнес, 

сельское хозяйство); 

«Если я рассматриваю свой вариант, свой му-
зей, что развитие именно местных людей. Прове-

дение тех же мастер-классов и обучения, и что-

бы они знали историю нашего города» (Ж., малый 

бизнес, услуги населению). 

При этом в процессе дискуссии затрагивает-

ся важный аспект баланса при планировании 

направлений развития города. Было высказано 

мнение, что излишняя концентрация на разви-

тии туризма не пойдет на пользу городу и его 

жителям: «Не хочется делать так много ак-

цента, может быть, на туризме. Тут с какой-
то стороны это страшно, что город живет 

только ради этого. То есть ради того, чтобы 
угодить людям приезжим. Мне кажется, если 

весь акцент сместить туда…» (Ж., самозаня-

тая, услуги населению). 

Ни молодѐжь, ни пенсионеры, ни мигранты 

не видят себя участниками процесса повышения 

туристической привлекательности своего горо-

да. Здесь наблюдается дефицит деятельностной 

составляющей патриотизма, который можно 

объяснить у мигрантов, у которых патриотизм 

может еще не сформироваться, и пенсионеров, 

у которых не всегда есть возможности деятель-

ностно участвовать в подобного рода активно-

стях, а также они не всегда представляют, чем 

они могут помочь. 

Молодежь же видит себя скорее в роли по-

требителей результатов усилий других, чем со-

авторов желаемой новой реальности. Они видят 

в развитии туристической привлекательности 

прежде всего благоустройство города, «красо-

ту», приносящую пользу не только приезжим, 

но и самим горожанам, детям, молодежи: воз-

можность посещать музеи, ходить по красивым 

улицам. 

«Если говорить про туризм, то тут все 
прекрасно. Вообще, вопросов нет, и наш ту-

ризм растет, перспективы вообще прекрасные 
в плане туристических каких-то помещений. 

Одна надпись там чего стоит, придешь, у нас в 

каждом дворе красота. В детстве я, можно 
сказать, по всем музеям ходила. Сейчас, я так 

понимаю, у нас новый музей, интерактивный, я 

там не была, но там были наши студенты. И 
там вот… Модератор: Мы немножко о другом. 

Готовы ли Вы развить бизнес туристический? – 

Нет, мне пока в колледже нормально. Я пока 
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понимаю только свою пока работу именно в 
колледже. А в туризме есть люди, которые 

этим занимаются» (Ж, 25 лет, молодежь). 

Важно отметить, что въездной туризм не-

возможен без того, что можно назвать низовым 

гостеприимством. Низовое гостеприимство 

подразумевает не только гордость за родной 

город, но и определенные практики трансляции 

этой гордости, а также установку на специфи-

ческое отношение к приезжающим. Этот аспект 

привлечения и удержания туристического пото-

ка достаточно важен и требует, как нам кажет-

ся, отдельного внимания. Низовое территори-

альное гостеприимство, как любая новая груп-

повая практика, может развиваться и в режиме 

самоорганизации, реактивно, и проактивно, в 

режиме отклика на привлекательное, рождаю-

щее заинтересованность и сопричастность, 

предложения системы управления развитием 

территории. Второе, безусловно, предпочти-

тельно, однако формирование такого предложе-

ния предполагает конструирование и продви-

жение образа будущего города, который «со-

бран» из действительных, а не предполагаемых 

запросов и ожиданий горожан. «Понимание», 

моделирование того, чего хотят люди, во мно-

гих случаях уже оказывалось большим или 

меньшим заблуждением, способным привести к 

результату, обратному намерениям, ожиданиям 

и обещаниям. В логике социального управления 

согласование и поддержание в актуальном со-

стоянии этих запросов и ожиданий в разрезе 

субтерриторий (микрорайонов), целевых соци-

альных групп (в первую очередь – это моло-

дежь и специалисты систем образования, здра-

воохранения, социальной помощи) возможно и 

достижимо через внедрение на территории 

практик партисипативного взаимодействия, 

предоставляющих доступ к участию не только 

представителей и выразителей интересов заин-

тересованных групп, но и любого заинтересо-

ванного жителя. 

 

Заключение 

 

В качестве итога можно сделать следующие 

выводы. 

Жителям Городца свойственен высокий уро-

вень патриотизма. Относительно давно и 

успешно развивающаяся туристическая специа-

лизация города видима городчанам и ценится 

ими. Однако основу локального патриотизма 

составляют более традиционные и «универ-

сальные» источники, в меньшей степени свя-

занные с особенностями проживаемого перио-

да. Это позволяет полагать, что выявленные 

особенности локального патриотизма характер-

ны, в том или ином виде, и для других малых 

городов и в силу этого значимы для функцио-

нирования национальной идентичности. Несо-

мненно, дальнейшие исследования позволят 

уточнить это понимание, как и перспективные 

подходы к повышению эффективности управ-

ления территориальным развитием. 

Локальный патриотизм в малом городе ра-

ботает скорее на когнитивном и эмоциональном 

уровне, в то время как деятельностный уровень 

развит относительно недостаточно. Среди ис-

точников гордости преобладают статичные 
аспекты жизни, не зависящие от активности 

граждан, а основными являются: история и 

народные промыслы, уют города в целом, мест-

ные жители, то, что это их малая родина. Дан-

ные поводы носят, скорее, компенсаторный 

характер, что характерно для малых городов. 

При этом нет поводов для гордости, которые 

разделяли бы пятьдесят и более процентов 

опрошенных. Возможно, именно распределен-

ность их и отсутствие доминирующих акцентов 

придает целостность и устойчивость восприя-

тию горожанами своего города как места, где 

хорошо, спокойно, надежно живется. 

Отличием Городца и его особенным ресур-

сом остаѐтся имидж самого древнего города 

Нижегородской области и одного из древней-

ших городов России, одного из центров по-

волжского старообрядчества, интересного хра-

мовой и домовой архитектурой, купеческими 

особняками, неповторимым природным ланд-

шафтом. Деятельностный аспект патриотизма 

для многих здесь может проявляться в постоян-

ном индивидуальном жизненном созидании не 

только в пространстве своего домохозяйства, но 

и по отношению к уникальным, общим для них 

историческим, культурным, ландшафтным цен-

ностям. Вновь созданной ценностью здесь явля-

ется ровное и достаточно доверительное отно-

шение к власти. С этим мы связываем представ-

ление об уникальных возможностях простран-

ства Городца для пилотных проектов по вовле-

чению горожан в локальное территориальное 

развитие на основаниях социального управле-

ния, результаты которого далее могут трансли-

роваться на территории, в меньшей степени 

одаренные историей. 

Возрастная специфика указывает на наличие 

расхождений в восприятии поводов для гордо-

сти, что свидетельствует о различии в наполне-

нии понятия патриотизма на эмоциональном 

уровне и, возможно, на уровне представлений о 

том, что такое патриотизм и кто такой патриот. 

Это проявляется, в конечном итоге, и на дея-

тельностном уровне – молодежь в меньшей сте-

пени готова участвовать в развитии родного 
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города. Вместе с тем неоднородность населения 

по данному признаку оставляет возможность 

для новых консолидирующих население города 

предложений. 

Материалы фокус-групп позволяют сделать 

вывод, что молодѐжь Городца вовсе не безраз-

лична ко всему, что касается жизни города, в 

той или иной степени переживает за происхо-

дящее. Например, участницы молодѐжной фо-

кус-группы очень активно рассуждали по пово-

ду городской инфраструктуры, говорили о том, 

что улучшилось за последние годы, а что, по их 

мнению, нуждается в улучшении или рекон-

струкции. При этом молодѐжь очень мобильна, 

любопытна и динамична в «освоении» город-

ского пространства, стремится открывать новое, 

активно занята построением связей и «строи-

тельством» собственной жизни – образованием 

и работой. В целом, если рассматривать патрио-

тизм как готовность брать на себя ответствен-

ность не только за свой ближний круг, но и за 

что-то большее, молодѐжь традиционно остаѐт-

ся перспективной социальной группой. Главное, 

что необходимо, не мешать, не диктовать и не 

навязывать, а рассказывать о возможностях и 

предлагать партнѐрство, в этом случае взаимо-

действие с молодѐжью будет эффективным. 

Проблематика действенного патриотизма не 

менее актуальна и в отношении людей среднего 

возраста. Здесь патриотические настроения, 

безусловно, имеют свою специфику, так как их 

патриотизм может носить более критический 

характер, в сравнении с другими группами. 

Идентичность представителей старшего поко-

ления складывалась в советский период, где 

патриотизм оказывался «заводской надстрой-

кой». Мировоззрение тех, кто родился в 60-е 

или 70-е гг. XX столетия, формировалось уже в 

постсоветскую эпоху и имеет определѐнные и 

значимые отличия, понимание которых важно 

для достижения «бесшовности» восприятия ло-

кального пространства представителями разных 

поколений. В этом отношении интересны итоги 

фокус-группы с представителями малого бизне-

са в Городце (это в основном уже состоявшиеся 

люди среднего возраста). Городецкие предпри-

ниматели демонстрируют неравнодушие и вы-

сокий уровень рефлексии по поводу всего, что 

происходит в Городце и Городецком районе. 

Значительная часть предпринимателей, прияв-

ших участие в интервью, позиционирует себя 

как людей социально ответственных и актив-

ных, с гражданской точки зрения. Многие име-

ют статус социальных предпринимателей и за-

ключили контракты с администрацией, в силу 

чего занимаются благотворительной деятельно-

стью и являются спонсорами городских собы-

тий и мероприятий. Очевидно, что данная соци-

альная группа является высокоресурсной, а еѐ 

патриотизм можно назвать и действенным, и 

критическим одновременно.  

Существует противоречие между уровнем 

патриотизма и оценками текущего состояния. 

При определении текущего состояния и сравне-

ния его с перспективами развития можно гово-

рить о том, что у Городца, в глазах респонден-

тов, скорее выдающееся прошлое, нежели хо-

рошее текущее состояние. Наиболее низко оце-

ниваются возможности для работы и внеучеб-

ной активности детей. Анализ этой неудовле-

творенности, достижение понимания привлека-

тельных и, возможно, ожидаемых способов ее 

преодоления может стать предметом проектов 

территориального развития, способных при-

влечь и объединить молодую, наиболее ценную, 

с точки зрения перспектив развития, часть насе-

ления, а также и предложить новые источники 

социального оптимизма для представителей 

старших возрастных групп.  

Локальный патриотизм скорее связан с ме-

стом, пространством, не с событийной канвой, 

не с практиками, которые происходят на глазах 

людей или с их участием. Он представляет со-

бой важный источник усиления такого относи-

тельно нового драйвера городского развития, 

как въездной туризм, однако уровень использо-

вания его потенциала будет в значимой степени 

зависеть от вовлечения горожан в практики ни-

зового территориального гостеприимства, в 

первую очередь молодежи, которая должна 

увидеть для себя возможности включения в раз-

витие территории, соотнести свои ценности с 

целями развития города и вписаться в будущее. 

Достаточно перспективной точкой входа, по-

мимо туризма, является экологическая повест-

ка. Здесь мы тоже видим перспективы локаль-

ных проектов развития, интегрированных в уже 

реализуемые на территории программы обуче-

ния (школьные и иные), ориентированных на 

обучение бизнесу в сфере общественного пита-

ния, услуг по размещению, экскурсионному 

сопровождению, генерацию и поддержку соот-

ветствующих стартапов. 

Локальный патриотизм содержит и элемен-

ты, несущие потенциал объединения вокруг 

априори разделяемых ценностей, То, что эти 

ценности не выделяются горожанами в качестве 

главных или основных, может свидетельство-

вать об очевидности этого их статуса в общей 

системе ценностных координат. Опираясь на 

подходы социального управления, практики 

партисипативного взаимодействия, можно до-

стичь раскрытия этого потенциала в уже отме-

ченных выше и иных формах, формирования на 
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этой основе новой реальности в развитии тер-

ритории, в которой значимое большинство лю-

дей из пользователей пространства обитания 

обращаются в его соавторов и совладельцев. 
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PATRIOTISM IN A SMALL TOWN 

(ON THE EXAMPLE OF THE TOWN OF GORODETS) 

 

M.L. Theodorovich1, N.N. Patokina1, Y.L. Sofronova1, N.V. Shangin1,2 

 
1 Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 
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Patriotism in a small town on the example of Gorodets, Nizhny Novgorod region, is considered as a basic unifying 

value that promotes territorial development, its types, levels and components are distinguished. Local patriotism is con-

sidered as an important component of patriotism and an independent phenomenon. 

The paper presents the results of a sociological study conducted in October 2022 by the team of the Department of 

Sociology of Project Activities and Pro-Competitive Regulation of NNGU named after N.I. Lobachevsky within the 

framework of the project on the creation of a system of cognitive modelling of territorial education management pro-

cesses, dedicated to the study of the socio-political situation in the town of Gorodets. The research included a survey of 

1000 people and a number of focus groups. The materials of this study show the specifics of local patriotism of the 

residents of Gorodets. Although the overwhelming majority of Gorodets residents consider themselves patriots, they 

have different reasons to be proud of their small motherland. Special attention is paid to the socio-demographic specif-

ics of local patriotism, including the patriotism of young people. The example of tourist development shows the readi-

ness of representatives of different groups of participants. 

 

Keywords: local patriotism, small town, youth, tourism, values, territorial development, social management. 
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Социальные изменения, обусловившие переход общества от индустриального к постиндустриальному 

этапу развития, заставили ученых говорить о формировании новой группы работников – прекариата. Данная 
группа включает работников, не имеющих стабильной работы, у которых отсутствуют основные гарантии 
труда. В 2011 г. в своей книге «Прекариат: новый опасный класс» британский социолог Гай Стэндинг кон-
цептуализировал данное понятие. Он называет прекариат новым классом и отмечает, что это класс, который 
находится только в процессе своего становления. Целью работы является рассмотрение причин, приведших к 
возникновению прекариата, выявление основных характеристик данной группы. В работе представлены ре-
зультаты эмпирического исследования численности прекариата и его основных объективных и субъективных 
характеристик. Используя данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населе-
ния НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE)

1
 (2002–2021 гг.), было выявлено, что принадлежность к прекариату предполага-

ет наличие целого ряда проблемных социально-демографических характеристик работника, обусловленных, 
в свою очередь, социально-экономическим состоянием социума. 

 
Ключевые слова: трудовые отношения, прекариат, неустойчивая занятость, глобализация, стандартизиро-

ванная занятость, RLMS-HSE. 
 

Введение 

 
Социальная структура общества под воздей-

ствием различных факторов постоянно претер-

певает изменения. Социальные, экономические, 

политические, технологические, экологические, 

санитарно-эпидемиологические и другие изме-

нения, произошедшие в последние десятилетия, 

оказали серьезное влияние и на природу труда. 

На смену стандартной занятости (под которой 

понимается занятость по трудовому договору на 

постоянном месте работы, сопровождающаяся 

высоким уровнем социальной защиты) прихо-

дят временные, неустойчивые, низкооплачивае-

мые, низкоквалифицированные формы труда. К 

неустойчивым формам занятости, как правило, 

принято относить непостоянную, частичную/ 

неполную, неформальную, сезонную работу, 

самозанятость. Распространение таких форм 

занятости во второй половине XX века не про-

шло не замеченным для ученых, в том числе 

социологов. 

Ульрих Бек писал, что система стандартной 

занятости («основанная на интенсивной стан-

дартизации всех существенных ее аспектов: 

трудового договора, места работы и рабочего 

времени»), которая сложилась в XX веке, начи-

нает меняться в 70-х – начале 80-х гг. Измене-

ния, вызванные технологическим прогрессом, а 

также политическими решениями управляющих 

органов, вели к размыванию границ между ра-

ботой и неработой, что делало занятость не-

устойчивой. Данные изменения приводили к 

приватизации (со стороны работников) рисков 

труда в сфере занятости; ситуации, когда безра-

ботица сменялась генерализованной нестабиль-

ной занятостью; ослаблению власти персонала 

[1, с. 210]. 

Одним из первых, кто уделил внимание теме 

неустойчивой занятости, был социолог Зигмунд 

Бауман. По его словам, в первой половине XX-го 

века трудовые отношения между трудом и капи-

талом можно описать как взаимозависимые 

(З. Бауман называет их «помолвкой»). Рабочие 

зависели от найма, так как им нужны были 

средства для существования, а работодате-

ли/капитал зависели от работников из-за необ-

ходимости своего воспроизводства и роста. Ме-

сто встречи двух сторон «имело постоянный 

адрес», так как ни одна из сторон не могла ни-
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куда легко переместиться. Данный период ха-

рактеризовался подъемом рабочего движения, 

трудящиеся объединялись в профсоюзы, защи-

щали свои права, в целом выступали как единая 

сила [2, с. 156]. 

Во второй половине прошлого столетия про-

исходит трансформация жизни, которая затра-

гивает и трудовую сферу, мир становится «гиб-

ким». Капитал теперь не привязан к одному ме-

сту, он стал подвижен, получил автономию. 

Чтобы привлечь капитал, инвестиции на свои 

территории, страны вынуждены создавать более 

привлекательные для них условия: снижение 

налогов для предпринимателей, уменьшение 

количества ограничительных правил и создание 

«гибкого рынка рабочей силы». На смену по-

стоянным и долгосрочным трудовым отношени-

ям приходят отношения, базируемые на случай-

ных и краткосрочных договорах. Именно рас-

пространение таких контрактов З. Бауман опре-

деляет как основной признак неустойчивой за-

нятости. Новый порядок характеризуется не-

определенностью. Старые механизмы защиты 

(профсоюзы, рабочие ассоциации) теперь не мо-

гут защитить, потому что те проблемы, с кото-

рыми сталкиваются рабочие, находятся вне их 

контроля, они слишком большие по масштабу, их 

сложно контролировать, поэтому на смену кол-

лективному приходит индивидуализм [2, с. 159]. 

Среди современных зарубежных авторов те-

ма неустойчивой занятости подробно изучалась 

американским социологом А. Каллибергом. Он, 

как и многие другие ученые, стандартной заня-

тости противопоставлял неустойчивую, которая 

является ненадежной, непредсказуемой и рис-

кованной, с точки зрения работника. Он писал, 

что неустойчивая занятость не является совре-

менным феноменом, и на примере США описы-

вал историю отношений работников и работода-

телей как маятник, «который колеблется между 

точками защищенности и гибкости» [3, с. 4].  

В США распространение неустойчивой за-

нятости начинается со второй половины 70-х 

годов. Неолиберальная глобализация усилила 

интеграцию стран, что привело к повышению 

конкуренции компаний, к аутсорсингу персона-

ла в места с более дешевой рабочей силой, и 

позволила привлекать к работе иммигрантов. 

Как и З. Бауман, А. Каллиберг отмечает, что 

ослабление профсоюзов и дерегулирование 

рынка труда привели к ухудшению положения 

рабочих, сделали их занятость менее защищѐн-

ной. Распространение неустойчивой занятости 

оказало влияние как на объективные, так и 

субъективные показатели занятости. Неустой-

чивая занятость привела к углублению эконо-

мического неравенства (США являются одним 

из «лидеров» в мире по дифференциации дохо-

дов), незащищенности и нестабильности. Такие 

изменения, по словам А. Каллиберга, угрожают 

среднему классу, который является фундамен-

том американского общества. Неустойчивая за-

нятость влияет на жизнь человека вне работы, 

приводит к стрессу, ухудшению здоровья, ока-

зывает влияние на внутрисемейные отношения 

и отношения в сообществе [3, с. 9]. 

 

Теоретические подходы к определению 

прекариата 

 

Распространение неустойчивых форм заня-

тости заставило ученых уже в XXI веке гово-

рить о формировании нового класса работников 

– прекариата. Концептуализировал данное явле-

ние британский социолог Гай Стэндинг. По его 

словам, прекариат – «это класс, который нахо-

дится только в процессе становления» [4, с. 7]. 

Появление прекариата как класса Г. Стэндинг 

связывает с процессами глобализации и распро-

странением неолиберальной политики. Привер-

женцы такой политики рассматривали мир как 

все более свободное пространство, в котором 

инвестиции, рабочая сила и капитал перетекают 

в места, где более выгодные условия для веде-

ния бизнеса. По их мнению, сложившиеся по-

сле Второй мировой войны трудовые отноше-

ния затормаживали развитие, мешали свобод-

ному перемещение капитала и инвестиций, а в 

будущем могли привести к ухудшению матери-

ального положения работников, обнищанию 

рабочих масс. Одним из требований неолибе-

ральных экономистов (и политиков) было со-

здание «гибкого рынка труда». Под гибкостью 

они понимали не только гибкость занятости, но 

и гибкость зарплат и должностей [4, с. 6]. 

Правительства развитых стран пытались 

сделать свои страны более привлекательными 

для нового капитала за счет дерегулирования 

рынка труда. Это привело к тому, что трудовые 

права, гарантии и защита работников ослабли, 

занятость стала менее защищенной. Преобразо-

вания на рынке труда и в рыночной экономике в 

целом привели к появлению нового, ранее не 

существовавшего класса – прекариата. Г. Стэн-

динг считает, что прекариат не является частью 

пролетариата, или рабочего класса. Прекариат, 

по словам Стэндинга, нельзя отнести и к сред-

нему классу, так как отсутствует постоянный, 

прогнозируемый доход. Он предлагал свою, бо-

лее дифференцированную, классовую структу-

ру, состоящую из семи групп (рис. 1) [4, с. 7]. 

Элита состоит из самых богатых граждан, 

которые, благодаря своему богатству, могут ока-

зывать влияние на важнейшие процессы в со-
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циально-политической и общественной жизни 

общества. Салариат состоит из работников, ко-

торые обладают стабильной полной трудовой 

занятостью, находятся на высоких позициях в 

крупных корпорациях, правительственных учре-

ждениях и в органах государственного управле-

ния, включая гражданскую службу. 

За салариатом в пирамиде Стэндинга следу-

ют профессионалы, или «квалицированные кад-

ры». Данную группу составляют высокообразо-

ванные кадры, которые обладают специфиче-

скими навыками, позволяющими им продавать 

свой труд за высокое вознаграждение. Как пра-

вило, такие «профессионалы» предпочитают ра-

боту по контракту, им не нужна долгосрочная, 

полная занятость на каком-то одном предприя-

тии. За профессионалами в структуре Стэндинга 

следует рабочий класс, а точнее его костяк, «яд-

ро» работников физического труда. Численность 

современного рабочего класса значительно сни-

зилась за прошедшие десятилетия [4, с. 7]. 

Вслед за рабочим классом идет прекариат. 

Прекариат, по словам Стэндинга, отличается от 

салариата тем, что «он состоит из людей, поль-

зующихся минимальными доверительными свя-

зями с капиталом или государством». В отличие 

от пролетариата, представители прекариата не 

обладают никакими отношениями обществен-

ного договора, которые обеспечивали бы гаран-

тию труда. У прекаризированных работников 

отсутствуют и другие характеристики, которые 

принято ассоциировать с пролетариатом. Среди 

них: гарантия долговременной стабильной заня-

тости, с фиксированным рабочим днем и опре-

деленными возможностями продвижения по 

службе; возможность участия в деятельности 

профсоюзов [4, с. 8]. 

В самом низу пирамиды Стэндинга находятся 

безработные (неспособные трудоустроиться в 

течение долгого времени) и социально обездо-

ленные, так называемый новый «люмпен-

пролетариат» – бездомные и люди, проживающие 

за чертой бедности, прожиточного минимума. 

По словам Стэндинга, в самом общем виде к 

прекариату относятся люди, у которых отсут-

ствуют некоторые трудовые гарантии. Он выде-

лял семь основных гарантий, которые присущи 

«защищенным» работникам и которые отсут-

ствуют у прекариата в большей или меньшей сте-

пени. К таким гарантиям относятся: гарантии 

рынка труда (наличие возможности зарабатывать, 

то есть наличие рабочих мест); гарантии занято-

сти (защита от увольнения); гарантии рабочего 

места; охрана труда; гарантии воспроизводства 

труда; гарантия получения дохода и гарантии 

представительства через профсоюзы [4, с. 10]. 

Прекариат характеризует работа по кратко-

срочным договорам, что означает отсутствие 

стабильного рабочего места, нестабильность 

дохода и структуры дохода. Представители пре-

кариата имеют меньше источников дохода, так 

как не могут рассчитывать на социальную под-

держку со стороны государства. Положение 

прекариата характеризуется отсутствием про-

фессиональной идентификации, они не чув-

ствуют себя частью «солидаризованного трудо-

вого сообщества», что ведет к маргинализации 

таких работников [4, с. 12]. 

Г. Стэндинг к прекариату относил несколько 

групп работников (при этом он отмечал, что не 

всех работников, занятых в таких трудовых от-

ношениях, можно отнести к прекариату): вре-

менные работники; работники, занятые непол-

ный день; «независимые работники, работаю-

щих по контракту» (independent contactors по-

англ.) и «зависимые работники, работающие по 

контракту». Последние две группы могут обла-

дать определѐнной социальной защитой, но их 

положение все равно характеризуется наличием 

контроля и зависимости от другой стороны тру-

довых отношений. Такие работники не облада-

ют достаточной свободой, не всегда способны 

контролировать, какую работу им придется вы-

полнять, что повышает их риск попадания в 

прекариат. Среди уязвимых категорий работни-

ков Стэндинг выделял работников кол-центров 

и стажеров [4, с.16]. 

Относительно социально-демографических 

характеристик прекариата, Стэндинг отмечает, 

что потенциально любой человек может ока-

заться в прекариате, однако он все же выделяет 

несколько групп работников, которые находятся 

в зоне риска прекаризованной занятости. Среди 

них женщины, молодежь, пожилые люди, имми-

гранты и этнические меньшинства, люди с 

ограниченными возможностями здоровья, а 

также люди, которые были осуждены за те или 

иные преступления. Все эти группы принято 

относить к уязвимым. Социальные изменения (в 

первую очередь глобализация), социальное не-

 
Рис. 1. Социальная структура  

современного общества, по Г. Стэндингу 



 

Г.Л. Воронин, А.Д. Крамер 

 

114 

равенство, дискриминация, отсутствие соответ-

ствующего накопленного «капитала», структура 

рынка труда, товаризация образования, ограни-

чения в правах и другие причины ведут к тому, 

что представители данных групп вынуждены 

заниматься более гибкими, уязвимыми, времен-

ными видами работ [4, с. 59]. 

Г. Стэндинг при описании положения нового 

класса отмечал, что прекариатизация затрагива-

ет не только трудовую деятельность человека, 

она распространяется на все сферы жизнедея-

тельности, происходит прекариатизация мыш-

ления. Люди живут сегодняшним днем, не имея 

возможности думать о своих долгосрочных пер-

спективах. В первую очередь способствуют 

формированию такого мышления цифровые 

технологии. Цифровой мир поощряет кратко-

срочные реакции и удовлетворение и не призна-

ет долгосрочных раздумий и размышлений. Со-

временные технологии поощряют многозадач-

ность. Люди, которые вовлечены в многозадач-

ную работу, – прямые кандидаты в прекариат, 

так как в своей работе они тратят много време-

ни на несколько различных заданий, при этом 

продуктивность выполнения каждого остается 

довольно низкой. Неумение контролировать 

время, работать с большими объѐмами инфор-

мации, отсекать ненужную информацию ведут к 

внутреннему напряжению работника, которое 

мешает ему развиваться [4, с.18]. 

Прекариат и прекаризация занятости не 

обошли стороной и нашу страну. Изучением 

прекариата активно занимаются отечественные 

авторы – З.Т. Голенкова, Ю.В. Голиусова (2015), 

О.И. Шкаратан, В.В. Карачаровский, Е.Н. Га-

сюкова (2015), Ж.Т. Тощенко (2020), Р.И. Ани-

симов (2019). 

Свой взгляд на определение прекариата 

предлагали З.Т. Голенкова и Ю.В. Голиусова. По 

их словам, прекариат складывается из людей, 

которые заняты неформально в формальном 

секторе экономики и которые не имеют ста-

бильного положения на рынке труда и гарантий 

занятости. При таком определении уровень до-

хода, образования и другие характеристики не 

играют ведущей роли. Авторы относят к прека-

риату неформальных работников, работников, 

занятых временными работами, частично заня-

тых, не имеющих трудового договора, а также 

работников заемного труда. При этом они отме-

чают, что к прекариям можно отнести только 

тех, кто вынужден выбирать такую занятость. К 

признакам прекаризации трудовых отношений 

относят: «навязывание индивиду временного 

характера труда, лишение его свободы выбора, 

сдача работника в лизинг, выведение его за 

штат». По их словам, в России, в отличие от 

западных стран, попасть в прекариат могут все 

группы и слои населения, вне зависимости от 

пола и возраста [5, с. 52]. 
О.И. Шкаратан, В.В. Карачаровский, Е.Н. Га-

сюкова среди признаков прекариата выделяли: 
отсутствие гарантий занятости (профессио-
нальных гарантий); нестабильность содержания 
труда (прекаризированные работники вынужде-
ны менять не только место работы, но и про-
фессию); нестабильность среднемесячной зара-
ботной платы и дохода; отсутствие «подушки 
безопасности» (имущество, инвестиции и другой 
капитал, которые могли бы смягчить негативные 
последствия в кризисных ситуациях); низкая по-
зиция во властной иерархии компании, отсут-
ствие у работников ресурсов для отстаивания 
своих прав; длительность пребывания в условиях 
нестабильности (от 5 лет и более) [6, с. 101]. 

Большое внимание изучению прекариата 
уделил Ж.Т. Тощенко. По его мнению, прекари-
ат представляет собой «формирующийся класс, 
который, с одной стороны, олицетворяет соци-
альные слои, обладающие профессиональными 
знаниями, квалификацией, опытом и стремящи-
еся построить рациональные взаимосвязи с об-
ществом и государством, с другой стороны, это 
быстро растущий слой работников нестабиль-
ного социального положения с неопределенной, 
флексибильной (гибкой) степенью занятости, с 
неустойчивыми формами распределения приба-
вочного продукта и произвольной оплатой тру-
да. Они полностью или частично лишены до-
ступа к социально-правовым гарантиям и к 
средствам социальной защиты и, как следствие, 
не видят удовлетворяющих их перспектив своей 
гражданской (публичной) и личной (приватной) 
жизни» [7, с. 60]. 

По словам Ж.Т. Тощенко, прекариат попол-
няется за счет нескольких групп работников, 
среди которых: неформальные работники; ра-
ботники, занятые временной занятостью (до од-
ного года на одном рабочем месте); работники, 
занятые неполный рабочий день; сезонные ра-
ботники; а также работники, занятые случайны-
ми, эпизодическими подработками. Заемный 
труд в виде аутсорсинга и аутстаффинга тоже 
относится к прекариату. Данные виды занятости 
предполагают наем работников посреднически-
ми фирмами и последующую «передачу» работ-
ников другим организациям. «Кандидатами» на 
попадание в прекариат Ж.Т. Тощенко называл 
фрилансеров, студентов, которые только выходят 
на рынок труда, и часть иммигрантов. По под-
счетам Ж.Т. Тощенко, в России 30–50% населе-
ния заняты прекаризированным трудом [7, с. 66]. 

Ж.Т. Тощенко на основе социологических 
данных выделил несколько характерных черт 

прекариата: 
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‒ «деинтеллектуализация труда», деформа-

ция трудового процесса. Обладая высоким 

уровнем образования и трудового потенциала, 

но при отсутствии возможности реализовать 

его, люди вынуждены соглашаться на менее 

престижную и оплачиваемую работу;  

‒ социальная незащищенность, отсутствие 

социальных гарантий. Нестабильность дохода, 

отсутствие пособий в случае болезни, времен-

ной нетрудоспособности, ухода за членами се-

мьи оказывают негативное влияние на удовле-

творенность жизнью работников; 

‒ у прекариата отсутствуют перспективы, не 

видят перед собой будущего. Согласно данным 

исследования Тощенко, только около половины 

опрошенных смотрят в будущее с оптимизмом, 

на практике это означает, что около половины 

не представляют свою будущую карьеру;  

‒ полное отстранение работников от руково-

дящих органов. Прекаризированные работники 

зачастую не могут сказать, на кого они работа-

ют, как их руководители выглядят, какие цели 

они ставят перед ними [7, с. 66]. 

Р.И. Анисимов анализировал уровень прека-

ризации трудовых отношений в России, для это-

го он выделил ряд индикаторов, среди них: 

наличие/отсутствие трудового договора (фор-

мальная/неформальная занятость); тип занято-

сти (постоянная/временная/сезонная/эпизодичес- 

кая/работа по договору ГПХ); продолжитель-

ность рабочего времени; место работы (основ-

ная/дополнительная работа); тип взаимоотно-

шений с работодателем (непосредственный/ 

опосредованный). Анализ трудовых отношений 

по данным индикаторам показал, что в условиях 

прекаризированной занятости в России нахо-

дятся от трети до половины всех россиян в воз-

расте от 15 до 72 лет [8, с. 66]. 

 

Результаты эмпирического исследования 

 

Вопрос численности прекариата является 

одним из наиболее обсуждаемых. При отсут-

ствии четкого определения прекариата появля-

ется сложность в определении его численности. 

В рамках данного исследования мы оцениваем 

численность прекаризованных работников, 

определяем их основные характеристики. На 

основе данных исследования Российского мо-

ниторинга экономического положения и здоро-

вья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE) в 2002–

2021 гг. были рассмотрены объективные (соци-

ально-демографические) и субъективные харак-

теристики прекариата как особой социальной 

группы населения. Основанием выделения 

группы выступает «отсутствие официального 

трудоустройства работника». Это один из мно-

жества индикаторов выделения прекариата, 

указанных в литературе [см. 5, 7, 8]. Но, на наш 

взгляд, именно социальная незащищенность, 

логично вытекающая, прежде всего, из отсут-

ствия официального включения работника в 

трудовые отношения, является определяющим 

фактором принадлежности к прекариату. Авто-

ры понимают и отдают отчет, что это несколько 

упрощает ситуацию. Это сделано сознательно 

для выявления эмпирической сущности прека-

риата, исходя из имеющейся в распоряжении 

исследователей базы данных. В группу вошли 

лица в возрасте от 18 до 60 лет для женщин и от 

18 до 65 лет для мужчин, не получающие пен-

сию. В качестве альтернативной группы были 

выбраны официально трудоустроенные работ-

ники, соответствующего возраста, не получаю-

щие пенсию. 

По данным RLMS-HSE за 20 лет наблюде-

ния, средний показатель доли лиц, отнесенных 

к прекариату, составил для России 6.5%. Дру-

гими словами, можем сказать, что на каждые 

14–15 человек, имеющих официальное трудо-

устройство, приходится один человек, которого 

вполне правомерно мы можем отнести к прека-

риату. Корреляционный анализ показывает вза-

имосвязь в изменении доли прекариата и дина-

мики ВВП, коэффициент корреляции Пирсона 

составляет – 0.385, при р < 0.01, что указывает 

на отрицательную взаимосвязь этих показате-

лей: чем ниже уровень ВВП страны, тем выше 

доля прекариата среди работающего населения 

страны. Особенно показательным в этом плане 

является 2009 год, год экономического кризиса 

с падением ВВП страны (на – 7.8%), происхо-

дит рост до 7.0% доли прекариата (рис. 2). 

Рассмотрим основные социально-демог-

рафические характеристики прекариата. Среди 

прекариата статистически значимое различие 

фиксируется по переменной пол: средний пока-

затель доли мужчин за 20 лет наблюдения со-

ставляет 59%, тогда как мужчины в группе 

официально трудоустроенных работников в 

этом же временном диапазоне составили 47%. 

Статистически значимое превышение доли (на 

основании статистики хи-квадрат Пирсона, при 

р < 0.01) мужчин в группе прекариата было за-

фиксировано по всем годам исследования, ис-

ключение составил только 2002 год, где зафикси-

ровано равное количество мужчин и женщин, 

отнесенных к прекариату. Вероятно, это обуслов-

лено сложной экономической ситуацией в стране. 

Доля лиц с высшим образованием среди прекари-

ата была в 2–3 раза ниже, чем среди официально 

трудоустроенных работников (рис. 3). 
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Лица, принадлежащие к прекариату, в сред-

нем на 2–3 года моложе официально трудо-

устроенных работников – средней возраст пер-

вых в период с 2002 по 2021 г. составлял 35 лет 

против 38 лет соответственно. При этом если в 

2002 г. разница составляла около 6 лет, то к 

2021 г. статистических различий в возрасте этих 

двух групп не зафиксировано. Различий в сред-

нем возрасте мужчин и женщин, отнесенных к 

прекариату, не наблюдается. 

Важной характеристикой группы является 

средняя заработная плата. В период с 2002 по 

2012 г. в заработной плате официально оформ-

ленных работников и группы прекириата стати-

стически значимых различий не зафиксировано. 

Но начиная с 2013 г. идет снижение средней 

заработной платы в группе прекариата и стаг-

нация в заработной плате официально оформ-

ленных работников (рис. 4). В это время разни-

ца в оплате труда составляла в зависимости от 

года обследования от 2500 до 7000 рублей в 

ценах 2021 г. В 2021 г. средняя заработная пла-

та прекариев составляла 92% от заработной 

платы официально трудоустроенных, или 29523 

рубля в месяц против 34520 рублей. 

Анализ заработной платы мужчин и жен-

щин, имеющих формальную и неформальную 

занятость (прекариат), указывает на устоявшу-

юся практику дискриминации женщин в вопро-

сах оплаты труда, вне зависимости от наличия 

или отсутствия правовой защищенности работ-

ницы в сфере трудовых отношений. В группе 

прекариата разность средних заработных плат 

мужчин и женщин за весь период наблюдения с 

2002 по 2021 г. составила 10980 рублей в месяц 

(при 95% доверительном интервале от 9900 до 

12050 рублей, в ценах 2021 г.). Для женщин, 

имеющих официальное трудоустройство и, как 

следствие, официальную социальную защищен-

ность со стороны государства, тоже наблюдает-

ся дискриминация в оплате труда: заработная 

плата женщин ниже, чем заработная плата муж-

чин. Средняя разность в заработной плате муж-

чин и женщин с официальным трудоустрой-

 
Рис. 2. Динамика изменения численности прекариата в общей численности занятых граждан России  

старше 18 лет не получающих пенсию в период с 2002 по 2021 г., (N=7777) и динамика ВВП, реальный, 

 в проц. (по данным Росстата) 

 

 
Рис. 3. Динамика изменения доли лиц с высшим образованием среди официально устроенных работников  

и прекариата в период с 2002 по 2021 г., N=119043 
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ством составила в целом за 2002–2021 гг. 11300 

рублей в месяц (при 95% доверительном интер-

вале 11000 – 11600 рублей, в ценах 2021 г.) 

(рис. 5). 

Анализ изменения динамики индивидуаль-

ного дохода тоже показывает более высокие 

доходы в группе официально оформленных по 

сравнению с прекариатом, но это превышение 

было зафиксирован только в 2016–2020 гг. По 

остальным годам исследования (2002 – 2015 гг.) 

статистически значимых различий зафиксиро-

вано не было, это утверждение верно и для 2021 

года. В целом же разница средних в индивиду-

альном доходе анализируемых групп в период с 

2002 по 2021 г. составила 2300 рублей в месяц 

(при 95% доверительном интервале 1500 – 3000 

рублей, в ценах 2021 г.). Но при этом надо все-

гда помнить, что люди, относящиеся к прекари-

ату, лишены любых видов социальной под-

держки. 

Сравнение семейного положения прекариев 

и официально трудоустроенных свидетельству-

ет о семейной неустроенности первых. Доля 

прекариев, состоящих в браке в период с 2002 

по 2021 г., с учетом 95% доверительного интер-

вала, составляет от 41.3 до 43.5%, в то же время 

доля в группе официально трудоустроенных 

граждан и состоящих в браке составляет 61.7% 

(при 95% доверительном интервале 61.5–

61.8%). О семейной неустроенности прекариев 

говорит высокий процент в этой группе лиц, не 

состоящих в браке, – 21.5% (при 95% довери-

тельном интервале от 20.6% до 22.4% за весь 

период наблюдения), против 14.1% (при 95% 

доверительном интервале от 13.9% до 14.3%) 

среди официально трудоустроенных. Доля не 

 
Рис. 4. Динамика изменения уровня заработной платы официально оформленных граждан и прекариев  

в период с 2002 по 2021 г., в руб., N=107994, в ценах 2021 г. 

 

 
Рис. 5. Динамика изменения уровня заработной платы официально трудоустроенных граждан  

и официально не трудоустроенных (прекариев) граждан, мужчин и женщин, в период с 2002 по 2021 г.,  

в руб., N=107994, в ценах 2021 г. 
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состоящих в браке женщин среди прекариев в 

наблюдаемый период составила 20.5%, среди 

мужчин – 22.1%. Эти показатели по группе 

официально трудоустроенных граждан состав-

ляют – 13.5% и 14.7% соответственно (табл. 1). 

Относительно территориальной концентра-

ции прекариата. Бóльшая часть этой группы 

проживает в областных центрах (54.1%). На 

остальные типы населенных пунктов приходит-

ся: город – 25.1%, поселок городского типа – 

4.5%, село – 16.3%. Таким образом, при всей 

незначительной численности прекариата в Рос-

сии (6.5% среди работающего населения, не 

получающего пенсии) и его аморфном состоя-

нии, областные города становятся центром при-

тяжения этой категории граждан, а учитывая 

собственно экономические проблемы и конвер-

тирование международной политической ситу-

ации в экономику страны, относительная и аб-

солютная численность прекариата будет возрас-

тать, и как следствие, будет меняться социаль-

ное состояние этой группы и отношение к ней 

социального окружения. 

Были проанализированы следующие пере-

менные объективных факторов прекаризации 

населения России: образование, размер зара-

ботной платы, пол респондента, семейное по-

ложение и тип населенного пункта. Дискрими-

нантный анализ этих переменных в качестве 

предикторов по отношению к зависимой пере-

менной с группами прекариат и официально 

трудоустроенные работники, не получающие 

пенсию, показал наличие статистически значи-

мой взаимосвязи. В качестве обоснованности 

этого утверждения приведем следующие стати-

стические коэффициенты: каноническая корре-

ляция между независимыми переменными и 

зависимой переменной составила 0.172. Наибо-

лее простой и эффективный способ оценки ка-

чества дискриминантной модели – таблица ре-

зультатов классификации. Точность прогноза 

дискриминантного уравнения для официально 

Таблица 1 

Динамика изменения семейного состояния официально трудоустроенных 

и прекариев в период с 2002 по 2021 г., в %, N=119023 

Год 

Состоят в браке 
Никогда  

в браке не состояли 

Совместное  

проживание  

без регистрации брака 

Другое 

Офици-

ально 

трудо-

устроен-

ные 

Прека-

риат 

Офици-

ально 

трудо-

устроен-

ные 

Прека-

риат 

Офици-

ально 

трудо-

устроен-

ные 

Прека-

риат 

Офици-

ально 

трудо-

устроен-

ные 

Прека-

риат 

2002 63.7 44.0 12.9 22.9 11.5 21.1 11.9 12.0 

2003 63.3 41.8 12.7 21.1 12.6 25.0 11.5 12.1 

2004 62.8 43.5 12.8 20.3 12.6 22.8 11.8 13.4 

2005 63.0 39.6 13.4 31.3 11.7 20.0 11.9 9.1 

2006 60.8 41.2 14.4 27.6 11.8 21.0 13.0 10.2 

2007 60.8 41.6 14.3 26.7 12.7 20.3 12.3 11.4 

2008 60.5 36.0 15.9 27.7 11.5 23.0 12.2 13.3 

2009 60.4 43.9 14.6 22.6 14.3 21.2 10.7 12.3 

2010 60.8 42.4 14.7 21.0 13.6 25.7 10.9 10.9 

2011 60.4 42.3 15.2 21.3 13.8 24.3 10.6 12.1 

2012 61.0 41.7 13.4 18.8 15.0 27.8 10.6 11.7 

2013 60.8 43.1 13.4 18.8 15.2 25.8 10.5 12.4 

2014 61.6 41.9 13.7 17.8 14.5 26.9 10.3 13.4 

2015 62.3 44.4 12.7 19.6 14.7 25.2 10.3 10.8 

2016 63.1 43.3 12.9 19.7 13.9 23.2 10.1 13.8 

2017 62.6 42.3 13.2 19.4 14.8 25.6 9.4 12.7 

2018 62.2 41.8 13.9 18.0 13.6 25.7 10.3 14.4 

2019 62.2 45.4 14.7 21.5 13.3 20.8 9.8 12.3 

2020 61.4 42.6 15.5 21.8 12.5 20.9 10.5 14.7 

2021 60.2 43.2 16.1 21.6 13.2 21.6 10.5 13.5 
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трудоустроенных составила 64.3%, а для прека-

риата 64.2% (или 64.3% исходных сгруппиро-

ванных наблюдений классифицированы пра-

вильно). 

Анализ матрицы структуры показывает важ-

ность предикторов по отношению к зависимой 

переменной (таблица 2). Исходя из имеющейся 

социально-демографической информации пре-

кариат в современной России не столько «се-

мья», «деньги», «тип населенного пункта», 

«пол» или «возраст» (таблица 2), это прежде 

всего образование. 

Дискриминантный анализ данных RLMS-

HSE c 2002 по 2021 г. позволяет построить дис-

криминантную функцию (N=7777), где в каче-

стве зависимой выступает переменная, фикси-

рующая принадлежность респондента к груп-

пам официально трудоустроенных (не прекари-

ат) или не имеющим официального трудо-

устройства (прекариат) (таблица 3). 

В результате проведенного анализа мы по-

лучаем формулу расчета, способную дать про-

гноз о принадлежности или непринадлежности 

индивида или социальной группы к прекариату 

(формула 1). 

Важным показателем характеристики соци-

альной группы является миропонимание и ми-

роотношение, то есть отношение членов этой 

группы к себе и своему социальному окруже-

нию. Проведем сравнительный анализ ответов 

респондентов, принадлежащих к группе прека-

риата и группе формально трудоустроенных 

работников. В качестве индикаторов социаль-

ного благополучия групп воспользуемся пере-

менными из исследования RLMS-HSE 2002–

2021 гг. Одним из таких индикаторов выступает 

вопрос: «Насколько Вы удовлетворены своей 

жизнью в целом в настоящее время?» В целом 

за 20 лет наблюдения официально трудоустро-

енные респонденты имели более высокий уро-

вень удовлетворенности жизнью, чем предста-

вители прекариата. Это различие по годам со-

ставляло 12–15%. Уровень удовлетворенности 

жизнью в целом в среднем по годам наблюде-

ния в группе официально трудоустроенных со-

ставил 52%, а в группе прекариата 42%. В 

пространстве 9-балльной шкалы с полюсами 

«бедные – богатые», «не обладающие властны-

ми полномочиями – обладающие властными 

полномочиями», «уважаемые – неуважаемые» 

самоидентификация групп официально трудо-

устроенных работников и прекариата тоже име-

ет статистически значимые отличия. Прекарии 

идентифицируют себя как «бедные» (3.9 балла 
по 9-балльной шкале), «незащищенные в право-

вом отношении» (3.7 балла по 9-балльной шка-

Таблица 2 
Матрица структуры 

Предикторы Функция 1 

Образование респондента 0.775 

Количество полных лет 0.363 

Пол респондента 0.347 

Тип населенного пункта 0.275 

Заработная плата на основном месте работы, в руб. 2021 года 0.099 

Семейное положение –0.098 

 
Таблица 3 

Коэффициенты канонической дискриминантной функции 

Предикторы 
Коэффициенты  
канонической  

дискриминантной функции 

Константа –5.425964107178 

Образование респондента: 1 – неполное среднее; 2 – полное среднее;  
3 – среднее специальное; 4 – высшее 

0.799925563632 

Тип населенного пункта: 1 – областной центр; 2 – город, пгт, село 0.787949761623 

Пол респондента: 1 – мужчина; 2 – женщина 0.535559257713 

Количество полных лет, в годах 0.045122087631 

Семейное положение: 1 – никогда не состоял в браке; 2 – состоит  
в зарегистрированном браке; 3 – разведены; 4 – другое 

–0.277202298611 

Заработная плата на основном месте работы в месяц, в руб. 2021 года 0.000002439365 

 
Формула 1 

Формула дискриминантной функции 

Принадлежность к группе = –5.425964107178 + 0.799925563632Образование респондента + 

0.787949761623Тип населенного пункта + 0.535559257713Пол респондента + 0.045122087631Количество 

полных лет – 0.277202298611 Семейное положение + 0,000002439365Заработная плата; 

Принадлежность респондента к группе прекариата < – 0.307585409; 

Принадлежность респондента к официально трудоустроенным > – 0.307585409. 
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ле) и как «менее уважаемые в современном рос-

сийском обществе» (6.1 балла по 9- балльной 

шкале) по сравнению с официально трудо-

устроенными (4.2, 4.1 и 6.4 соответственно). 

Проведем социологический анализ семей, 

где есть люди, которые были отнесены к прека-

риату. Прежде всего, рассмотрим динамику из-

менения численности данной категории семей 

(в проц.) и численность граждан, проживающих 

в этих семьях, с экстраполяцией этой информа-

ции на население России в целом.  

За 20 лет наблюдения с 2002 по 2021 г. в 

России доля семей, имеющих в своем составе 

официально не трудоустроенных граждан (пре-

кариев), в среднем по году составила 6.9% (при 

95% доверительном интервале от 6.7% до 7.0%). 

В этих семьях проживает примерно 9.91 млн че-

ловек населения России. В абсолютных цифрах 

этот показатель находится в интервале от 9.64 

до 10.17 млн человек в среднем в год за указан-

ный период (рис. 6). 

В 2021 г. сравнение доходов и расходов се-

мей, имеющих и не имеющих в своем составе 

официально не трудоустроенных граждан, по-

казало отсутствие статистически значимых раз-

личий как по среднедушевым доходам, так и по 

среднедушевым расходам. В целом по выборке 

этот показатель выглядел следующим образом: 

в семьях с официально трудоустроенными ра-

ботниками доходы составляли 26646 рублей, 

расходы – 29337 рублей; для семей с официально 

не трудоустроенными работниками – 26972 руб-

лей и 29488 рублей соответственно. 

Сравнение среднедушевого дохода семей 

прекариев в месяц (с 2002 по 2021 г. в руб. 

2021 г.), со среднедушевыми расходами этих же 

семей в месяц показало превышение расходов 

над доходами на сумму в среднем на 2000 руб-

лей, а в семьях официально трудоустроенных 

граждан – около 4000 рублей. 

Таким образом, анализ социально-демогра-

фических характеристик прекариата указывает на 

негативное влияние такой занятости на человека. 

Более низкие доходы, отсутствие перспектив 

найти хорошую работу, семейная неустроенность, 

низкий уровень образования вкупе с отсутствием 

социальных гарантий, которые предусмотрены 

для официально трудоустроенных работников, 

указывают на пограничное положение таких ра-

ботников в социуме. 

 

Заключение 

 
Анализ отечественной и зарубежной литера-

туры указывает, что представления о такой 

группе (классе) работников, как прекариат, 

только начинает складываться и в настоящий 

момент отсутствует консенсус относительно 

того, как стоит интерпретировать данную кате-

горию. Несмотря на это, ученые признают, что 

прекаризация трудовых отношений происходит 

повсеместно, и характеризуется ими как нега-

тивное явление. Положение прекариата описы-

вается как неустойчивое, представители данной 

группы (класса) обладают меньшими социаль-

ными, трудовыми правами, чем работники, за-

нятые стандартизированным трудом. Работники 

сталкиваются не только с прекаризацией труда, 

но и прекаризацией жизни в целом. Из-за отсут-

ствия четких границ, характеристик, кого стоит 

относить к данной группе (классу), сложно кор-

ректно оценить количество работников, занятых 

 
Рис. 6. Динамика изменения доли семей, имеющих в своем составе официально не трудоустроенных граждан 

(прекариев), и количество человек, проживающих в этих семьях в период с 2002 по 2021 г., N=68094 семей  

и N=223509 респондентов 
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прекаризованным трудом. По подсчетам, осу-

ществлѐнным в рамках данной работы, к прека-

риату можно отнести, как минимум, 7% трудо-

способных работников. Хотя по мнению неко-

торых отечественных ученых (Ж.Т. Тощенко, 

Р.И. Анисимов), к прекариату могут относиться 

от трети до половины всех работников. По сло-

вам Г. Стэндинга, работник, столкнувшись од-

нажды с прекаризированной занятостью, с 

большей вероятностью может столкнуться с ней 

в будущем. Это указывается на то, что требуется 

более четкое определение прекариата, а также 

разработка шагов по преодолению негативных 

последствий распространения прекаризирован-

ной занятости. 

 
Примечание 

 

1. Российский мониторинг экономического по-

ложения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS 

HSE), проводимый Национальным исследователь-

ским университетом «Высшая школа экономики» и 

ООО «Демоскоп» при участии Центра народонасе-

ления Университета Северной Каролины в Чапел 

Хилле и Института социологии Федерального науч-

но-исследовательского социологического центра 

РАН (Сайты обследования RLMS HSE: http://www. 

hse.ru/rlms и https://rlms-hse.cpc.unc.edu)». 
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A SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF A NEW SOCIAL PHENOMENON 

 

G.L. Voronin, А.D. Kramer 

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

Social changes that led to the transition from an industrial to a post-industrial society forced scientists to talk about 

the formation of a new group of workers – the precariat. This group includes workers who don’t have a stable job and 

who lack basic job security. In 2011, in his book The Precariat: A Dangerous New Class, the British sociologist Guy 

Standing conceptualized this concept. He calls the precariat a new class and notes that it is a class that is only in the process 

of becoming. The purpose of the work is to consider the causes that led to the emergence of the precariat, to identify the 

main characteristics of this group. The paper presents the results of an empirical study of the size of the precariat and their 

main characteristics. Using the data of the «Russian Longitudinal Monitoring Survey – HSE» (2002–2021), it was revealed 

that being part of the precariat has a negative effect on a number of socio-demographic characteristics. 
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Представлен метаанализ научной литературы по проблеме проактивного поведения человека на рабочем 

месте (джоб-крафтинга). Установлено, что близкие в смысловом отношении понятия проактивного поведе-
ния и джоб-крафтинга определялись исследователями через разные методологические основания, в связи с 
чем возникала трудность их корректной операционализации и использования в программах интервенции. В 
результате предложено авторское определение изучаемого феномена в контексте деятельностного подхода. 
Наиболее широким в связке понятий видится конструкт проактивности как направленности субъекта дея-
тельности. Обосновывается, что точными синонимами в логическом ряду являются проактивное конструиро-
вание работы и джоб-крафтинг. Уточнены такие содержательные критерии джоб-крафтинга, как целеустрем-
ленность, конструктивная креативность, самостоятельность. Рассмотрены различные типологии проактивно-
го поведения и предложена авторская классификация на основе содержательных критериев и сфер джоб-
крафтинга. Критерий целенаправленности в сочетании с этической стороной деятельности (как основы ко-
гнитивного крафтинга) дает основание выделять виды проактивного рабочего поведения, как направленного 
на реализацию личных, групповых, организационных или общечеловеческих ценностей. Критерий конструк-
тивной креативности дает возможность градуировать меру оригинальности вносимых изменений и разделять 
новаторские или репродуктивные действия (в крафтинге задач). Критерий самостоятельности позволяет 
дифференцировать проактивные действия по степени независимости от социального контекста (в крафтинге 
отношений). Все это вместе с учетом конструктивных и деструктивных последствий проактивности легло в 
основу моделирования механизмов джоб-крафтинга на уровне субъекта и шести новых понятий: экзистенци-
ального и деструктивного крафтинга, поддерживающего и зависимого крафтинга, профессионального и из-
нуряющего крафтинга. 

 
Ключевые слова: проактивность, проактивное поведение на рабочем месте, джоб-крафтинг, экзистенци-

альный крафинг, поддерживающий крафтинг, изнуряющий крафтинг. 
 

Введение 

 
Предлагаем представить реальную ситуацию. 

Идет строительство храма, и люди (работники) 

переносят тяжелые камни на вершину горы. А мы 

с вами оказались свидетелями этого процесса. По 

дороге нам встретились три человека. Первый 

человек, несший камень, идет с сияющим и 

счастливым лицом. На вопрос: «Что ты дела-

ешь?» – он ответил, что благодаря его труду на 

вершине горы появится божественный храм, ко-

торый останется в истории, куда будут ходить 

люди долгие годы. Второй человек идет измож-

денный, усталый, с трудом передвигая ноги. На 

вопрос» «Что ты делаешь?» – он ответил, что 

несет тяжелый камень, весом более 9 килограм-

мов, 273-й по счету, и что еще осталось очень 

много, конца строительству храма он не видит. 

Третий человек идет с отстраненным и безучаст-

ным лицом. На вопрос: «Что ты делаешь?» –  он 

ответил, что не дождется, когда закончится этот 

день и он увидит свою семью. Аналогичную си-

туацию, описывающую три разные модели пове-

дения сотрудников, можно наблюдать и в рамках 

современной организации, в связи с чем возника-

ет основной вопрос: как можно объяснить три 

разные модели поведения и какие механизмы 

лежат в основе их функционирования? 

Современная ситуация в сфере труда харак-

теризуется тенденцией востребованности ново-

 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2023, № 4 (72), с. 122–133 



 

Содержательные компоненты концепта «джоб-крафтинг» 

 

123 

го типа специалиста, который был бы эффек-

тивным в условиях многозадачности и неопре-

деленности. В связи с этим в ряде компаний 

растет запрос на проведение специальных обра-

зовательных программ по джоб-крафтингу, 

стимулирующих проактивное поведение со-

трудников. Проактивное поведение человека 

входит в число интенсивно разрабатываемых 

понятий в современных социогуманитарных 

науках и имеет широкий спектр применения, 

включая обучение, работу, межличностные от-

ношения и саморазвитие. Отличительной чер-

той проактивного поведения является осознан-

ное стремление к достижению личных и про-

фессиональных целей, а также поиск новых 

возможностей для своего роста и развития. 

Безусловно, одной осознанности в проявле-

нии личной инициативы недостаточно, чтобы 

человек приобрел не только психологическую 

устойчивость к постоянным стрессам, но и стал 

проявлять творчество в этих условиях. Нельзя 

свести эти программы и к мотивационному тре-

нингу. Как показал более ранний обзор интер-

венций по джоб-крафтингу [1], задачи таких 

программ предполагают серьезную внутрен-

нюю работу человека над собой, начиная с 

трансформации своих ведущих целей и ценно-

стей и заканчивая изменениями в общении с 

окружающими людьми. 

Важнейшим критерием оценки эффективно-

сти образовательной программы является де-

тальная проработка главных понятий, обуслов-

ливающих ее содержательное наполнение, ми-

шени диагностики и психологической интер-

венции. Многообразие подходов к определению 

проактивности и джоб-крафтинга, а также дан-

ные о том, что программы интервенции далеко 

не всегда дают желаемые результаты [2], свиде-

тельствуют о существовании серьезной методо-

логической проблемы. Корень этой проблемы 

состоит, на наш взгляд, в разрыве между глуби-

ной ожидаемых результатов (известная транс-

формация личности) и краткосрочностью обра-

зовательных воздействий. Известно, что подоб-

ные трансформации далеко не всегда могут 

произойти в течение краткосрочного тренинга и 

зависят от социального контекста (личности 

тренера, поддержки группы, отношения руко-

водителя). Цель настоящей работы состоит в 

том, чтобы выйти за рамки узких подходов и 

проанализировать различные точки зрения на 

определение проактивного рабочего поведения 

человека как главного содержательного крите-

рия джоб-крафтинга. На этой основе сформули-

рованы четкие критерии типологии различных 

видов джоб-крафтинга, важных для последую-

щей операционализации этого концепта и раз-

работки методов его диагностики. Мы рассмот-

рим проактивное поведение с позиций двух 

различных подходов: как черту личности и как 

диспозицию, или установку, а также исследуем 

его влияние на различные аспекты жизни, 

включая организационное поведение. 

 

Подходы к пониманию проактивности 

 

Начнем с дифференциации понятий личной 

проактивности и проактивного поведения, чет-

ко выделяемых в американской и европейской 

научных школах. В русле американского под-

хода проактивность понимается как диспозиция 

личности. Иными словами, как установка, в ко-

торой можно выделить аффективный, когни-

тивный и поведенческий компоненты. Согласно 

европейской школе, проактивность – это при-

сущее человеку свойство. Рассмотрим суть этих 

подходов более подробно. 

 

Диспозиционный подход к определению про-
активности 

Понятие диспозиции подразумевает готов-

ность человека поступать определенным обра-

зом в соответствии с ситуацией. Проактивное 

поведение в данном случае рассматривается как 

непосредственное выражение диспозиции на 

инициацию изменений с целью повлиять на си-

туацию. Теоретический базис диспозиционного 

подхода восходит к теории символического ин-

теракционизма [3]. E. Demerouti [4], P. Petrou [5]
 

обратили внимание, что диспозиция проактив-

ности может быть стимулирована факторами 

окружающей среды, такими как поддержка со 

стороны коллег, лидеров и организации, а также 

наличием возможностей для личного и профес-

сионального роста. 

Диспозиция – более пластичное образование 

личности, отражающее ее устойчивую связь со 

средой. В.А. Ядовым была разработана диспо-

зиционная теория личности, которая позволяет 

уровнево рассматривать деятельность человека, 

выделяя в ней диспозиции наивысшего уровня 

интеграции (ценностные ориентации) и более 

частные регуляторы поступков и действий [6]. 

В силу своей привязки к системе человек–

ситуация диспозиция является подходящей ми-

шенью для тренинга. 

 

Мотивационный подход к определению про-
активности 

В одной из первых работ о проактивности 

[7] было подробно проанализировано, исходя из 

каких теорий личности создавался конструкт 

проактивности. Он объединил психоаналитиче-

ский взгляд З. Фрейда (дихотомию бессозна-
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тельного и осознаваемого поведения), концеп-

цию потребностей А. Маслоу (в частности, 

идею о самоактуализации), положение о врож-

денной проактивности человека Г. Олпорта, тео-

рию потребностей Г. Мюррея [цит. по 7, с. 210]. 

Обобщающим моментом во всех этих подходах 

является представление о врожденной активно-

сти и творческом начале личности (именуемом 

«эго», «самостью» или «self»), которое в каж-

дый момент времени осуществляет выбор це-

лей, способов действий и принятие решений. 

Кроме этого, в современных работах по проак-

тивности [8, 9] довольно часто можно увидеть 

ссылки на работу В. Франкла, где он особо под-

черкивал значение личностного смысла в ответ-

ственном отношении человека к собственной 

жизни [10, c. 67–68]. 

Главное отличие этого подхода от диспози-

ционного состоит в укорененности проактивно-

сти в биологическом устройстве живого орга-

низма. Проактивное поведение здесь может 

быть понято как форма самоактуализации и вы-

ражения постоянно циркулирующей в организ-

ме человека энергии. Если человек по каким-то 

причинам не проявляет инициативы, это указы-

вает на наличие барьеров для выхода его энер-

гии, но сама по себе проактивность – это неотъ-

емлемый атрибут человека. 

Исследования, проведенные в этом ключе 

[11], показывают, что проактивные люди обыч-

но характеризуются высокой степенью мотива-

ции к достижению целей, находчивостью и спо-

собностью к предвидению и предотвращению 

возможных проблем. Индивиды с высокой про-

активностью чаще всего становятся лидерами, 

так как они ищут новые возможности для роста 

и развития, а также принимают активное уча-

стие в процессе принятия решений и решении 

проблем. 

Люди, проявляющие проактивные черты, 

обычно более успешны в карьере, обучении и 

образовании, во взаимоотношениях с окружа-

ющими. Они более склонны к саморазвитию и 

адаптации к изменяющимся обстоятельствам. 

С точки зрения мотивационного подхода в 

ходе краткосрочных воздействий возможна ра-

бота с барьерами, которые препятствуют выра-

жению личностной проактивности. Но пресле-

дуя цель глубоких изменений, в данном подхо-

де актуальна длительная терапевтическая рабо-

та с человеком.  

Теперь, когда мы рассмотрели главные ме-

тодологические установки в понимании проак-

тивности, проанализируем более частные по 

отношению к этому понятию конструкты про-

активного поведения на работе и джоб-

крафтинга. 

Определение и характеристики  

проактивного поведения и джоб-крафтинга 

 

Концептуализация проактивного поведения 

на работе так же может быть рассмотрена в 

русле двух описанных выше подходов (табл. 1). 

Диспозиционному направлению соответ-

ствуют три точки зрения. 

1. Ответственный подход к достижению це-
лей [3]. Проактивное поведение характеризуется 

инициативным и ответственным подходом к до-

стижению целей, предпринимаемому субъектом, 

независимо от внешних обстоятельств и рисков. 

2. Достижение личного успеха и прогнозиро-
вание возможных проблем. По R. Kanfer и        

G. Chen, проактивное поведение представляет 

собой деятельность, которая ориентирована на 

предотвращение потенциальных проблем, оп-

тимизацию рабочих процессов и создание усло-

вий для достижения высоких результатов и 

личного успеха [12]. 

3.  Попытка выхода из сложившейся ситуа-
ции, не ограничиваясь ресурсами и условиями. В 

работе О.Н. Ильиной, Н.Н. Лепехина, С.А. Ма-

ничева проактивное поведение понимается как 

стремление человека к инициативному и актив-

ному решению проблем, осуществлению поиска 

возможностей для достижения личных и про-

фессиональных целей, не ограничиваясь суще-

ствующими условиями и ресурсами [13]. 

В мотивационном подходе гораздо больше ва-

риаций в определении проактивного поведения. 

1. Стремление к самоорганизации, усиливая 

внутренний локус контроля. Так, согласно         

P. Petrou: проактивное поведение описывает 

позитивные, предпринимательские действия и 

стратегии, предпринимаемые личностью для 

достижения желаемых результатов и улучшения 

своей ситуации, не ожидая внешних стимулов 

или указаний [14]. 

2. Усиление позитивного вклада человека в 

свое личное и профессиональное развитие. По 

мнению E. Demerouti, R. Hewett, V. Haun и др., 

проактивное поведение – это систематическое и 

активное взаимодействие с окружающей сре-

дой, выражающееся в инициировании позитив-

ных изменений, поиске новых возможностей и 

управлении собственной судьбой, способное 

внести позитивный вклад в личное и професси-

ональное развитие [4]. 

3. Процесс саморазвития через поиск новых 
возможностей. M.C.W. Peeters c коллегами 

уточняют, что проактивное поведение характе-

ризуется предпринимательскими инициативами, 

проявленными в поиске и реализации новых 

возможностей, которые могут повысить качество 

жизни и способствовать саморазвитию [15]. 
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4. Акцент на осознанном достижении по-

ставленной цели ставится E. Swietlik. Проак-

тивное поведение представляет собой активное 

и направленное на достижение целей действие, 

основанное на самоорганизации, предпринима-

тельстве и стремлении к улучшению условий и 

окружающей среды [7]. 

5. Деятельность, направленная на преодоле-

ние препятствий. A.M. Grant и S.J. Ashford по-

нимают проактивное поведение как системати-

ческую и целенаправленную деятельность, 

включающую преодоление препятствий, ис-

пользование возможностей и стремление к по-

стоянному росту и саморазвитию [16]. 

6. Устойчивая тенденция личности к само-

развитию. S.K. Parker, H.M. Williams, N. Turner 

описывают проактивное поведение как устой-

чивую тенденцию личности к инициативе, са-

моразвитию и стремлению к долгосрочному 

планированию и достижению целей, даже если 

Таблица 1 

Критерии определения проактивного поведения сотрудника на работе 

Содержательные 

критерии  

проактивного поведения 

Проактивное поведение понимается как Автор, источник 

Диспозиционный подход 

Целеустремленность 

Инициатива  

Ответственность 

Ответственный подход  

к достижению целей  

T.S. Bateman [3] 

Личный успех 

Прогнозирование  

проблем 

Достижение личного успеха  

и прогнозирование возможных проблем  

R. Kanfer, G. Chen [12] 

Целеустремленность 

Выход за рамки рабочей ситуации 

Попытка выхода из сложившейся  

ситуации, не ограничиваясь ресурсами  

и условиями  

О.Н. Ильина, Н.Н. Лепехин, 

С.А.  Маничев [13] 

Мотивационный подход 

Целеустремленность 

Улучшение условий  

и среды 

Акцент на осознанное достижение  

поставленной цели 

E. Swietlik [7] 

Самоорганизация 

Внутренний локус  

контроля 

Стремление к самоорганизации,  

усиливая внутренний локус контроля  

P. Petrou, A.B. Bakker [14] 

Позитивный вклад  

человека в свое  

личное  

и профессиональное  

развитие 

Усиление позитивного вклада человека  

в свое личное  

и профессиональное развитие 

E. Demerouti et al. [4] 

Саморазвитие 

Поиск новых  

возможностей 

Процесс саморазвития через поиск  

новых возможностей  

M.C.W. Peeters et al. [15] 

Саморазвитие 

Преодоление  

препятствий 

Деятельность, направленная 

на преодоление препятствий  

A.M. Grant [16] 

Целеустремленность 

Саморазвитие 

Преобразование  

окружающей среды 

Устойчивая тенденция личности  

к саморазвитию  

S.K. Parker et al. [17] 

Воля  

Сознание  

Спонтанность  

Метапотребности  

Ответственность 

Свободное проявление личностью своих 

высших духовных потребностей 

А.И. Ерзин, Г.А. Епанчинцева 

[8] 
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это требует активных действий и перестройки 

окружающей среды [17]. 

Если обобщить все эти определения, можно 

увидеть, что в русле диспозиционного направ-

ления проактивное поведение трактуется в ос-

новном как подход, личный успех, выход из 

ситуации, попытка влияния. Иными словами, 

внутренние факторы оказываются производны-

ми по отношению к контексту. Главный фокус 

внимания обращен здесь на такую схему: Ис-

ходная позиция «Рабочая ситуация А – Дея-

тельность человека А» => Преобразующие дей-

ствия человека => Конечная позиция “Рабочая 

ситуация Б – Деятельность человека Б”. В дан-

ной схеме видны явные ассоциации с поведен-

ческим подходом.  

В логике мотивационного подхода проакти-

вое поведение понимается прежде всего как 

стремление личности к самоорганизации, пози-

тивный вклад, устойчивая внутренняя тенден-

ция. Следовательно, в центре внимания – субъ-

ект, его внутренний мир, его потребности, цен-

ности, цели и смыслы. 

Обратимся теперь к наиболее распростра-

ненным концепциям джоб-крафтинга (табл. 2). 

Многими исследователями на уровне здра-

вого смысла отмечается сходство проактивного 

поведения личности и джоб-крафтинга, но те же 

исследователи указывают на трудности в по-

пытках установить между ними логические свя-

зи [21–23]. Выделение исходных методологиче-

ских позиций показывает, что концептуализа-

ция понятий проактивного поведения и джоб-

крафтинга проводилась по разным основаниям. 

Исследователями не ставилось специальной 

задачи углубленного анализа в конечном счете 

подходов к пониманию природы личности. 

Итак, если обратиться к таблице 2, то можно 

заметить, что определения джоб-крафтинга 

строились либо на основе бихевиорального 

подхода, либо на основе когнитивистского, ли-

бо в логике синтеза этих двух взглядов с при-

знанием независимости когнитивных и пове-

денческих изменений. 

На наш взгляд, если пытаться обобщить 

данные обеих таблиц, то можно увидеть, что 

поведенческое определение джоб-крафтинга 

близко к диспозиционному подходу к понима-

нию проактивного поведения, а когнитивное 

определение с акцентом на трансформации 

Таблица 2 

Критерии определения джоб-крафтинга 

Содержательные 

критерии 

джоб-крафтинга 

Джоб-крафтинг понимается как Автор, источник 

Поведенческий подход 

Самостоятельность  

Оптимизация личных  

и рабочих целей 

Изменения, которые работники самостоятельно 

вносят в свои собственные рабочие требования и 

рабочие ресурсы для достижения и/ или оптими-

зации своих личных (рабочих) целей 

M. Tims, A.B. Bakker,  

D. Derks [18] 

Когнитивистский подход 

Творчество 

Импровизация 

Самоопределение 

Самодетерминация 

Творческий подход к переосмыслению  

своей работы и себя в ней 

A. Wrzesniewski,  

J.E.  Dutton [19] 

Иерархический (синтетический) подход (когнитивно-поведенческий) 

Активность 

Инициатива 

Достижение личных целей  

и ценностей 
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внутренних смыслов обнаруживает общее с мо-

тивационным подходом к проактивности. В 

строгом смысле слова, указанные методологи-

ческие установки не могут быть синтезированы 

без серьезного переосмысления более общих 

методологических посылок. Авторам, разраба-

тывающим методы диагностики или интервен-

ции в области джоб-крафтинга, важно четко 

обозначать, в рамках какого психологического 

направления ведется их разработка. 
В связи с этим мы предложим собственный 

взгляд на соотношение анализируемых понятий. 
Так, существует общая категория проактивности 
как характеристика направленности субъекта де-
ятельности. Эта направленность подразумевает 
целеориентированное, осознанное и творческое 
отношение субъекта к действительности (в том 
числе к самому себе). Объектом данной направ-
ленности может быть множество явлений личной 
и профессиональной жизни. Следовательно, це-
лесообразно выделить проактивность в личной 
жизни и проактивость на работе. 

По своему функциональному значению про-
активность и крафтинг совпадают в плане внесе-
ния изменения или преобразования действитель-
ности. В то же время в понятии «крафтинг» явно 
подчеркивается креативный момент и аспект 
совершенствования

1
. В этом плане концепт 

крафтинга точнее и уже, чем проактивность.  
Далее в силу того, что проактивность (и 

крафтинг) связана с деятельностью, у нее есть 
внутренний план (представленный субъекту) и 
внешний план (выраженный в поведении). Сле-
довательно, мы можем говорить о проактивно-
сти в отношении внутренних смыслов (когни-
тивный крафтинг) и проактивном поведении 
(поведенческий крафтинг). Как видно, в отно-
шении внутреннего плана деятельности сопо-
ставить проактивность с крафтингом не удается 
без какого-то уточняющего термина. В более 
ранней работе был предложен термин проактив-
ного конструирования работы как точного сино-
нима джоб-крафтинга [1]. В этом смысле проак-
тивное конструирование работы является сино-
нимом и проактивного поведения на работе. 

Наконец, мы понимаем джоб-крафтинг (про-
активное поведение на работе) как самостоя-
тельную, спланированную деятельность со-
трудника, направленную на конструктивные 
усовершенствования рабочего процесса и улуч-
шение личной жизни, с учетом тактических и 
стратегических целей развития как самого че-
ловека, так и организации. 

 

Типологии джоб-крафтинга 
 

В обзорных работах, посвященных проак-

тивному поведению на работе, или джоб-

крафтингу, выявлено большое разнообразие его 

форм. А.М. Grant описал 14 видов проактивных 

действий сотрудников [16]: поиск обратной свя-

зи; проявление инициативы в достижении лич-

ных и организационных целей; активная адап-

тация к новым условиям; выражение своих 

взглядов; «продажа»/продвижение проблемы; 

взятие на себя ответственности; запланирован-

ное влияние на отдельных лиц и группы; рас-

ширение рабочей роли; пересмотр своих задач; 

создание задач; нарушение правил; реализация 

идей и решение проблем; причинение вреда 

отдельным лицам и организациям; создание 

социальных сетей. Данный перечень указывает, 

что в научном сообществе назрела острая по-

требность в систематизации и упорядочивании 

проактивного поведения. 

Одними из первых, кто предложил четкий 

набор критериев для систематизации множества 

форм проактивных действий сотрудника, стали 

M. Frese и D. Fay. Они исходили из того, что 

если поведение человека на работе является 

преднамеренным (целенаправленным), ориен-

тированным на будущее и спланированным, то 

его можно расценивать как проактивное. Авто-

ры особенно подчеркивают роль в проактивно-

сти ориентации на будущее или способности 

предвосхищать человеком какую-либо угрозу, 

проблему, потому как именно благодаря ей 

рождается новая цель деятельности и алгоритм 

ее достижения [11]. 

Существуют и иные подходы к типологии 

проактивного поведения на рабочем месте. Од-

ни авторы при классификации фокусируют свое 

внимание на том, какие последствия для орга-

низации может иметь инициатива сотрудника. 

Следовательно, выделяется конструктивное и 

деструктивное проактивное поведение [24]. К 

конструктивному относится такое поведение, 

которое сопровождается ростом производи-

тельности и удовлетворенности трудом сотруд-

ников, увеличением прибыли компании. Де-

структивное или негативное проактивное пове-

дение подразумевает причинение физического 

или морального вреда отдельному лицу либо 

компании в целом [25], в результате чего уве-

личивается недовольство сотрудников, повы-

шается напряженность отношений в рабочих 

подразделениях, что в конечном итоге приводит 

к убыткам самой организации. Важно заметить, 

что деструктивный момент в проактивном по-

ведении, как правило, обусловлен двумя факто-

рами. Первый связан с низкой квалификацией 

сотрудника [24], когда негативные последствия 

от инициативы связаны с нехваткой знаний, 

навыков или умений либо с их переоценкой. 

Второй фактор относится к нравственной сфере 
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и представлен ярко выраженной доминантой на 

преследование своекорыстных целей любой 

ценой. В отношении этого мотива нам хотелось 

бы особенно подчеркнуть более глубинную 

предпосылку, связанную с отчужденным отно-

шением работника к результатам своего труда. 

Другие авторы классифицируют проактивное 

поведение в зависимости от стажа сотрудника в 

компании [26]. Так, рассматривается проактивное 

поведение новичка и давно работающего члена 

команды. Специфику поведения новичка видят в 

том, что оно направлено в основном на поиск 

обратной связи, запрос наставничества с целью 

максимальной адаптации к новой рабочей среде. 

По мере адаптации фокус в проактивности сме-

щается в сторону инициативы по усовершенство-

ванию рабочего процесса. 

Наиболее популярная типология проактивно-

го поведения на работе предложена M.A. Griffin и 

др., в рамках которой анализируется проактив-

ность сотрудника на уровне [27]: 

1) индивидуальных задач; 

2) рабочей команды; 

3) организации. 

В рамках каждого из этих уровней оценива-

ются следующие поведенческие проявления: 

а) инициирование усовершенствования ра-

бочего процесса; 

б) производственная креативность (разра-

ботка новых способов выполнения задач); 

в) внедрение новых способов/технологий в 

рабочий процесс. 

На основе данных критериев разработаны 

хорошо зарекомендовавшие себя шкалы для 

оценки проактивности на рабочем месте. 

Еще одна типология рабочего проактивного 

поведения принадлежит О.Н. Ильиной, Н.Н. Ле-

пехину, С.А. Маничеву. В ее основе лежит 

принцип структурирования разнообразных ви-

дов проактивного поведения в зависимости от 

сферы организационной деятельности [13, с. 102]. 

Авторами описаны 7 видов проактивного пове-

дения: 

1. Речевое проактивное поведение является 

синонимом гражданского и заключается в вы-

сказывании сотрудником своих предложений, 

взглядов относительно необходимости кон-

структивных изменений в компании; 

2. Поиск ресурсов и социальной поддержки. 

Сюда входит поиск обратной связи, наставни-

чества, каких-либо нематериальных ресурсов 

для достижения цели; 

3. Проактивная помощь, основанная на зна-

ниях. Это поведение, направленное на развитие 

своих коллег. Отметим, что отсутствие созна-

тельного мотива развития, то есть обычная по-

мощь, относится к обмену ресурсами; 

4. Проактивная безопасность социотехниче-

ских систем включает инициацию безопасного 

поведения персонала при работе на производ-

стве с высокими рисками; 

5. Проактивное обслуживание клиентов, ко-

торое заключается в заботе о них и выстраива-

нии с ними долгосрочных отношений; 

6. Проактивное построение карьеры как пла-

номерные действия сотрудника по обеспечению 

своего продвижения в компании; 

7. Профессиональное здоровье, где главный 

акцент ставится на конструктивных способах 

совладания со стрессом и заботе о своем здоро-

вье с целью сохранения работоспособности. 

На наш взгляд, целесообразно проводить ти-

пологию проактивного поведения исходя, с од-

ной стороны, из универсальных критериев, не 

зависимых от каких-либо сфер деятельности, 

где оно может в значительной степени дробить-

ся. А с другой стороны, в социально-

психологическом плане существенным является 

учет социального контекста, в котором проак-

тивное поведение реализуется. 

В связи с этим нами была предпринята по-

пытка разработки типологии проактивного по-

ведения человека, опирающаяся на подходы    

M. Frese, D. Fay (универсальные критерии) [11] 

и M.A. Griffin, A. Neal и S.K. Parker (социаль-

ный контекст) [27]. В предложенном нами 

определении проактивного поведения приведе-

ны следующие универсальные критерии проак-

тивного поведения: целенаправленность, кон-

структивная креативность, самостоятельность. 

Первый критерий хорошо сочетается с уров-

невым рассмотрением социального контекста и 

позволяет выделить четыре формы индивиду-

ального проактивного поведения: 

1. Направленное на достижение личных це-

лей; 

2. Направленное на достижение целей рабо-

чей группы; 

3. Направленное на достижение целей орга-

низации; 

4. Направленное на реализацию общечело-

веческих целей и ценностей. 

Здесь, помимо направленности, особенно 

подчеркивается роль личностных ценностей в 

опосредовании проактивности. Выше при опи-

сании конструктивного и деструктивного про-

активного поведения затрагивался момент, свя-

занный с нравственностью. Деструктивность, 

как было отмечено, зачастую является след-

ствием доминанты своекорыстных интересов, и 

здесь представляется перспективным обратить-

ся к уровням развития морального сознания в 

концепции Л. Колберга [28]. Так, преследова-

ние личных целей укладывается в логику 
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доконвенциональной морали, ратование за цели 

группы (в том числе и организации) соответ-

ствует конвенциональной морали, а выход на 

уровень общечеловеческих ценностей выражает 

постконвенциональный уровень, где высшим 

регулятором становится совесть человека. Не-

которые авторы обращают внимание на то, что 

проактивность предполагает выход за рамки 

профессиональной роли и норм [29]. Но возни-

кает вопрос, на что опирается тогда человек, 

выходя за эти рамки. Понятие индивидуальных, 

групповых и общечеловеческих ценностей и 

связанных с ними моральных нормативов поз-

воляет дать однозначный ответ на этот вопрос. 

Например, проактивная помощь приобретает 

совершенно особый смысл, когда человек делит-

ся чем-то из мотивов личных интересов («услуга 

за услугу»), или из мотивов успеха коллектива 

(«мы все связаны одной цепью»), или из мотива 

искреннего участия в жизни коллеги. Во всех 

случаях на поведенческом уровне мы имеем 

проявленную инициативу и акт помощи, но дол-

госрочные последствия этой помощи могут быть 

совершенно разные. Поэтому, на наш взгляд, 

важно при классификации проактивного поведе-

ния человека разобраться с тем, какие ценности 

декларируются и утверждаются. 

Далее, второй критерий – конструктивная 

креативность (то есть творческий характер) поз-

воляет выделить новаторское и репродуктивное 

проактивное поведение. Изменения, которые 

инициирует сотрудник, могут быть совершенно 

оригинальными разработками либо основывать-

ся на комбинации уже существующих схем, при-

емов и способов выполнения деятельности. 

Третий критерий – самостоятельность в 

связке с вовлеченностью позволяет говорить об 

отчужденном и неотчужденном проактивном 

поведении человека. В случае неотчужденного 

проактивного поведения все элементы или эта-

пы деятельности человека находятся под его 

контролем. Другими словами, это полная или 

абсолютная проактивность. При отчужденном 

проактивном поведении инициатива изменений 

касается лишь отдельного этапа деятельности и 

в полной мере не подчинена воле человека.  

Наконец, с точки зрения содержания проак-

тивные действия могут быть классифицированы 

в соответствии с ключевыми сферами джоб-

крафтинга (табл. 3, рис. 1). 

 

Джоб-крафтинг:  

механизмы функционирования 

 

После анализа типологии джоб-крафтинга 

обратимся к его механизмам и эффектам. Ана-

лиз эмпирических данных показывает, что про-

активное поведение на работе имеет корреля-

ции с сознательностью, экстраверсией из фак-

торов «Большой Пятерки», объективной произ-

водительностью труда и самоэффективностью. 

При этом дополнительно отмечены взаимосвязи 

Таблица 3 
Содержание поведения человека в соответствии с типологией джоб-крафтинга 

Сферы джоб-крафтинга Содержание поведения человека 

Крафтинг смыслов Проактивная деятельность человека по инициированию и переосмыслению  
целей и ценностей деятельности 

Крафтинг задач Проактивная деятельность человека по переосмыслению и оптимизации  
способов деятельности 

Крафтинг отношений Проактивная деятельность человека по изменению и развитию  
отношений с коллегами 

 

 
Рис. 1. Механизмы джоб-крафтинга на уровне субъекта 
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проактивного поведения сотрудников с уровнем 

образования, общими интеллектуальными спо-

собностями, внесением инноваций [30]. Важно, 

что авторы дифференцированно рассматривали 

связи с проактивностю как чертой личности и с 

проактивным поведением. Этот материал дает 

основания утверждать, что основополагающим 

механизмом джоб-крафтинга является внутренняя 

работа со смыслами, или когнитивный крафтинг. 

Кроме того, имеются примеры деструктив-

ных сторон проактивного поведения на работе 

[24]. Эти деструктивные стороны в полной мере 

соответствуют трем сферам джоб-крафтинга. 

Так, при дефиците осмысленности своей де-

ятельности в глобальном плане (крафтинг 

смыслов) наблюдается чрезмерное эмоциональ-

ное отношение проактивных людей к своей ра-

боте. Отождествляя свои цели с целями компа-

нии, они воспринимают ее проблемы как свои 

собственные и больше страдают от выгорания. 

Другой негативный эффект связан с тем, что 

сотрудники, в принципе, отчуждены от своей 

деятельности, не видя для себя ни в чем смысла, 

но пытаются это преодолеть за счет лихорадоч-

ной деятельности. При чрезмерном обращении 

к коллегам за обратной связью (крафтинг отно-

шений) растет раздражение со стороны коллег. 

Если проактивность сочетается с низкой квали-

фикацией (крафтинг задач), возрастает риск 

просчетов и ошибок [24]. 

Учитывая все эти факты и основываясь на 

иерархической модели джоб-крафтинга, пред-

лагается ее расширение и дополнение, в резуль-

тате чего впервые вводится целый комплекс 

взаимосвязанных понятий (рис. 1 и рис. 2). 

Итак, главной отправной точкой является 

крафтинг смыслов. Специальные ментальные 

действия человека по поиску или переопреде-

лению смыслов своей деятельности предлагает-

ся называть экзистенциальным крафтингом. 

Результатом этого является определенность 

глобального смысла своей деятельности (в пре-

деле – вплоть до смысла жизни). Главным ме-

ханизмом выступает саморефлексия. 

В особой диалектической связке с понятием 

экзистенциального крафтинга находится де-

структивный крафтинг, под которым понима-

ются специальные ментальные действия по 

уходу от поиска определенности или конструк-

тивного переосмысления смыслов своей деятель-

ности. В сущности, деструктивный крафтинг ос-

нован на активизации психологических защит 

личности. Подчеркнем, что они могут выпол-

нять и конструктивную функцию, поддерживая 

уже определенный смысл деятельности (или 

убеждение). В деструктивном крафтинге имеет-

ся два механизма: (а) когда психологические 

защиты направлены против осмысленности 

жизни и деятельности в принципе, (б) когда че-

ловек защищается от критической оценки уже 

неактуального убеждения и формирования но-

вого. 

Следующая пара понятий относится к 

крафтингу отношений. Под поддерживающим 

крафтингом понимаются специальные комму-

никативные действия человека по установле-

нию и укреплению отношений с коллегами с 

целью взаимоподдержки и взаиморазвития. От-

личительная особенность поддерживающего 

крафтинга состоит в том, что человек обладает 

адекватной самооценкой, уверенностью в себе, 

в силу чего поддержка ему требуется в рамках 

объективной необходимости. Напротив, когда 

самооценка человека занижена, он начинает 

испытывать постоянную потребность в под-

держке и обратной связи, в связи с чем и пред-

лагается понятие зависимого крафтинга – спе-

циальные коммуникативные действия человека 

по установлению и укреплению отношений с 

коллегами с целью компенсации собственной 

заниженной самооценки. Таким образом, зависи-

мый крафтинг носит компенсаторный характер. 

Третья пара понятий относится к крафтингу 

задач. Здесь можно выделить профессиональ-

 
Рис. 2. Эффекты джоб-крафтинга на уровне субъекта 
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ный (компетентный) крафтинг как специаль-

ные действия человека по творческому преобра-

зованию способов выполнения своих повседнев-

ных задач, основанный на высоком уровне зна-

ний и умений. При недостатке компетентности 

можно говорить об изнуряющем крафтинге как 

специальных действиях человека по преобразо-

ванию способов выполнения своих повседнев-

ных задач, которые в силу низкой компетентно-

сти носят компенсаторный и, скорее, невротиче-

ский характер. При изнуряющем крафтинге мо-

жет сложиться впечатление, что человек посто-

янно занят какой-то активной деятельностью, но 

конечная результативность ее минимальна. 

В итоге, экзистенциальный, поддерживаю-

щий и профессиональный крафтинги относятся, 

выражаясь образно, к «светлой триаде» проак-

тивной направленности личности, тогда как де-

структивный, зависимый и изнуряющий состав-

ляют «темную триаду» проактивности. 

 

Заключение 

 

В ходе сравнительного анализа различных 

определений проактивного поведения было 

установлено, что существует два подхода к его 

концептуализации: диспозиционный и мотива-

ционный. Первый рассматривает систему от-

ношений и деятельности человека с учетом со-

циального контекста. Второй во главу угла ста-

вит внутреннюю потребность личности к мак-

симальному раскрытию своего потенциала. 

Сопоставление различных определений про-

активного поведения на работе и джоб-

крафтинга показало, что их разработка ведется с 

разных общеметодологических установок, в 

силу чего, несмотря на близость, с точки зрения 

здравого смысла, исследователи сталкиваются с 

трудностями в их корректном логическом соот-

несении. Нами предпринята попытка преодолеть 

эту трудность в русле деятельностного подхода. 

Так, проактивность является наиболее широким 

понятием в этом ряду и отличает направленность 

субъекта деятельности. Если проактивность ха-

рактеризует осознанное и целенаправленное пре-

образование ситуации, то в крафтинге добавляет-

ся критерий креативности и совершенства. Во 

внешнем плане деятельности проактивное пове-

дение и поведенческий крафтинг совпадают. Во 

внутреннем плане для сопоставления понятий 

требуется уточнение. Таковым стало отождеств-

ление проактивного конструирования работы, 

проактивного поведения на работе и джоб-краф-

тинга. В результате предложено авторское опре-

деление джоб-крафтинга. 

Анализ разнообразных типологий проактив-

ного поведения на работе позволил нам разра-

ботать собственную его градацию на основе 

трех содержательных критериев: целенаправ-

ленности, конструктивной креативности, само-

стоятельности. Так, соотнесение целенаправ-

ленности с этической стороной деятельности (в 

теории Л. Колберга [28]) и уровневым рассмот-

рением позволило предложить типологию внут-

ренних ментальных действий по целеполага-

нию. Критерий конструктивной креативности 

дает возможность градуировать меру ориги-

нальности вносимых изменений. Критерий са-

мостоятельности позволяет дифференцировать 

проактивные действия по степени независимо-

сти от какого-то внешнего фактора. 
Все это вместе с учетом конструктивных и 

деструктивных последствий проактивности да-
ло основания для моделирования механизмов 
функционирования крафтинга на уровне субъ-
екта и предложить шесть новых понятий: экзи-
стенциальный и деструктивный крафтинг, под-
держивающий и зависимый крафтинг, профес-
сиональный и изнуряющий крафтинг. Даль-
нейшие исследования предполагается напра-
вить на операциональную разработку этих кон-
структов и создание диагностических шкал, ко-
торые позволят усовершенствовать оценку эф-
фективности образовательных программ по 
джоб-крафтингу. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, 

проект № 22-18-00452 «Психосоциальный дизайн рабо-

чей среды как фактор субъективного благополучия со-

трудника и инновационного потенциала организации». 
https://rscf.ru/prjcard_int?22-18-00452 

 
Примечание 

 
1. Среди многообразия значений слова «крафт» 

(craft) присутствует «мастерство». https://www.oxford 
learnersdictionaries.com/search/english/?q=craft 
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MEANINGFUL COMPONENTS OF THE «JOB-CRAFTING» CONCEPT: 

APPROACHES TO OPERATIONALIZATION AND FUNCTIONING MECHANISMS 

 

S.D. Gurieva, E.A. Yumkina, M.S. Tauseneva, L.V. Mararitsa 

 

St-Petersburg State University 

 

The article presents a meta-analysis of scientific literature on the problem of proactive human behavior in the 

workplace (job crafting). It was established that the semantically similar concepts of proactive behavior and job crafting 

were defined by researchers on different methodological grounds, which made it difficult to correctly operationalize 

and use them in intervention programs. As a result, the author's definition of the phenomenon being studied in the con-

text of the activity approach is proposed. The construct of proactivity as the orientation of the subject of activity seems 

to be the broadest in the bunch of concepts. It is substantiated that the exact synonyms in the logical series are proactive 

work design and job crafting. Such substantive criteria of job crafting as determination, constructive creativity, and 

independence have been clarified. Various typologies of proactive behavior are considered and the author's classifica-

tion is proposed based on substantive criteria and areas of job crafting. The criterion of purposefulness in combination 

with the ethical side of activity (as the basis of cognitive crafting) gives grounds to distinguish types of proactive work 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0280003
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behavior as aimed at the implementation of personal, group, organizational or universal values. The criterion of con-

structive creativity makes it possible to grade the degree of originality of the changes made and to separate innovative 

or reproductive actions (in task crafting). The criterion of independence allows us to differentiate proactive actions 

according to the degree of independence from the social context (in the crafting of relationships). All this, together with 

taking into account the constructive and destructive consequences of proactivity, formed the basis for modeling the 

mechanisms of job crafting at the subject level and six new concepts: existential and destructive crafting, supportive 

and dependent crafting, professional and exhausting crafting. 

 

Keywords: proactivity, proactive behavior in the workplace, job crafting, existential crafting, supportive crafting, 

exhausting crafting. 
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Исследуются современные тенденции наркотизации общества. Основной целью статьи выступает обос-

нование тезиса о том, что интернет-среда позволяет не только отслеживать эти тенденции, но и сама, высту-
пая пространством социальной коммуникации, во многом определяет масштабы и характер распространения 
психоактивных веществ. Новшество авторского подхода заключается в том, что в качестве основного мето-
дологического инструментария использованы современные средства веб-аналитики. Применены следующие 
методы оценки тенденций наркотизации онлайн: анализ запросов в поисковых сервисах через сервис Word-
Stat и контент-анализ публикаций в социальных сетях через сервис IQBuzz, а также изучение специфических 
разделов Даркнета. 

 
Ключевые слова: Интернет, Даркнет, наркотики, наркозависимость, наркотизация, веб-аналитика. 
 

Роль Интернета в процессах наркотизации 

общества: теоретические  

аспекты исследования 

 
Сегодня есть все основанная рассматривать 

Интернет не просто как технологию массовой 

коммуникации, но и как среду формирования 

массовых социальных практик, источник инди-

видуального и массового «интернет-обусловлен-

ного» поведения. Каждый пользователь гло-

бальной сети обладает качествами как объекта, 

так и субъекта коммуникации, предстает, по 

ситуации, и потребителем, и распространителем 

информации. Это в полной мере относится и к 

разного рода асоциальным проявлениям, ост-

рым проблемам общества, среди которых не 

последнее место занимает проблема наркотиза-

ции. Спецификой онлайн-среды является то, что 

посредством этого инструмента легкостью рас-

пространяется информация и пронаркотическо-

го и антинаркотического смысла. 

Интерес к проблемам наркотизации общества 

в отечественной науке неуклонно растет. Так, при 

анализе данных из агрегаторов научных статей 

Elibrary (https://elibrary.ru/defaultx.asp) и «Ки-

берЛенинка» (https://cyberleninka.ru/) наблюда-

ется, что из всех учтенных статей, касающихся 

наркотизации общества, от 40 до 50% опубли-

кованы в 2020–2022 гг. Основной пласт иссле-

дований (от 32 до 35%) относится к юридиче-

ским наукам, а на втором и третьем местах рас-

полагаются исследования в рамках социологиче-

ских (20–23%) и психологических (12–15%) наук. 

Взгляд на проблему наркотизации с позиции 

теории массовых коммуникаций дается менее 

чем в 5% работ, несмотря на то, что Интернет 

как особая коммуникативная среда уже доста-

точно широко изучается в современной отече-

ственной социологии [1], политологии [2] и в 

анализе СМИ [3]. 

Собственно, влияние Интернета на процесс 

наркотизации общества рассматривается иссле-

дователями в нескольких основных аспектах. 

Наиболее распространены исследования, рас-

сматривающие Интернет как средство рекламы 

[4], пропаганды [5, 6] и продажи наркотических 

средств [7, 8]. Довольно часто отмечается, что 

Интернет при грамотном использовании пред-

ставляет собой эффективный инструмент выяв-

ления их распространителей [9, 10]. Такого рода 
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подходы характерны главным образом для экс-

пертов, работающих в правоохранительной 

сфере, ученых соответствующих профильных 

вузов и научных центров. 

Менее распространены подходы, характери-

зующие Интернет как эффективное средство 

борьбы с распространением наркотиков [11, 12], 

способное стать и инструментом антинаркотиче-

ской пропаганды, и замещающей технологией, 

дать молодежи альтернативу использованию пси-

хоактивных веществ (ПАВ) [13]. Весьма перспек-

тивным направлением исследований является 

поиск возможностей глобальной сети в отслежи-

вании глубинных социальных процессов, оценке 

тенденций наркотизации населения [14, 15]. 

В целом, подход к Интернету как коммуни-

кативной среде в рамках проблемы распростра-

нения наркотиков в современной отечественной 

науке остается довольно односторонним. Боль-

шая часть исследований сосредоточена на про-

блеме Интернета как пространства деструктив-

ной для общества пропаганды ПАВ или борьбы 

с ней. 

Но в условиях, когда в жизни новых поколе-

ний цифровые технологии начинают занимать 

все более значимое место, а потребность в со-

циальной коммуникации посредством Интерне-

та все возрастает, можно выделить еще один 

важнейший аспект влияния интернет-среды на 

наркотизацию общества. Интернет-среда сама 

по себе выступает одним из факторов, опреде-

ляющих специфику наркотизации общества, во 

многом формируя характер и направляя основ-

ные тенденции распространения ПАВ. 

 

Механизмы влияния Интернета  

на процессы наркотизации общества 

 
Механизмы, посредством которых Интернет 

влияет на процессы и характер наркотизации об-

щества, остаются слабоизученными. Их выявле-

ние и оценка и составляют цель настоящей статьи. 

Первым механизмом такого рода выступает 

сама стратегия интернет-продаж, которая в от-

ношении любого товара предусматривает рас-

пространение сведений о нем максимальному 

числу пользователей. Это противоречит интере-

сам продавцов ПАВ, стремящихся к анонимно-

сти. Однако, чтобы обеспечить массовые про-

дажи, они идут на риск, пытаясь анонимно про-

двигать рекламу среди обширной аудитории 

поисковых порталов и социальных сетей. 

Реклама, официально публикуемая в интер-

нет-сервисах, проходит первичную модерацию, 

и в ее проверку вовлечены как автоматизиро-

ванные программы-роботы, так и сотрудники 

интернет-компаний. Модераторы социальных 

сетей, крупных сайтов и форумов, поискового 

сервиса «Яндекс» опираются не только на фе-

деральное законодательство, но и на внутрен-

ние должностные инструкции и корпоративные 

правила компаний. Эти документы строго огра-

ничивают упоминание любых психоактивных 

веществ, а их реклама требует комплекта сер-

тификационных документов. 

Таким образом, на пути свободного распро-

странения ПАВ (в том числе не запрещенных 

законодательно) в Интернете стоят в первую 

очередь модераторы частных компаний. Это 

толкает продавцов на различные ухищрения. 

Наиболее распространенная схема состоит в том, 

чтобы пройти первичную модерацию и попасть в 

выдачу поисковых сервисов, создав сайт с 

нейтральным контентом. Затем содержимое сайта 

изменяют, переориентируя его на рекламу и про-

дажу ПАВ. Создается баннерная реклама, систе-

ма ссылок, ведущих на сайт с других ресурсов, и 

он начинает свою работу по продаже наркотиков. 

Такой сайт функционирует до тех пор, пока не 

будет обнаружен модерацией поисковых серве-

ров или правоохранителями. 

Для скрытой продажи ПАВ, как правило, 

используются сайты следующих типов. 

1. Сайт выездного лаунж-бара. Популярный 

у современной молодежи «лаунж-бар» – формат 

развлекательного заведения, ориентированный 

на создание атмосферы домашнего уюта. В Рос-

сии он ассоциируется в первую очередь, с куре-

нием кальяна. «Выездной лаундж-бар», по сути, 

представляет собой сервис доставки куритель-

ных смесей. На этапе первичной модерации на 

сайте представлены лишь разрешенные составы 

на основе табака. После ее прохождения ассор-

тимент дополняется наркотическими смесями, и 

сайт начинает свою работу по их продаже. 

2. Сайт доставки продуктов из супермарке-

тов. Сайты доставки широко распространены, а 

их курьеры могут доставить заказчику практи-

чески любой товар из любого магазина. Они не 

содержат детализированного перечня товаров и 

легко проходят премодерацию. Используя такой 

сайт как прикрытие, продавцы ПАВ создают 

баннерную рекламу и многочисленные объяв-

ления, в ключевых фразах выдачи которых про-

писаны слова «купить мухоморы», «микродо-

зинг» и т.п. (то есть их видят пользователи, 

вводившие эти слова в поисковую строку). 

Пользователи попадают на сайт по ссылкам в 

этих объявлениях, и им предлагают сделать за-

каз через Viber и WhatsApp.  

3. Онлайн-аптека. Сайт представляет собой 

онлайн-аптеку, специализирующуюся на про-

даже безрецептурных препаратов. Он может 

быть уникальным или же копировать дизайн 



 

Р.В. Голубин, А.П. Коротышев, П.П. Рыхтик 

 

136 

известных аптечных сетей. Именно в этом каче-

стве он проходит первичную модерацию, а затем 

в его ассортименте появляются микродозы ПАВ. 

Такие сайты специализируются на продаже по-

рошков на основе грибов, которые позициониру-

ются как биологически активная добавка.  
Любой из этих трех типов сайтов требует 

продвижения и раскрутки контента. Поддержи-
вая свой сайт, продавцы ПАВ, при всем их 
стремлении к приватности, вынуждены:  

 использовать теги и ключевые слова, бла-
годаря которым сайт (а вместе с ним – инфор-
мация о наркотиках) попадает в выдачу поиско-
вых сервисов; 

 распространять объявления и баннерную 
рекламу, приводящую пользователей на сайт; 

 публиковать на сайте SEO-тексты и реклам-
ные статьи, превозносящие достоинства товара. 
Они нужны не для пользователей, а для индекса-
ции сайта поисковыми сервисами, но, тем не ме-
нее, оказывают определенное влияние на них.  

Продвигая свой товар в Интернете, продав-
цы ПАВ способствуют росту популярности 
психоактивных веществ, причем к этому их вы-
нуждают именно особенности глобальной сети 
как информационной среды. 

Инструменты веб-аналитики в оценке 

наркотизации общества 

 
Наиболее простым и очевидным инструмен-

том оценки общественной популярности слу-

жит статистика пользовательских запросов в 

поисковых интернет-сервисах. Применительно 

к проблеме наркотизации эти данные помогут 

оценить востребованность в психоактивных 

веществах как товаре (коммерческий запрос с 

формулировкой «купить канабис», «купить му-

хоморы» и т.п.), а также уровень интереса ин-

тернет-пользователей к данной теме (общий 

запрос «гашиш», «микродозинг» и т.п.). 

Показательны данные сервиса WordStat 

компании «Яндекс» [16]. В апреле–мае 2022 г. 

из всех пользовательских запросов, связанных с 

ПАВ, наибольший рост показал запрос «микро-

дозинг» (табл. 1). 

При этом статистика поисковой выдачи по 

данному запросу демонстрирует явную тенден-

цию к росту: от 2783 запросов в мае 2020 г., до 

29142 в апреле 2022 г. (рис. 1). 

Схожую картину демонстрирует статистика 

поисковых запросов с формулировкой «купить 

Таблица 1 

10 наиболее популярных запросов с формулировкой «микродозинг» в поисковом сервисе «Яндекс» 

 (с 15 апреля по 15 мая 2022 г.). Данные сервиса WordStat 

Формулировка поискового запроса Число поисковых запросов 

микродозинг  29 142 

микродозинг мухоморов  19 246 

купить микродозинг  2 949 

микродозинг отзывы  2 704 

мухоморный микродозинг  2 432 

микродозинг мухоморов отзыв  1 783 

микродозинг цена  1 427 

микродозинг мухоморами купить  1 396 

микродозинг красного  1 378 

мухомор микродозинг цена  1 349 

 
Рис. 1. Число пользовательских запросов с формулировкой «микродозинг» в поисковом сервисе «Яндекс» 

 (май 2020 г. – апрель 2022 г.). Данные сервиса WordStat 
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мухоморы». В апреле–мае 2022 г. такие запросы 

были достаточно разнообразны (табл. 2). 

Отметим, что рассмотренные запросы отно-

сятся к ПАВ, оборот которых в РФ вполне лега-

лен, то есть не ограничен федеральным законом 

«О наркотических средствах и психотропных 

веществах» [17]. Главная причина роста интере-

са к этим веществам в интернет-пространстве в 

том, что их можно относительно безопасно 

продвигать и рекламировать в сети. 

Для сравнения приведем статистику поиско-

вых запросов для традиционных наркотических 

продуктов из конопли. Выдача сервиса «Ян-

декс» по запросу «купить гашиш» в период с 

2020 по 2022 г. испытывает сильные колебания 

от 13033 в мае 2020 г., до 8933 в апреле 2022 г., 

с максимальным пиком в 222945 запросов в мае 

2021 г. (рис. 3). 

Несмотря на характерные для 2020–2021 гг. 

колебания, совершенно явно заметна тенденция 

снижения популярности. Эту тенденцию можно 

обнаружить и для запроса «купить канабис»: 

постепенное снижение популярности от 66179 

запросов в мае 2020 г., до 44710 в апреле 2022 г. 

(рис. 4). 

Можно констатировать, что информация о 

ПАВ, формально не запрещенных законода-

тельством, продвигается в Интернете значи-

Таблица 2 

 10 наиболее популярных запросов с формулировкой «купить мухоморы» в поисковом сервисе «Яндекс» 

(с 15 апреля по 15 мая 2022 г.). Данные сервиса WordStat 

Формулировка поискового запроса Число поисковых запросов 

купить мухоморы 16 973 

мухомор сушеный купить 2 899 

мухомор пантерный купить 1 521 

микродозинг мухоморами купить 1 396 

мухомор красный купить  1 325 

купить мухомор +в москве  724 

где купить мухомор 577 

настойка мухомора купить 504 

купить мухоморы спб  500 

купить мухомор +в капсулах 457 

 
Рис. 2. Число пользовательских запросов с формулировкой «купить мухоморы» в поисковом сервисе «Яндекс» 

(май 2020 г. – апрель 2022 г.). Данные сервиса WordStat 

 

 
Рис. 3. Число пользовательских запросов с формулировкой «купить гашиш» в поисковом сервисе «Яндекс»  

(май 2020 г. – апрель 2022 г.). Данные сервиса WordStat 
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тельно активнее, чем о хорошо известных, 

«традиционных» наркотических веществах. Это 

особенно заметно, если сравнивать не абсолют-

ные показатели за 2 года, а темпы роста пользо-

вательской активности в последние 6 месяцев. 

Деятельность продавцов ПАВ по раскрутке и 

продвижению своих интернет-ресурсов способ-

ствует росту общественного интереса к их товару 

и, в конечном итоге, наркотизации населения. 

Важным механизмом распространения ин-

формации о наркотиках являются социальные 

сети. В данном отношении их роль и значение 

требуют масштабных эмпирических исследова-

ний и новых теоретических интерпретаций. 

Тем не менее некоторые общие тенденции 

распространения информации о ПАВ в социаль-

ных сетях можно оперативно отследить при по-

мощи методов веб-аналитики. Речь идет о серви-

сах, позволяющих вести мониторинг и первич-

ный анализ пользовательских сообщений в новых 

медиа, таких как, например, сервис IQbuzz [18]. 

Опираясь на инструментарий данного серви-

са, приведем анализ пользовательских сообще-

ний с уже упоминавшейся формулировкой 

«микродозинг» (рис. 5). 
В 2021 г. максимальное число сообщений с 

такой формулировкой приходилось на период с 

6 по 12 сентября (88 сообщений), в 2022 г. оно 

не превышало 75 сообщений в день, а на 15 мая 

составило 12 сообщений. Заметно, что, несмот-

ря на большие колебания данного показателя, 

существует устойчивый тренд на его снижение. 

В последние два года пользователи соцсетей все 

реже обсуждают микродозинг. 

Как было показано выше, для пользователь-

ских запросов характерен обратный тренд – 

рост общественного интереса. Можно предпо-

ложить, что снижение соответствующей поль-

зовательской активности в новых медиа – след-

ствие жесткой политики модерации. Админи-

страции соцсетей активно борются с рекламой 

любых ПАВ, что ведет к заметным успехам. 

Кроме того, следует отметить, что значительная 

часть сообщений с упоминанием «микродозин-

га» являются по своему содержанию анти-

наркотическими, содержат информацию о вреде 

ПАВ, реабилитации наркозависимых, угрозах 

для молодежи. 

Для оценки информационного эффекта пуб-

ликаций в новых медиа крайне важен такой по-

казатель, как охват – число пользователей, ко-

торые имели потенциальный доступ к контенту, 
то есть могли увидеть его в публикациях интер-

нет-СМИ, постах и лентах пользователей, ком-

 
Рис. 4. Число пользовательских запросов с формулировкой «купить канабис» в поисковом сервисе Яндекс  

(май 2020 г. – апрель 2022 г.). Данные сервиса WordStat 

 

 
Рис. 5. Число пользовательских сообщений с формулировкой «микродозинг» в социальных сетях  

(май 2020 г. – май 2022 г.). Данные сервиса IQbuzz 
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ментариях к новостям. Охват отражает способ-

ность контента попадать к пользователю, кото-

рый целенаправленно его не искал. Для продав-

цов ПАВ (как и любых других товаров) он от-

ражает расширение круга потенциальных поку-

пателей. 

Для формулировки «микродозинг» показа-

тель охвата, по состоянию на 15 мая 2022 г., 

составил 468148 пользователей, что очень много 

для характерных для данного периода 12–88 со-

общений в день. Это указывает, что, создавая 

немногочисленные сообщения, пользователи 

стремятся к их максимальному распростране-

нию. В целом, это не характерно для продавцов 

ПАВ, стремящихся к максимальной приватности. 

Тем не менее, столкнувшись с жесткой модера-

цией, при которой каждое сообщение может при-

вести к закрытию сообщества в целом, продавцы 

ПАВ порой вынуждены идти на риск, создавая 

редкие посты с максимальным охватом. 

Роль «новых медиа» в процессах наркотиза-

ции общества неоднозначна. С одной стороны, 

социальные сети широко используются госу-

дарственными органами и общественными 

структурами для ведения информационной ра-

боты, направленной против наркотиков. С дру-

гой, несмотря на все усилия модераторов, в 

соцсетях по-прежнему существуют сообщества, 

способствующие рекламе микродозинга, пропа-

гандирующие его полезность и безопасность. В 

любом случае социальные сети способствуют 

скорее распространению информации о ПАВ 

(как в антинаркотическом, так и в пронаркоти-

ческом ключе), чем собственно их продажам. 

 

Пространство Даркнета в контексте  

проблемы наркотизации общества 

 
Важнейшим механизмом организации про-

дажи ПАВ в современном Интернете является 

так называемый Даркнет – система распреде-

ленных виртуальных серверов, предназначен-

ных для анонимной передачи информации. Ос-

новным принципом функционировании таких 

сетей является многоуровневое шифрование, 

при котором отследить полный путь сообщения 

и выйти на его автора практически невозможно. 

Не существует в нем и привычных для рядового 

пользователя интернет-адресов. 

Внутри Даркнета существуют пиратские ба-

зы данных, хранилища запрещенного контента, 

анонимные коммуникацинные сервисы, исполь-

зуемые для обмена противоправным контентом. 

Значительную его часть составляет информа-

ция, касающаяся ПАВ. 

На крупнейшем русскоязычном форуме 

Даркнета Rutor с продажей ПАВ связано более 

80% контента. Здесь на постоянной основе дей-

ствуют: 

 Общероссийские группы оптовых продаж 
наркотиков (насчитывают более 3500 сообще-
ний); 

 группы розничных продаж, разделенные 
по региональному принципу (пользовательская 
активность в них находится в пределах 300–   
500 сообщений в сутки); 

 региональные сообщества, в которых про-
давцы и покупатели ПАВ делятся новостями, 
отзывами и впечатлениями, а также опытом по 
организации продаж. 

Даркнет играет важную роль в деятельности 
преступных сообществ распространителей ПАВ, 
выводя их деятельность на качественно новый 
организационный уровень. Он обеспечивает: 

1. Координацию действий продавцов, обмен 
коммерческими стратегиями, опытом организа-
ции преступного бизнеса, методами сокрытия 
своих действий. Сообщества Даркнета служат 
своего рода дискуссионной площадкой, где об-
суждаются отзывы на товары и поставщиков, 
методы ведения бизнеса, особенности нарко-
рынка и даже проводятся своего рода маркетин-
говые исследования. 

Это, с одной стороны, повышает эффектив-
ность коммерческих стратегий продаж ПАВ, с 
другой – позволяет отдельным преступным 
группам обмениваться информацией, повышая 
их устойчивость в противодействии государ-
ству и обществу; 

2. Рекрутирование новых кадров для нарко-
бизнеса: помощников, мелких дилеров, наркоку-
рьеров. Современный наркобизнес опирается на 
разветвленную сеть курьеров, доставляющих 
небольшие партии наркотиков в условленное 
место, – так называемых «дропов». Координация 
их деятельности происходит главным образом 
через мессенджеры с использованием ложных 
персональных данных или виртуальных мобиль-
ных АТС. Они регулярно задерживаются право-
охранителями, могут сами приобретать наркоза-
висимость или пытаться выйти из преступного 
бизнеса. Так возникает постоянная потребность в 
новых кадрах, которую с успехом обеспечивает 
Даркнет. На его форумах нередки такие темы, 
как «ищу дропов» или «ищу легкий заработок»; 

3. Технологическую поддержку наркобизне-
са, который в современных условиях невозмо-
жен без широкого использования интернет-
технологий, в особенности в части анонимиза-
ции. Даркнет обеспечивает вовлечение в пре-
ступные сообщества людей с высокой техниче-
ской квалификацией, обмен опытом и про-
граммными решениями в данной сфере. Он 
также остается основной технологией, обеспе-
чивающей анонимность крупных продавцов. 
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Для ученых, работающих с глубинными об-

щественными процессами и социальными про-

блемами, Даркнет – очень перспективный объект 

исследований, демонстрирующий неприглядную 

сторону социума. Современной социологии Ин-

тернета еще предстоит разработать эффективные 

методы сбора эмпирического материала в Дарк-

нете, где не действуют обычные аналитические 

сервисы и браузерные плагины. Первым шагом в 

этом направлении может стать контент-анализ 

тем и сообщений форумов Даркнета. 

Весьма примечательно, что определенную по-

мощь в этом могут оказать и сами пользователи 

Даркнета, которые иногда проводят своего рода 

«социологические опросы» в своей среде (рис. 6). 

Даркнет, безусловно, способствует ускорен-

ной наркотизации, поскольку предоставляет 

продавцам ПАВ более широкие возможности их 

распространения, позволяет реализовывать це-

почки оптовых и розничных поставок, схемы 

доставки доз через дропов, вербовку членов 

преступных сообществ. Даркнет, по сути, со-

здает новый уровень организации преступных 

сообществ, значительно повышая их эффектив-

ность в распространении ПАВ. 

 

Заключение 

 

Можно со всем основанием утверждать, что 

сегодня интернет-среда в определенной степени 

задает тенденции наркотизации общества. Ме-

ханизмы этого влияния, носящие, по всей ви-

димости, синергетический характер, требуют 

подробного изучения. Сегодня с определенно-

стью можно говорить о трех из них. Во-первых, 

сама стратегия интернет-продаж вынуждает 

продавцов ПАВ продвигать свой товар в сети, 

тем самым способствуя наркотизации. Во-

вторых, высокие темпы роста популярности 

характерны именно для тех ПАВ, которые ак-

тивно продвигаются в сети. Технологические и 

маркетинговые особенности интернет-среды 

задают стратегии продаж ПАВ, те, в свою оче-

редь, формируют рынок, а он определяет кар-

тину наркотизации общества. В-третьих, интер-

нет-среда, а в особенности ее «скрытая» часть, 

представленная Даркнетом и анонимными мес-

сенджерами, выступает основой современной 

системы анонимных продаж ПАВ, обеспечивая 

успешное функционирование наркобизнеса на 

высоком организационно-техническом уровне. 

Эти механизмы нуждаются в пристальном 

изучении со стороны ученых и практикующих 

специалистов. Они открывают перспективу 

влияния на процессы наркотизации общества 

через интернет-среду. Последняя способна 

стать эффективным средством синергетическо-

го противодействия социальной наркотизации. 
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MECHANISMS OF INTERNET ENVIRONMENT INFLUENCE 

ON THE SOCIETY DRUG ADDICTION TRENDS 

 

R.V. Golubin, A.P. Korotyshev, P.P. Rykhtik 

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The article examines the current trends in drug addiction in modern society. The main goal of the article is to sub-

stantiate the statement that the Internet environment allows not only to track these trends, but itself, acting as a space of 

social communication, largely determines the scale and nature of the spread of psychoactive substances. The novation 

of the author's approach lies in the fact that modern web analytics tools are used as the main methodological tools. The 

following methods for assessing online drug addiction trends were used: analysis of queries in search services through 

the WordStat service and content analysis of publications in social networks through the IQBuzz service, as well as the 

study of specific sections of the darknet. 
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Одним из основных условий успешного развития российских инновационных организаций является при-

влечение и сохранение (удержание) высококвалифицированных и высокомотивированных специалистов, 
готовых к созданию, реализации и продвижению новых технологий, продуктов и услуг. На фоне высокой 
конкуренции за таланты на рынке труда и высоких требований к месту работы соискателей вакансий и со-
трудников, занятых в инновационной сфере, особую актуальность приобретает выявление факторов привле-
кательности российских инновационных организаций как работодателей и определение направлений совер-
шенствования их кадровой политики в области привлечения и удержания высококвалифицированных специ-
алистов. Контент-анализ 600 отзывов сотрудников и соискателей вакансий о 30 ведущих российских иннова-
ционных организациях показал, что важнейшими факторами их привлекательности как работодателей явля-
ются: профессиональное руководство, демонстрирующее лояльное отношение к сотрудникам; хороший, 
дружный коллектив; своевременно выплачиваемая и регулярно индексируемая заработная плата; комфорт-
ные условия труда, возможности карьерного и профессионального роста. Именно эти факторы должны быть 
учтены при совершенствовании кадровой политики российских инновационных организаций, что, с одной 
стороны, позволит удержать в них действующих сотрудников более длительный срок, с другой – привлечь 
новых перспективных специалистов. 

 
Ключевые слова: привлечение персонала, удержание персонала, привлекательность работодателя, HR-

бренд, инновационные организации. 

 

Введение 

 

Важнейшим ресурсом развития инновацион-

ной деятельности в России являются люди – 

высококвалифицированные и высокомотивиро-

ванные специалисты, обладающие знаниями, 

опытом и умениями, необходимыми для созда-

ния, реализации и продвижения новых техноло-

гий, продуктов и услуг. Многочисленные ис-

следования инновационной сферы в России, 

проведенные за последние десять – двенадцать 

лет крупнейшими консалтинговыми компания-

ми и представителями академического сообще-

ства, показали, что дефицит человеческих ре-

сурсов – одно из ключевых препятствий на пути 

развития инноваций в стране. Например, иссле-

дование PricewaterhouseCoopers и Российской 

экономической школы «Инновационная актив-

ность крупного бизнеса в России» (2010 г.) вы-

явило, что важнейшими факторами, негативно 

влияющими на инновационную активность ор-

ганизаций в России, являются «нехватка со-

трудников» и «дефицит управленческих кад-

ров» [1, c. 96]. Исследование The Boston 

Consulting Group «Россия 2025: от кадров к та-

лантам» (2017 г.) подтвердило, что «работода-

тели, кто планирует реализовать масштабные 

проекты развития и роста, считают нехватку 

кадров, обладающих необходимыми для этого 

компетенциями, ключевым препятствием на 

этом пути» [2]. Исследование Института стати-

стических исследований и экономики знаний 

НИУ ВШЭ (2020 г.) определило, что одним из 

значимых барьеров для разработки и внедрения 

инноваций, с которыми столкнулся российский 

бизнес, является «недостаток квалифицирован-

ного персонала» [3]. Данная тенденция не могла 

не отразиться на подходах к управлению чело-

веческими ресурсами, используемых отече-

ственными инновационными организациями: 

все больше российских работодателей уделяют 

особое внимание привлечению и удержанию 

высококвалифицированных сотрудников, или, 

как их еще называют, «талантов», полагая, что 

они могут помочь им «достичь желаемого и по-

высить результативность», добиться процвета-

ния, а не «бороться за выживание» [4, c. 18]. 

Привлечение персонала в российские инно-

вационные организации осуществляется в усло-

виях весьма жесткой конкуренции за «талан-

ты», что вынуждает работодателей постоянно 

заботиться о своей привлекательности на рынке 

труда, применять нестандартные инструменты 

поиска перспективных специалистов, тщатель-
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но выбирать самых мотивированных и подго-

товленных соискателей. Инструменты привле-

чения «талантов», применяемые в российской 

инновационной сфере, можно условно разде-

лить на следующие блоки.  

1. Инструменты управления HR-брендом – 

«образом компании как хорошего места работы 

в глазах всех заинтересованных лиц (нынешние 

и бывшие сотрудники, кандидаты, клиенты, 

акционеры и др.)» [5], ее репутацией на рынке 

труда. К ним можно отнести формирование 

привлекательного ценностного предложения, 

под которым принято понимать «атрибуты ра-

ботодателя, отличающие его от других компа-

ний, набор ключевых преимуществ, которые 

организация предлагает сотруднику в обмен на 

его навыки, усилия, время» [6, c. 9], «сообщение 

о ценностях организации, включающее мемы, 

слоган, видеоролики и другие информационные 

материалы о ней», на основании которого соис-

катели выбирают работодателя [7, p. 194]; со-

здание яркого, запоминающегося и, самое глав-

ное, функционального карьерного сайта; про-

движение организации как работодателя в соци-

альных сетях; проведение как разовых, так и ре-

гулярных мероприятий для соискателей вакан-

сий, включая бесплатные обучающие и проф-

ориентационные мероприятия, дни открытых 

дверей в организации, благотворительные акции; 

участие в рейтингах и конкурсах работодателей 

(например, в конкурсе «Премия HR-бренд»). 

2. Инструменты поиска талантливых со-

трудников, нацеленные на расширение пула 

перспективных соискателей, потенциальных 

единомышленников конкретного работодателя, 

разделяющих его ценности и цели. В этот блок 

инструментов входят подготовка и публикация 

оригинально написанных, привлекающих вни-

мание соискателей объявлений о вакансиях, 

содержащих требования к креативности, инно-

вационности будущих сотрудников организа-

ции, с одной стороны, и запоминающиеся сло-

ганы, информацию о корпоративных ценностях 

и миссии работодателя – с другой; распростра-

нение информации об открытых в организации 

вакансиях на мероприятиях, посетители кото-

рых интересуют работодателя как специалисты 

(выставки, форумы, профильные конференции, 

тренинги, семинары, благотворительные акции, 

спортивные соревнования); активное использо-

вание игровых технологий (геймификации) – 

проведение квестов, онлайн-соревнований, он-

лайн-игр для специалистов определенной от-

расли, призванных привлечь их внимание к ор-

ганизации как работодателю [8, с. 212–217] 

(примерами могут послужить игры «Построй 

АЭС» и «Атомный рейс», инициированные «Рос-

атомом» [9; 10], а также ежегодное онлайн-

соревнование по анализу данных Sibur Challenge, 

организуемое компанией «Сибур» [11]). 

3. Инструменты отбора наиболее перспек-
тивных, мотивированных и инновационно мыс-

лящих соискателей, включающие проведение 

многоэтапных отборочных испытаний, вовле-

чение соискателей в выполнение сложных те-

стовых заданий и проектов, диагностику их 

ценностных ориентаций и построение общего 

мотивационного профиля. 

С выходом на работу отобранных соискате-

лей трудности российских инновационных ор-

ганизаций как работодателей не заканчиваются: 

возникает следующая задача – удержать квали-

фицированных специалистов от увольнения, 

ухода к конкурентам, во фриланс, переезда в 

другие регионы или даже за рубеж. Решению 

этой задачи способствует комплексное исполь-

зование работодателями инструментов мотива-

ции, повышения вовлеченности, приверженно-

сти сотрудников, управления организационной 

культурой. И в зарубежной, и в отечественной 

практике управления персоналом инновацион-

ных организаций широкое распространение по-

лучили такие инструменты, как балльная и рей-

тинговая оценка работы сотрудников, пробуж-

дающая в них соревновательный дух и позво-

ляющая им отследить свою эффективность     

[12, p. 105]; создание игр для сотрудников, при-

званных увлечь их решением той или иной за-

дачи, раскрыть их творческий потенциал, «пре-

образовать часть рабочих рутинных обязанно-

стей в игровой процесс, изменить отношение 

человека к определенным процессам, откоррек-

тировать поведение коллектива» [13, c. 169]; 

проведение конкурсов идей и рационализатор-

ских предложений среди персонала, вручение 

сотрудникам ценных призов и премий по их 

итогам; делегирование сотрудникам большего 

объема полномочий и ответственности, помога-

ющее им в полной мере реализовать свои про-

фессиональные способности [14, с. 57–58; 15]; 

вовлечение сотрудников в обучающие меро-

приятия, оказание им поддержки в повышении 

квалификации и профессиональном росте; 

предоставление наиболее ценным специалистам 

свободного или гибкого графика работы; в це-

лом формирование инновационной культуры 

(«особого типа организационной культуры, 

ориентированного на системную поддержку 

нововведений в организации» [16, c. 196]), 

предполагающее культивирование свободной 

творческой атмосферы в организации за счет 

создания рекреационных пространств для отды-

ха и общения сотрудников, поощрения их к об-

мену идеями и мнениями, в том числе на ма-
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стер-классах, тренингах, конференциях, прово-

димых внутри организации, использования ру-

ководителями исключительно демократическо-

го стиля управления, предоставление условий и 

свободного времени сотрудникам для реализа-

ции своих бизнес-идей в организации, а также 

«создание инновационных лабораторий в виде 

структурных подразделений организации, пред-

назначенных для проведения экспериментов и 

позволяющих выявить дополнительные возмож-

ности и оценить инновационный потенциал 

НИОКР» [17, c. 52]. 

Несмотря на усилия работодателей и актив-

ное применение многими из них описанных 

выше инструментов, сложности с привлечением 

и удержанием «талантов» в российских иннова-

ционных организациях все же остаются. Их 

причины носят системный характер и кроются 

далеко не только в неправильных действиях и 

кадровой политике организаций. Тем не менее 

роль работодателей в преодолении данных 

сложностей традиционно высока, правильно 

выбранные и своевременно реализованные ими 

меры могут помочь по крайней мере снизить 

нехватку квалифицированных специалистов и 

избежать массового оттока наиболее ценных 

сотрудников. Одна из типичных ошибок, до-

пускаемых организациями при выборе соответ-

ствующих инструментов и мер, – игнорирова-

ние актуализированных потребностей соискате-

лей и действующих сотрудников, их требований 

к месту работы и условиям труда, представле-

ний о ключевых составляющих привлекатель-

ности организации как работодателя. Цель 

настоящей статьи – выявить факторы привле-

кательности российских инновационных орга-

низаций как работодателей и определить 

направления совершенствования их кадровой 

политики в области привлечения и удержания 

высококвалифицированных специалистов. 

 

Методология исследования 

 
Для выявления факторов привлекательности 

российских инновационных организаций как 

работодателей был проведен контент-анализ 

600 отзывов сотрудников и соискателей вакан-

сий о 30 российских инновационных организа-

циях из технологической, телекоммуникацион-

ной и биотехнологической отраслей
1
. При вы-

боре организаций учитывались два критерия: их 

известность на рынке труда, подтверждаемая 

большим количеством отзывов о них как о ра-

ботодателях, опубликованных на открытых ин-

тернет-площадках, и представленность в рос-

сийских рейтингах инновационных организа-

ций, свидетельствующая об их успешном разви-

тии в инновационной сфере, например в Нацио-

нальном рейтинге российских быстрорастущих 

технологических компаний (ТехУспех) (НПП 

«Прима», «Т8», «ИНФОТЕКС», НПО «Стар-

лайн», ЦРТ), рейтинге крупнейших российских 

компаний, работающих на российском ИТ-рынке 

(Softline, «Ростелеком», «Лаборатория Каспер-

ского», КРОК, IBS). Предметом исследования 

стали положительные (300) и отрицательные 

(300) отзывы сотрудников и соискателей вакан-

сий о данных организациях, опубликованные на 

сайтах www. dreamjob.ru, https://otzivisotrudni 

kov.ru/, https://pravda-sotrudnikov.ru, https://otzy 

vy.review в 2021 – 2022 гг. Выбор отзывов осу-

ществлялся по дате их публикации (в приоритет-

ном порядке рассматривались самые свежие 

отзывы) и авторству (предпочтение отдавалось 

отзывам, подготовленным специалистами, ак-

тивно участвующими в создании и реализации 

инноваций, – инженерами-разработчиками, ин-

женерами-технологами, научными сотрудника-

ми, специалистами по клиническим исследова-

ниям, химиками, инженерами-конструкторами, 

инженерами-программистами, техническими 

экспертами, архитекторами продуктов и др.). 

При этом баланс по количеству отрицательных 

и положительных отзывов о каждом работодателе 

был соблюден: по каждой из 30 рассматриваемых 

инновационных организаций было отобрано 10 

положительных и 10 отрицательных отзывов 

соискателей вакансий и сотрудников. 

Анализ положительных и отрицательных от-

зывов проводился раздельно и проходил в не-

сколько этапов. На первом этапе были опреде-

лены категории анализа (или, другими словами, 

смысловые единицы) текстов отзывов – области 

управления персоналом и работы организаций, 

упоминаемые в них. Второй этап был посвящен 

уточнению единиц анализа текстов отзывов – 

аспектов, факторов, параметров управления 

персоналом и работы организаций, соответ-

ствующих выделенным ранее смысловым еди-

ницам (как отмечает, например, Е.А. Брянцева, 

«единицами анализа могут быть конкретные 

слова и словосочетания, наиболее часто встре-

чающиеся в тексте и относящиеся к теме иссле-

дования» [18, c. 71]). В рамках третьего этапа 

были определены единицы счета и проведена 

квантификация текста. При этом мы исходили из 

того, что «единицы счета могут и совпадать, и не 

совпадать с единицами анализа» [19, c. 221], на 

что указывало присутствие в некоторых отзы-

вах слов и фраз, соответствующих единицам 

анализа текста (например, коллектив, график, 

руководство, питание, корпоративные меропри-

ятия), при этом полное отсутствие уточняющих 

слов и фраз, которые могли бы быть расценены 

https://otzivisotrudni/
https://otzy/
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как единицы счета. Поэтому мы провели кван-

тификацию как по единицам счета, так и по 

единицам анализа, что, на наш взгляд, позволи-

ло более четко определить и охарактеризовать 

группы факторов, влияющих на привлечение и 

удержание персонала в российских инноваци-

онных организациях. Наконец, на четвертом 

этапе были аккумулированы суждения авторов 

отзывов, касающиеся уточненных на предыду-

щих этапах единиц анализа текстов отзывов, 

что позволило оценить их мнения о работодате-

лях с учетом их эмоционального настроя. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

 

Анализ положительных отзывов сотрудников 

и соискателей вакансий о российских инноваци-

онных организациях (табл. 1) показал, что важ-

нейшим фактором, формирующим их позитивное 

впечатление о работодателях, является коллек-

тив. Слово «коллектив» встречается в отзывах 

значительно чаще других характеристик рассмат-

риваемых организаций, размеры текстов отзывов 

(по количеству предложений и знаков), посвя-

щенных описанию коллективов, запомнившихся 

авторам, присутствующий в них эмоциональный 

заряд тоже свидетельствуют о значимости этого 

фактора для сотрудников инновационных орга-

низаций. «Прекрасный коллектив, готовый всегда 

прийти на помощь», «крутой, молодой, креатив-

ный, дружный коллектив», «один из лучших кол-

лективов за мои 15 лет работы», «супер-

коллектив – очень многому меня научили», «ни-

где не встречала такой теплой атмосферы в кол-

лективе», «душевный коллектив», «большое ко-

личество талантливых специалистов» – вот лишь 

несколько характерных примеров из отзывов. 

На втором месте по количеству упоминаний 

в текстах положительных отзывов оказалась 

заработная плата. Опровергая стереотипное 

представление о том, что для людей, занятых в 

инновационной сфере, заработная плата имеет 

далеко не приоритетное значение, многие авто-

ры отзывов уделили ее описанию пристальное 

внимание и похвалили работодателей за ста-

бильную, своевременно выплачиваемую, «бе-

лую» заработную плату достойного, конкурент-

ного уровня: «стабильная зарплата выше сред-

него по рынку для инженера», «стабильная вы-

сокая зарплата», «полностью белая зарплата, 

выплата всегда в срок», «зарплата приходит, 

как часы». Интересно, что дополнительные вы-

платы в виде премий и надбавок упоминались в 

отзывах значительно реже, что может свиде-

тельствовать об их второстепенном значении 

как факторов мотивации для сотрудников инно-

вационных организаций. 

Третье место занял фактор «график работы». 
Для сотрудников инновационных организаций 
важно чувствовать себя свободно, самостоя-
тельно планировать рабочее и личное время, 
поэтому не удивительно, что многие из них от-
метили «гибкий график» и «возможность выбо-
ра графика работы» в качестве ключевых пре-
имуществ рассматриваемых работодателей. 

На четвертом месте по количеству упомина-
ний в текстах положительных отзывов оказа-
лось руководство организаций. Их авторы с 
большой теплотой и благодарностью отзывают-
ся о своих руководителях, всегда готовых 
«прийти на помощь», «пойти навстречу», «по-
ощряющих инициативу», «поддерживающих 
даже по нерабочим вопросам». Для многих ав-
торов отзывов важно работать под началом 
«лояльных», «адекватных» руководителей, «ве-
дущих постоянную работу по улучшению кли-
мата в коллективе», дающих сотрудникам «воз-
можность работать и развиваться, особенно в 
начале карьеры». Складывается впечатление, 
что оптимальными моделями лидерства в инно-
вационных организациях, принимаемыми и 
поддерживаемыми сотрудниками, являются 
патерналистское лидерство, требующее от ру-
ководителей активного участия в жизни со-
трудников и проявления постоянной заботы о 
персонале, и трансформационное или вдохнов-
ляющее лидерство, означающее принятие руко-
водителями роли наставников, мотивирующих 
подчиненных на развитие, саморазвитие и про-
фессиональные свершения. И та, и другая моде-
ли ближе к демократическому подходу к управ-
лению, ассоциирующемуся с предоставлением 
руководителями большой свободы действий 
сотрудникам, оказанием им доверия и отсут-
ствием жесткого контроля. 

Пятое место разделили несколько факторов, 
получивших схожее количество упоминаний в 
текстах положительных отзывов, – это и карь-
ерный рост с обучением персонала, набравшие 
в сумме 35 упоминаний, и место расположения 
организации, ее транспортная доступность и 
близость к дому (36 упоминаний), и содержание 
работы (31 упоминание), включающее «множе-
ство интересных задач и проектов», связанное с 
созданием «сложных технических продуктов», 
выполнением «разноплановых», «сложных», 
«амбициозных» задач («20 лет работаю в ком-
пании. Почему? Да потому что интересно, впе-
чатляюще, охватывает чувство гордости за про-
изводство, коллег и свою страну», – отмечает в 
этой связи один из авторов отзывов). 

Отдельного внимания заслуживают близкие 
по содержанию факторы – «рабочая зона», «ин-
фраструктура организации» и «оборудование 
рабочего места», характеризующие условия 
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труда в рассматриваемых организациях. В сум-
ме количество их упоминаний (80) уступает 
только количеству упоминаний лидирующего 
фактора «коллектив», что указывает на значи-
мость для многих сотрудников инновационных 
организаций комфорта, бытовой и технической 
оснащенности рабочих мест. Как видно из от-
зывов, их авторы довольны тем, что работают в 
«светлых, просторных помещениях», «уютных» 
и «красивых офисах», в каком-то смысле даже 
гордятся тем, что их работодатели вкладывают 
деньги в обустройство рабочих помещений, 
нарочито подчеркивая в комментариях, что «в 

офисе достаточно дорогая мебель», офис нахо-
дится «в современном, недавно построенном 
здании», «в живописном месте» или «в центре 
города», в офисе «сделан качественный ре-
монт», производственные помещения «отре-
монтированы со стилем». Для сотрудников ла-
бораторий и производства особое значение име-
ет техническая оснащенность рабочих мест. В 
их отзывах встречаются упоминания «хорошего 
технического оснащения», «высокотехнологич-
ного оборудования», «наличия практически лю-
бого оборудования», «отличных инструментов» 
и «новых инструментов». 

Таблица 1 

Сводная регистрационная карточка контент-анализа положительных отзывов сотрудников  

и соискателей вакансий о российских инновационных организациях 

Категории 

анализа 
Единицы анализа 

Количество 

 упоминаний  

в тексте отзывов 

в позитивном 

контексте 

Единицы счета 

Количество 

упоминаний 

в тексте  

отзывов 

Положение 

организации 

на рынке 

труда 

Сфера  

деятельности  

организации 

8 Реальный производственный 

сектор 

1 

Высокотехнологичное  

производство 

1 

Перспективная отрасль 1 

Развивающаяся отрасль 3 

Размер  

организации 

3 Большая организация 2 

Крупная организация 1 

Стабильность  

и надежность  

организации  

как работодателя 

20 Стабильная компания /  

стабильность 

18 

Надежный работодатель 2 

Значимость рабо-

ты организации, 

ее продуктов и 

услуг 

3 Чувство гордости  

за организацию 

1 

Чувство причастности  

к важному делу 

2 

Управление 

организацией 

Руководители / 

руководство 

37 Хорошие руководители 3 

Прекрасные руководители 3 

Приятное руководство 1 

Адекватное руководство 7 

Лояльное руководство 9 

Открытое руководство 4 

Компетентное руководство 2 

Опытное руководство 1 

Подходы  

к управлению 

организацией 

3 Отсутствие жесткой  

иерархии 

1 

Отсутствие бюрократии 2 

Развитие 

персонала  

в организации 

Карьерный рост 17 Перспектива / возможность 

роста 

16 

Возможности развития 3 

Обучение  

персонала 

18 Возможности обучения 3 

Курсы английского языка 2 

Возможность  

получения новых знаний 

1 

Обучение у ведущих  

специалистов 

1 

Онлайн-обучение 1 

Библиотека 1 

Стажировки 2 

Семинары  2 

Наставничество 1 

Повышение квалификации 1 
 



 

Факторы привлечения и удержания персонала в российских инновационных организациях 

 

147 

 

Продолжение таблицы 1 

Организационная 

культура 

Стиль  

руководства  

персоналом 

5 Гибкое управление 1 

Помощь сотрудникам  

в решении проблем 

4 

Коллектив 87 Отличный коллектив 10 

Прекрасный коллектив 3 

Хороший коллектив 8 

Дружный коллектив 16 

Доброжелательные люди 2 

Профессионалы  3 

Отзывчивые коллеги 5 

Талантливые люди 2 

Молодой коллектив 5 

Взаимопомощь  

в коллективе 

2 

Корпоративные 

мероприятия 

19 Спортивные соревнования 2 

Развлекательные  

мероприятия 

2 

Спортивные мероприятия 5 

Денежное  

стимулирование 

персонала 

Зарплата / оплата 

труда 

77 Стабильная зарплата 17 

Своевременная  

выплата зарплаты 

23 

Достойная зарплата 11 

Конкурентная зарплата 3 

Зарплата выше рыночной 4 

«Белая» зарплата 13 

Дополнительные 

выплаты 

12 Премии 6 

Надбавки 2 

Различные доплаты 4 

Неденежное 

стимулирование 

персонала 

Содержание  

работы 

31 Интересная работа 10 

Интересные задачи 10 

Сложные задачи 3 

Новые задачи 1 

Задачи как вызов 1 

Интересные проекты 3 

Питание 21 Компенсация обедов 5 

Частичная  

компенсация обедов 

3 

Бесплатное питание 9 

Забота о здоровье 

персонала 

25 ДМС 18 

Абонементы в фитнес-зал 2 

Массаж в офисе 2 

Йога в офисе 2 

Настольный теннис в офисе 1 

Поддержка  

со стороны  

руководства 

5 Руководство готово  

пойти навстречу 

3 

Поощрение инициативы 2 

Самореализация  

в профессиональ-

ной сфере 

1 Возможности  

для самореализации 

1 

Условия работы Инфраструктура 

организации 

27 Столовая / кафе 15 

Парковка 6 

Спортивный зал 5 

Кухня с бытовой техникой  

и посудой 

1 

Рабочая зона 33 Хороший офис 6 

Уютный офис 2 

Красивый офис 2 

Удобный офис 7 

Просторные помещения 1 

Светлые помещения 2 

Дорогая мебель 1 

Современная мебель 1 

Чистота 6 

Порядок 5 
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В целом, подводя итог анализа положитель-

ных отзывов сотрудников о российских инно-

вационных организациях, можно отметить, что 

квалифицированный персонал, занятый в инно-

вационной сфере, ценит работодателей за хо-

рошее, своевременно выплачиваемое возна-

граждение, комфортные условия труда, воз-

можность работать на новом оборудовании, 

развиваться и получать новые знания. Для него 

важны отношения в коллективе, доброжела-

тельная атмосфера, общение с компетентными, 

талантливыми коллегами и понимающим, под-

держивающим и лояльным руководством. Со-

здавая перечисленные условия, инновационные 

организации могут существенно повысить свою 

привлекательность на рынке труда и заметно со-

кратить количество проблем с привлечением и 

удержанием квалифицированных сотрудников. 

Анализ отрицательных отзывов сотрудников 

и соискателей вакансий о российских иннова-

ционных организациях выявил их низкую вари-

ативность: большинство отзывов касаются уз-

кого круга характеристик организаций как ра-

ботодателей, многие характеристики организа-

ций, упоминаемые в положительных отзывах о 

них как о работодателях (например, связанные с 

положением организаций на рынке труда), не 

были ни разу затронуты в рассмотренных кри-

тических комментариях. Камнем преткновения 

для авторов отрицательных отзывов служат, 

прежде всего, особенности управления упомя-
нутыми в них организациями – этот фактор 

упоминается 94 раза. Авторы отзывов (преиму-

щественно сотрудники организаций) уделяют 

особое внимание критике руководства. Повода-

ми для критики служат: некорректное, неэтич-

ное поведение руководителей по отношению к 

коллективу (руководство «вечно орет, хамит и 

унижает всех», «даже слушать доводы не хо-

чет», «создает нездоровую обстановку»), непра-

вильная организация руководством работы пер-

сонала, бумажная волокита («много бюрокра-

тии», «согласование каждой бумажки может 

длиться бесконечно»). Сотрудники сетуют на 

«низкий уровень профессионализма» руководи-

телей, «паршивый менеджмент», «вечный по-

иск виноватых», а также отсутствие слаженного 

взаимодействия между подразделениями, рабо-

чими группами и коллегами («плохо настроена 

коммуникация между рабочими группами», 

«отсутствует коммуникация между отделами», 

«нужно налаживать коммуникации между со-

трудниками»). 

На втором месте по количеству упоминаний 

в текстах отрицательных отзывов с большим 

отрывом от фактора управления организацией 

оказалось денежное стимулирование персонала 

(48 упоминаний). Авторы отзывов недовольны 

низкой заработной платой («зарплата ниже 

среднего по рынку», «платят мало, а требуют 

много»), ее нестабильностью, отсутствием ин-

дексации («зарплата не индексируется пять 

лет») и в некоторых случаях – ее снижением 

(«несколько лет назад взят курс на снижение 
уровня зарплат»). Интересно, что переменные 

составляющие оплаты труда –  премии,  бонусы,  

Окончание таблицы 1 

Условия работы График работы 54 Гибкий график 14 

Гибкое начало рабочего дня 3 

Гибридный график 1 

Возможность  

удаленной работы 

10 

Возможность выбора  

графика работы 

11 

Свободный график 1 

Удобный график 5 

Оборудование 

рабочего места 

20 Новое оборудование 3 

Современное оборудование 4 

Новые компьютеры 1 

Высокотехнологичное  

оборудование 

1 

Прекрасно оборудованные 

рабочие места 

4 

Хорошее оборудование 3 

Расположение 

организации 

36 Близость к метро /  

автобусам 

4 

Удобно добираться 5 

Близость к дому 17 

Удобное расположение 5 

Трансфер до места 

работы 

10 Корпоративный транспорт 10 

 



 

Факторы привлечения и удержания персонала в российских инновационных организациях 

 

149 

надбавки – практически не упоминаются в от-

рицательных отзывах. Можно предположить, 

что это связано с приоритетным влиянием базо-

вой части заработной платы на восприятие со-

трудниками работодателя: от того, какую сумму 

сотрудники гарантированно получают за работу 

в организации, зависит позитивный или, напро-

тив, негативный характер их отношения к ней. 

Третье место занял фактор «условия работы» 

(43 упоминания). Авторы отзывов критикуют 

организации за плохую инфраструктуру – от-

сутствие столовых («раньше была столовая, но 

затем ее закрыли, в связи с пандемией», «хоте-

лось бы столовую на территории»), низкое ка-

чество их работы («столовая ужасна», «столо-

вая плохая и дорогая»), отсутствие или нехватка 

зон отдыха («нет оборудованной зоны отдыха», 

«часто зона отдыха занята как переговорная»), 

неудобный, «неуютный» офис («офис – полный 

кошмар», «офис маленький и тесный», «уста-

ревший офис», «сидим в отстойном офисе»). 

Для многих существенное значение имеет гра-

фик работы. Его несоответствие ожиданиям 

авторов отзывов вызывает недовольство: «Нет 

удалѐнки, только гибридный формат, а это уже 

как-то совсем не комильфо для ИТ-компании», 

«мой гибридный график рискует стать полно-

стью офисным». Некоторые из них жалуются на 

переработки: «В норме жуткие переработки», 

«рабство», «дико перерабатываем», «принято 

жить на работе и иметь кучу дел, которые нуж-

но было сделать вчера». 

Наконец, на четвертом месте по количеству 

упоминаний оказался фактор развития персона-

ла (39 упоминаний). Главным поводом для кри-

тики организаций в его контексте служит отсут-

ствие перспектив карьерного роста и/или про-

зрачной системы продвижения по карьерной 

лестнице («на карьерный рост можно не рассчи-

тывать», «руководство не заинтересовано в 

продвижении сотрудников», «система карьер-

ного роста субъективна, непрозрачна»). 

Таблица 2  

Сводная регистрационная карточка контент-анализа отрицательных отзывов сотрудников  

и соискателей вакансий о российских инновационных организациях 

Категории анализа Единицы анализа 

Количество 

упоминаний  

в тексте  

отзывов  

в негативном 

контексте 

Единицы счета 

Количество 

упоминаний 

в тексте  

отзывов 

Управление  

организацией 

Руководители / 

руководство/ 

 менеджмент 

48 Низкий уровень профессиона-

лизма менеджеров / руководи-

телей 

3 

Низкая эффективность  

менеджмента 

4 

Неуважительное поведение 

руководителей по отношению  

к сотрудникам 

6 

 

Низкий уровень коммуникаций 

между руководителями  

и сотрудниками  

6 

Конфликты с руководством 1 

Непредсказуемость  

руководства 

1 

Контроль и давление  

со стороны руководства 

2 

Бюрократия 12 Бюрократия 9 

Бумажная волокита 3 

Организация  

взаимодействия 

между  

подразделениями 

и сотрудниками 

34 Неэффективное взаимодей-

ствие между подразделениями / 

рабочими группами 

7 

Низкий уровень  

взаимодействия в команде 

1 

Плохая коммуникация  

между отделами 

11 

Низкий уровень коммуникаций 

между сотрудниками 

9 

Низкий уровень коммуникаций 

между сотрудником и руково-

дителем / начальством 

6 
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Все остальные факторы (корпоративная 

культура, неденежное стимулирование персо-

нала и др.), часто встречающиеся в положи-

тельных отзывах об организациях как о работо-

дателях, в отрицательных отзывах упоминаются 

реже или не упоминаются вовсе. Можно пред-

положить, что эти факторы, в целом оказывая 

существенное влияние на привлекательность 

российских инновационных организаций на 

рынке труда, являются второстепенными по 

отношению к базовым факторам, определяю-

щим ключевую направленность (положитель-

ную/отрицательную) их восприятия сотрудни-

ками и соискателями, их менеджменту, систе-

мам денежного стимулирования и развития 

персонала, условиям труда. 

Окончание таблицы 2 

Развитие  

персонала  

в организации 

Карьерный рост 29 Непрозрачность карьерного роста 4 

Отсутствие возможностей  

развития 

3 

Нет возможностей для роста 14 

Обучение  

персонала 

10 Отсутствие наставничества 1 

Отсутствие обучения 9 

Организационная 

культура 

Атмосфера 6 Удручающая/гнетущая/ 

напряженная атмосфера 

3 

Нервозная/гнетущая обстановка 3 

Коллектив 10 Плохой коллектив 8 

Неприятные сотрудники / люди 2 

Корпоративные 

мероприятия 

7 Мало корпоративных  

мероприятий 

7 

Денежное  

стимулирование 

персонала 

Зарплата / оплата 

труда 

38 Снижение зарплаты 2 

Несвоевременная выплата  

зарплаты 

2 

Отсутствие индексации  

зарплаты 

3 

Маленький размер оплаты  

труда / низкая заработная плата 

28 

Дополнительные 

выплаты 

10 Отсутствие премий 6 

Низкие бонусы 2 

Неденежное сти-

мулирование пер-

сонала 

Социальный пакет 3 Слабый соцпакет 1 

Неинтересный соцпакет 1 

Содержание  

работы 

3 Скучные задачи 1 

Неструктурированные задачи 2 

Забота о здоровье 

персонала 

6 Отсутствие медицинского  

страхования 

4 

Низкое качество питания 2 

Условия работы Инфраструктура 

организации 

11 Плохая столовая / кафе 5 

Отсутствие зоны отдыха 5 

Плохие туалеты 1 

Рабочая зона 10 Беспорядок / бардак 2 

Неудобный офис 6 

Отсутствие ремонта 2 

График работы 15 Отсутствие гибкого графика 1 

Переработки 6 

Отсутствие гибридного  

графика 

2 

Отсутствие возможности  

удаленной работы 

2 

Отсутствие баланса  

работа/личная жизнь 

2 

Расположение 

организации 

7 Отдаленность от метро/  

автобусов 

5 

Плохая транспортная  

доступность 

2 
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Выводы 

 

Привлекательность российских инновацион-

ных организаций как работодателей для соиска-

телей вакансий и действующих сотрудников 

зависит от множества факторов – это и соци-

альные (коллектив, организационная культура, 

отношения с руководством), и экономические 

(система вознаграждения), и личностные (инте-

рес к выполняемым задачам) факторы, каждый 

из которых вносит свой вклад в принятие окон-

чательного решения соискателями вакансий 

трудоустроиться в организацию, а действую-

щими сотрудниками – остаться работать в ней 

на длительный период. Значение некоторых 

факторов является определяющим. Как показа-

ло проведенное исследование, к ним, в первую 

очередь, можно отнести профессиональное, 

опытное, знающее руководство, демонстриру-

ющее лояльное отношение к сотрудникам и 

оказывающее им поддержку; хороший, друж-

ный коллектив; своевременно выплачиваемую 

заработную плату, уровень которой не опуска-

ется ниже среднерыночного; комфортные усло-

вия труда; возможности карьерного и профес-

сионального роста. Именно эти факторы долж-

ны быть учтены при совершенствовании кадро-

вой политики российских инновационных орга-

низаций. Основными направлениями работы с 

персоналом должны стать повышение професси-

ональной, прежде всего управленческой,  компе-

тентности руководителей, освоение ими техно-

логий трансформационного, вдохновляющего 

лидерства; развитие системы материального 

стимулирования сотрудников, включая регуляр-

ную индексацию оплаты труда; формирование 

системы обучения и развития персонала; прове-

дение командообразующих и иных мероприятий, 

способствующих  развитию коммуникаций меж-

ду сотрудниками, подчиненными и руководите-

лями; создание комфортных условий труда; 

обеспечение баланса между работой и личной 

жизнью персонала. Реализация этих направлений 

на практике и отражение достижений в данных 

областях в ценностных предложениях россий-

ских инновационных организаций как работода-

телей может способствовать решению проблем 

привлечения и удержания персонала. 
 

Примечание 

 

1. ООО «Т8», АО «ИНФОТЕКС», ООО «НПО 

Старлайн», Группа компаний ЦРТ, ГК Softline, ПАО 

«Ростелеком», АО «Лаборатория Касперского», ЗАО 

КРОК «Инкорпорейтед», ООО IBS, ООО «СИБИН-

ТЕК», ООО «НПП Прима», АО «Новомет», ООО 

«Аргус-Спектр», ООО «Парус Электро», ПАО «НПО 

Элсиб», ООО «Промэкс», ООО «Томская электрон-

ная компания», АО «НПП Цифровые решения», 

ФЦНИВТ СНПО «Элерон», АО «Диаконт», АО BI-

OCAD, АО «Р-Фарм», АО «Фармасинтез», ЗАО 

«Эвалар», АО «НПО Микроген», АО «ВАЛЕНТА 

Фармацевтика», АО «Генериум», ПАО «Институт 

стволовых клеток человека», АО «Акрихин», ЗАО 

«ФармФирма Сотекс». 
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FACTORS OF SEARCHING AND RETAINING STAFF IN RUSSIAN INNOVATIVE ORGANIZATIONS 

 

E.V. Batovrina 

 

Lomonosov Moscow State University 

 

One of the main factors for successful development of the Russian innovative organizations is the attraction and re-

tention of highly qualified and highly motivated specialists who are ready to create, implement and promote new tech-

nologies, products and services. Due to the high competition for talents in the labor market and high requirements of 

job seekers and employees employed in the innovation field, it becomes especially important to identify the factors that 

make Russian innovation organizations attractive as employers and identify the ways for improving their personnel 

policy in attracting and retaining highly qualified specialists. Content analysis of 600 reviews of employees and job 

seekers about 30 leading Russian innovative organizations shows that the most important factors of their attractiveness 

as employers are professional management that demonstrates a loyal attitude towards employees, a good, friendly team, 

timely paid and regularly indexed wages, comfortable working conditions and opportunities for career and professional 

growth. These factors should be taken into account when improving the personnel policy of Russian innovative organi-

zations, which, on the one hand, will allow them to retain existing employees for a longer period, and on the other 

hand, to attract new promising specialists. 

 

Keywords: searching staff, retaining staff, employer attractiveness, HR-brand, innovative organizations. 
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Рассматриваются основные результаты социологического исследования «Отношение студентов к обуче-

нию в военном учебном центре, к службе в российской армии по контракту и профессиональной карьере в 
силовых структурах» (2023 г.), целью которого было выявление факторов, влияющих на профессиональные 
стратегии студентов военного учебного центра. Осуществлѐн сравнительный анализ профессиональных 
стратегий студентов, обучающихся по программам подготовки офицеров запаса и солдат запаса. Данные 
проведенного исследования позволили выявить мотивацию прохождения обучения в военном учебном цен-
тре, охарактеризовать уровень удовлетворѐнности студентов выбором обучения, выявить оценку студентами 
условий образовательной деятельности в ВУЦ, определить связь военного образования с будущим профес-
сиональным выбором, выявить отношение студентов к службе в армии по контракту и работе в других сило-
вых структурах. 

 
Ключевые слова: профессиональные стратегии, военное образование, служба в армии, программы военной 

подготовки, военный учебный центр (ВУЦ). 

 

Введение 

 

Одним из новых подходов к формированию 

кадрового потенциала Вооруженных сил России 

является подготовка офицеров и солдат в воен-

ных учебных центрах на базе гражданских вузов. 

Студенты ВУЦ сознательно выбирают профес-

сию военнослужащего, посвящают часть времени 

военной подготовке на протяжении всего перио-

да получения гражданской специальности.  

Профессиональные стратегии студентов во-

енных учебных центров представляют интерес в 

связи с их особым положением из-за получения 

двух специальностей одновременно: в отличие от 

курсантов военных учебных заведений они мо-

гут иметь не только военно-ориентированную 

направленность, но и гражданско-ориентирован-

ную, в том числе никак не связанную со службой 

в армии или других силовых структурах, по-

скольку после успешного окончания обучения в 

ВУЦ по определенному ряду программ подго-

товки обязательная служба по контракту не 

предусмотрена. 

Самоопределение и мотивация к военной 

службе зависят от осознанности сделанного 

профессионального выбора, понимания своей 

принадлежности к делу защиты Отечества, при-

нятия социальных норм и образцов поведения, 

ценностей и образа жизни военнослужащих     

[1, с. 44]. Мотивация обучающихся в военных 

учебных центрах при выборе профессионально-

образовательной траектории не однозначна: с 

одной стороны, профессиональные предпочте-

ния современной молодежи формируются под 

воздействием установок, превалирующих в их 

социальной среде (ценности высшего образова-

ния, престижности профессии, материального 

достатка и социального статуса) [2, с. 110], с дру-

гой – доминирование военно-профессиональных 

и военно-корпоративных мотивов военной 

службы (желание быть офицером, воинская 

честь, чувство долга, патриотизм, дисциплини-

рованность) [3, с. 189]. 

Основными задачами военных учебных цен-

тров являются развитие принципов смешанного 

обучения, достижение содержательного и пер-

сонифицированного профессионального обуче-

ния студентов [4, с. 84]. Студенты военного 

учебного центра в период обучения осваивают 

предметы не только по военной подготовке, но 
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и по гражданской специальности. Наличие еще 

одной профессии расширяет возможности вы-

пускников ВУЦ после окончания вуза или про-

хождения военной службы [5, с. 71], повышает 

социальную мобильность [6, с. 107]. Важно отме-

тить, что непосредственно военная подготовка, 

включающая владение оружием, строевую, огне-

вую, инженерную подготовки, не дает конку-

рентного преимущества на рынке труда вне во-

енной сферы в отличие от навыков в сфере инно-

вационных и высоких технологий, приобретен-

ных в специальных военных подразделениях. 
Выпускники ВУЦ в результате обучения 

должны стать подготовленными высококвали-
фицированными специалистами, мотивирован-
ными к военной службе. Однако исследования 
показывают высокий уровень неопределенности 
жизненных планов будущих выпускников ВУЦ, 
их сомнения в своем соответствии требованиям 
военной службы и перспективах служебного 
роста в армии из-за низкого уровня военно-
профессиональной подготовки, полученной в 
вузе [1, с. 47]. Социологические исследования 
демонстрируют различия военной и граждан-
ской молодѐжи, связанные с особенностями обу-
чения. Мотивация студентов военных учебных 
центров и курсантов военных вузов имеет отли-
чия – чувство принадлежности к профессии во-
еннослужащего, готовность и желание служить 
сформированы в наибольшей степени у курсан-
тов, чем у студентов ВУЦ [7, с. 137]. Поэтому 
рассмотрение профессиональных ориентаций 
обучающихся в военных учебных центрах пред-
ставляет особый исследовательский интерес. 

 

Методология исследования 

 
С целью изучения профессиональных стра-

тегий студентов, обучающихся в военном учеб-
ном центре Университета Лобачевского по про-
граммам подготовки офицеров запаса и солдат 
запаса, было проведено социологическое иссле-
дование методом анкетирования. В опросе при-
няли участие студенты 2–4 курсов (по граждан-
ской специальности): 182 человека, обучаю-
щихся по программе подготовки офицеров за-
паса, и 136 человек – по программе подготовки 
солдат запаса. Стандартизированная анкета со-
стояла из трех блоков вопросов: 1) мотивация 
обучения в военном учебном центре; 2) оценка 
студентами условий образовательной деятель-
ности в ВУЦ; 3) связь военного образования с 
будущей профессиональной деятельностью. 

В качестве рабочих были выдвинуты следу-
ющие гипотезы: 

– основной мотивацией обучения студентов 
в военном учебном центре является возмож-

ность не проходить срочную службу в армии; 

– получение военного образования не связа-

но с будущей профессиональной деятельностью 

выпускников университета. 

 

Результаты исследования 

 

Военный учебный центр Университета Ло-

бачевского осуществляет подготовку офицеров 

для военной службы по контракту, а также под-

готовку офицеров и солдат запаса. По програм-

мам подготовки офицеров запаса ведется обу-

чение студентов 2-го курса очной формы обу-

чения радиофизического факультета, физиче-

ского факультета, Высшей школы общей и при-

кладной физики, Института информационных 

технологий, математики и механики, факульте-

та социальных наук, Института филологии и 

журналистики, Института международных от-

ношений и мировой истории. Срок обучения по 

программе военной подготовки офицеров запа-

са 2.5 года. После прохождения теоретического 

курса обучения в военном учебном центре (по 

окончании 4-го курса) студенты в течение ме-

сяца проходят учебные сборы и итоговую атте-

стацию по военной подготовке в воинских ча-

стях. После успешного окончания университета 

выпускники, прошедшие программу военной 

подготовки, зачисляются в запас Вооруженных 

сил Российской Федерации с присвоением пер-

вого офицерского звания «лейтенант». 

На программы военной подготовки солдат 

запаса проводится набор студентов 2-го курса 

очной формы обучения всех специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, 

включенных в Квалификационные требования к 

военно-профессиональной подготовке. Срок 

обучения по программе военной подготовки 

солдат запаса 1.5 года. После прохождения тео-

ретического курса обучения в военном учебном 

центре (по окончании 3-го курса) студенты в 

течение месяца проходят учебные сборы и ито-

говую аттестацию по военной подготовке в во-

инских частях. После успешного окончания 

университета выпускники, прошедшие про-

грамму военной подготовки и успешно сдавшие 

итоговую аттестацию, зачисляются в запас Во-

оруженных сил Российской Федерации с при-

своением воинского звания «рядовой»
1
. 

Профессиональное становление человека 

начинается с выбора направления подготовки в 

вузе. Реформа системы военного образования 

предоставила возможность выпускникам сред-

ней школы выбора способа получения военного 

образования: военные вузы при Министерстве 

обороны РФ или военные учебные центры 

(ВУЦ) при гражданских вузах. Первые готовят 

кадровых офицеров для службы в Вооруженных 
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силах РФ, вторые предоставляют возможность 

получения наряду с гражданской специально-

стью военно-учетной специальности. Кроме 

этого выпускники ВУЦ получают возможность 

не проходить срочную службу в армии. 

Результаты исследования показали, что 

большинство студентов Университета Лобачев-

ского, обучающихся по программам подготовки 

офицеров запаса и солдат запаса, приняли осо-

знанное решение о поступлении в ВУЦ: 49% 

студентов – офицеров запаса и 46% студентов – 

солдат запаса сделали это еще учась в старших 

классах школы, а 37% студентов – офицеров 

запаса и 49% студентов – солдат запаса – при 

поступлении в университет. С большой долей 

уверенности можно утверждать, что выбор уни-

верситета как места обучения был связан с 

наличием в нем военного учебного центра. 

Мотивация получения военного образования 

одновременно с получением образования по 

гражданской специальности в университете вы-

явила существенные различия не только в осно-

ваниях выбора, но и в профессиональных стра-

тегиях студентов, обучающихся по программам 

подготовки офицеров запаса и солдат запаса 

(табл. 1). 

Ведущими мотивами поступления в военный 

учебный центр Университета Лобачевского у 

обеих групп студентов выступает возможность 

не проходить срочную службу в армии и воз-

можность параллельного обучения по двум 

специальностям (гражданской и военной). По-

ступление в ВУЦ у студентов – офицеров запа-

са не связано с профессиональным будущим. 

Они не стремятся служить в Вооруженных си-

лах РФ или других силовых структурах, трудо-
устройство в системе государственного управ-

ления для них малопривлекательно. Получен-

ные результаты свидетельствуют о том, что 

студенты – офицеры запаса востребованы на 

рынке труда по получаемым гражданским спе-

циальностям (IT, физика, радиофизика). Тем не 

менее они осознают, что наличие воинской спе-

циальности как дополнительной к гражданской 

расширяет их возможности трудоустройства. 

Несколько отличается структура мотивов у 

студентов, обучающихся по программе подго-

товки солдат запаса: 35% рассматривают воз-

можность трудоустройства в системе государ-

ственного управления; 35% считают, что полу-

чение воинской специальности как дополни-

тельной расширит их возможности при трудо-

устройстве; 31% не исключают трудоустрой-

ство в силовые структуры. Эти результаты 

вполне объяснимы: студенты – солдаты запаса, 

принимавшие участие в опросе, получают 

гражданские специальности на факультете эко-

номики и предпринимательства, юридическом 

факультете, факультете физической культуры и 

спорта, а рынок этих профессий не испытывает 

дефицита трудовых ресурсов. 

Таким образом, получение военного образо-

вания не рассматривается студентами в пер-

спективе военной карьеры, а скорее выступает 

дополнительным инструментом при трудо-

устройстве. 

От мотивации к получению военного обра-

зования зависит успеваемость студентов по 

учебным дисциплинам по гражданской специ-

альности и по учебным дисциплинам в ВУЦ, 

удовлетворенность учебным процессом и оцен-

ки условий образовательной деятельности. Бо-

лее высокая мотивация студентов – солдат за-

паса в получении военного образования отра-
жается и в их более высокой успеваемости как 

по гражданской специальности, так и по учеб-

Таблица 1 

Мотивация принятия решения о поступлении в ВУЦ, % 

Основания выбора Офицеры запаса Солдаты запаса 

Возможность не проходить срочную службу в армии  85 79 

Возможность параллельного обучения по двум специальностям 

(гражданской и военной)  
36 39 

Получить военную специальность как дополнительную  34 34 

Расширение возможности трудоустройства при получении  

воинской специальности как дополнительной  
24 35 

Возможность трудоустройства  

в системе государственного управления  
14 35 

Возможность военной карьеры  12 18 

Возможность трудоустройства в силовые структуры  9 31 

Востребованность военной специальности  8 11 

Престиж профессии военного  6 12 

Возможность в будущем работать с вооружением и военной техникой 5 11 

Продолжение семейной традиции (в семье были кадровые  

военнослужащие) 
3 4 

Высокий уровень заработной платы военнослужащих 3 6 

 



 

Я.В. Ушакова, И.В. Ситникова, Д.В. Зернов 

 

156 

ным дисциплинам в военном учебном центре 

(табл. 2). Среди них гораздо меньше тех, кто 

получает «удовлетворительные» оценки: 74% 

учатся без «троек» по гражданским дисципли-

нам и 76% – по военным дисциплинам. В отли-

чие от студентов – солдат запаса, количество 

студентов – офицеров запаса, успешно осваива-

ющих программы подготовки по гражданской 

специальности и по военной специальности, зна-

чительно меньше (60% и 54% соответственно). 

Удовлетворенность учебным процессом и 

качеством образования в университете, с одной 

стороны, во многом отражает степень реализа-

ции социальных ожиданий студента от учебно-

образовательной деятельности, а с другой – яв-

ляется важным компонентом и условием 

успешного освоения студентами будущей про-

фессии. Связь более высокой мотивации сту-

дентов – солдат запаса в получении военного 

образования прослеживается и в удовлетворен-

ности учебным процессом в ВУЦ и в более вы-

соких оценках условий образовательной дея-

тельности (табл. 3). 

Удовлетворѐнность учебным процессом во 

многом зависит от условий образовательной 

деятельности, осуществляемой в ВУЦ. Содер-

жание занятий, система преподавания и оцени-

вания, материально-техническая оснащѐнность 

учебного процесса, профессионализм профес-

сорско-преподавательского состава и многие 

другие факторы влияют на оценку студентами 

качества образовательного процесса (табл. 4). 

Студенты обеих программ подготовки высо-
ко оценивают профессионализм преподавателей 

военного учебного центра, а также взаимоот-

ношения с ними. Преподавательский состав 

ВУЦ имеет высокий уровень профессиональной 

подготовки и обладает навыками педагогиче-

ской коммуникации. Наибольшее количество 

«удовлетворительных» оценок студенты –

офицеры запаса поставили таким параметрам, как 

соответствие выделяемых часов значимости 

учебных дисциплин (24%), система оценивания 

знаний (23%), материально-техническая осна-

щенность учебного процесса (21%), расписание 

занятий (20%). Так же оценили студенты – сол-

даты запаса только два параметра: расписание 

занятий (23%) и материально-техническая 

оснащенность учебного процесса (19%). 

Негативных оценок («плохо» и «очень пло-

хо») в обеих группах студентов было мини-

мальное количество. Условия образовательной 

деятельности в военном учебном центре Уни-

верситета Лобачевского в целом удовлетворяют 

потребности студентов и соответствуют их 

представлениям. 

Разница в удовлетворѐнности обучением в 

военном учебном центре Университета Лоба-

чевского между студентами – офицерами запаса 

и студентами – солдатами запаса наблюдается и 

в возможностях рекомендации другим потенци-

альным претендентам поступить в ВУЦ. Так, 

98% студентов – солдат запаса в той или иной 

степени рекомендовали бы своим друзьям и 

знакомым обучение в ВУЦ. Среди студентов – 

офицеров запаса таких 89%, а 10% не будут ре-

комендовать обучение в военном учебном цен-

тре университета своему окружению. 
Уровень удовлетворѐнности студентов каче-

ством обучения отражается на уверенности в 

Таблица 2 

Успеваемость по учебным дисциплинам по основной специальности 

и по учебным дисциплинам в ВУЦ, % 

Успеваемость 
Офицеры запаса Солдаты запаса 

1* 2 1 2 

«Отлично» 9 10 10 8 

«Отлично» и «хорошо» 35 20 43 35 

«Хорошо» 16 24 21 33 

«Хорошо» и «удовлетворительно» 35 25 24 14 

«Удовлетворительно» 5 10 1 1 

Нет ответа — 10 1 10 

*1 – успеваемость по гражданской специальности;  2 – успеваемость по военной специальности. 

 

Таблица 3 

Удовлетворенность учебным процессом в ВУЦ, % 

Оценки Офицеры запаса Солдаты запаса 

Полностью удовлетворены 38 58 

Скорее удовлетворены 50 37 

Скорее не удовлетворены 9 3 

Полностью не удовлетворены 1 — 

Нет ответа 1 2 
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правильности выбранного места обучения и 

программ подготовки по гражданской и воен-

ной специальности. Большинство студентов 

ВУЦ Университета Лобачевского при гипоте-

тической возможности повторили бы свой вы-

бор университета, а также основной программы 

подготовки по гражданской специальности и 

программы военной подготовки в военном учеб-

ном центре (табл. 5). Пятая часть студентов – 

офицеров запаса выбрали бы другую программу 

подготовки по гражданской специальности с со-

хранением программы военной подготовки в 

ВУЦ. 

Всего 8% студентов – офицеров запаса и 7% 

студентов – солдат запаса выбрали бы другой 

вуз, но одним из критериев такого выбора было 

бы наличие в нѐм военного учебного центра. 
Полученные данные свидетельствуют о доста-

точно высокой степени удовлетворѐнности сту-

дентов обучением в ВУЦ. 

Обучение в военных учебных центрах фор-

мирует у студентов определѐнные навыки и ка-

чества, необходимые в профессиональной дея-

тельности военнослужащего (табл. 6). Стоит 

отметить, что такие качества, как патриотизм 

(86%) и верность воинскому долгу (85%), кото-

рыми должен обладать военнослужащий любо-

го звания, более всего развивает обучение в во-

енном учебном центре у студентов – солдат за-

паса (73% и 70% соответственно у студентов – 

офицеров запаса). 

Военное образование, полученное в ВУЦ, по 

мнению половины респондентов, развивает 

аналитическое мышление, однако треть студен-

тов – офицеров запаса (30%) и четвертая часть 
студентов – солдат запаса (24%) с этим не со-

Таблица 4 

Средние оценки условий образовательной деятельности в ВУЦ 

(по пятибалльной шкале) 

Параметры Офицеры запаса Солдаты запаса 

Профессионализм преподавателей 4.7 4.9 

Взаимоотношения с преподавателями 4.4 4.6 

Содержание занятий 4.4 4.5 

Материально-техническая оснащенность учебного процесса 4.1 4.2 

Система оценивания знаний 4.0 4.4 

Соответствие выделяемых часов значимости учебных дисциплин 4.0 4.3 

Расписание занятий 3.8 3.9 

 
Таблица 5 

Готовность повторного выбора места обучения и программ подготовки, % 

Параметры выбора Офицеры запаса Солдаты запаса 

Повторили бы выбор гражданской специальности  

и программу военной подготовки в ВУЦ Университета Лобачевского 
66 74 

Выбрали бы другую гражданскую специальность с сохранением  

программы военной подготовки в ВУЦ Университета Лобачевского 
21 13 

Поступили бы в другой вуз при наличии в нем ВУЦ 8 7 

Поступили бы в другой вуз независимо от наличия в нем ВУЦ 2 4 

Повторили бы выбор гражданской специальности  

без программы военной подготовки в ВУЦ Университета Лобачевского 
2 1 

Выбрали бы другую гражданскую специальность  

без программы военной подготовки в ВУЦ Университета Лобачевского 
0 0 

Поступили бы в военный университет/училище — 1 

 
Таблица 6 

Навыки и черты характера, которые помогает развить обучение 

в военном учебном центре (согласие с тезисами), % 

Навыки и качества Офицеры запаса Солдаты запаса 

Дисциплинированность 96 96 

Ответственность 92 96 

Командная работа 82 83 

Сила воли 73 76 

Патриотизм 73 86 

Верность воинскому долгу 70 85 

Лидерские качества 68 67 

Трудоспособность 59 73 

Аналитическое мышление 51 52 

Физическая подготовка 35 57 
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гласна. Что же касается физической подготовки, 

необходимой для военнослужащего, значитель-

ная часть студентов – офицеров запаса (45%) 

считают, что обучение в военном центре не 

способствует еѐ развитию (среди студентов – 

солдат запаса таких 23%). 

Полученные результаты позволяют сделать 

вывод, что в ВУЦ проводится эффективная ра-

бота по формированию у студентов военно-

профессиональных качеств. Успешная профес-

сиональная подготовка студентов напрямую 

связана с высоким уровнем их удовлетворѐнно-

сти выбранной программой обучения, а также 

учебным процессом. 

Выбор студентами университета образова-

тельной стратегии, которая включает подготов-

ку по гражданской специальности и получение 

военного образования, предполагает дальней-

шую реализацию в профессиональной деятель-

ности. 

Студенты военного учебного центра универ-

ситета по-разному оценивают значимость полу-

чаемого ими военного образования для их бу-

дущей профессиональной карьеры. Для боль-

шинства студентов, обучающихся по программе 

подготовки офицеров запаса (59%), получаемое 

в ВУЦ образование не представляется важным в 

профессиональном будущем, 22% ещѐ не опре-

делились – возможно, военное образование по-

надобится в построении профессиональной ка-

рьеры, а возможно, и нет. Вероятно, что не 

определившиеся со степенью важности военно-

го образования студенты ещѐ не до конца опре-

делились и со своей будущей профессией. 

Только для 17% студентов – офицеров запаса 

военное образование будет играть важную роль 

в профессиональном будущем. Диаметрально 

противоположные оценки наблюдаются у сту-

дентов, обучающихся по программе подготовки 

солдат запаса: большинство из них (47%) счи-

тают военное образование важным для их про-

фессионального будущего. Можно предполо-

жить, что их профессиональные стратегии свя-

заны со службой в армии или других силовых 

структурах. Однако треть студентов – солдат 

запаса (33%), как и большинство студентов – 

офицеров запаса, считают военное образование 

незначимым для своей будущей профессио-

нальной деятельности. 

Одной из важных задач исследования являл-

ся вопрос о дальнейших планах студентов сразу 

после окончания обучения в университете и 

связи полученного военного образования с бу-

дущей профессиональной деятельностью. Ни-

кто из студентов, обучающихся в ВУЦ, не пла-

нирует служить в Вооруженных силах РФ по 

контракту. Студенты – офицеры запаса придер-

живаются своей позиции выбора профессио-

нальной сферы без учета полученного военного 

образования: 45% планируют продолжить обу-

чение в магистратуре или аспирантуре, 41% 

планируют трудоустраиваться в сферах, не тре-

бующих военного образования. Несколько иная 

картина наблюдается у студентов – солдат запа-

са: пятая часть (21%) планируют работать в 

других силовых структурах, 27% хотят продол-

жить обучение, однако большая часть (35%) так 

же, как и студенты – офицеры запаса, не плани-

руют работать в сферах, связанных с получен-

ным военным образованием. 

Студенты военного учебного центра универ-

ситета рассматривают получение военного об-

разования как дополнительный ресурс при тру-

доустройстве. При этом трудоустройство в си-

ловые структуры и органы государственного 

управления и студентами – офицерами запаса, и 

солдатами запаса отмечены как второстепенная 

причина выбора получения военной специаль-

ности. Стремление значительной части студен-

тов – солдат запаса служить в силовых ведом-

ствах, кроме Министерства обороны к которым 

относятся МВД, ФСБ, МЧС и другие силовые 

структуры, возможно, объясняется уверенно-

стью в стабильной оплате труда и социальной 

защищенности молодого сотрудника. 

Социологическая анкета включала уточня-

ющий вопрос о возможном влиянии обучения в 

военном учебном центре на профессиональное 

будущее. С этой точки зрения, получение воен-

ного образования наибольшее влияние может 

оказать на профессиональную карьеру выпуск-

ников программы подготовки солдат запаса. 

Они предполагают, что наличие военного обра-

зования даст им дополнительные преференции 

при трудоустройстве в крупные престижные 

компании (32%) и в построении общественно-

политической карьеры (17%). Стоит отметить, 

что значительное количество студентов – офи-

церов запаса (41%) вообще не планируют свя-

зать свое профессиональное будущее с полу-

ченным военным образованием (среди студен-

тов – солдат запаса таких 28%). 

Студенты военного учебного центра как по-

тенциальные военнослужащие, проходящие на 

учебных занятиях тактико-специальную, воен-

но-специальную и военно-техническую подго-

товку, после окончания обучения в перспективе 

должны быть готовыми к выполнению боевых 

задач. Однако на практике не каждый студент 

готов выполнить реальные боевые задачи. Так, 

среди студентов – офицеров запаса только 8% 

готовы выполнить боевые задачи в любое время – 

и в мирное, и в военное, среди студентов –

солдат запаса таких в три раза больше – 24%. 
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Наибольшая часть студентов из обеих групп 

готовы выполнять боевые задачи только в воен-

ное время (42% офицеров запаса и 35% солдат 

запаса). Равное количество студентов – офице-

ров запаса (20%) и студентов – солдат запаса 

(20%) готовы выполнять боевые задачи только в 

мирное время – это, например, поддержание 

боевого потенциала, совершенствование боевой 

и мобилизационной готовности войск к отраже-

нию агрессии локального масштаба, обеспече-

ние готовности войск к осуществлению меро-

приятий мобилизационного и оперативного раз-

вертывания. Не готовы выполнять реальные бое-

вые задачи в любое время 29% студентов – офи-

церов запаса и 21% студентов – солдат запаса. 

После окончания обучения в военном учеб-

ном центре и по гражданской специальности в 

университете выпускники могут по желанию 

заключить контракт о прохождении военной 

службы в армии, в отличие от выпускников 

программ подготовки кадровых офицеров и 

курсантов военных вузов, которые после 

успешного окончания обучения обязаны не-

сколько лет отслужить в Вооружѐнных силах 

РФ. Важным аспектом исследования было рас-

смотрение отношения студентов – офицеров за-

паса и солдат запаса к службе в армии в целом и 

к службе по контракту в частности. Результаты 

исследования показали, что студенты – солдаты 

запаса более мотивированы к военной службе, в 

том числе и по контракту (табл. 7). Осознавая 

риски для жизни и здоровья (73%), тяжелые 

условия несения службы (56%), тем не менее 

половина из них оценивают такую перспективу 

как возможность отстоять свои нравственно-

патриотические ценности и отдать свой долг Ро-

дине. Немаловажное значение для них имеют и 

улучшение своего материального положения 

(51%), и повышение социального статуса (49%).  

Менее выраженная военно-профессиональная 

ориентация студентов – офицеров запаса про-

слеживается и в отношении нравственно-

патриотических ценностей, и в отношении офи-

церского долга. 

Несмотря на получение военного образова-

ния, только половина студентов – офицеров 

запаса согласны с тезисом, что срочная военная 

служба – конституционная обязанность гражда-

нина России (среди студентов – солдат запаса 

таких 70%). Вероятно, статью 59 Конституции 

Российской Федерации, где закреплено, что за-

щита Отечества является долгом и обязанно-

стью гражданина Российской Федерации, они 

представляют как-то иначе. Такая позиция явно 

противоречит стремлению молодых людей по-

лучить военное образование в гражданском ву-

зе, которое дает возможность не проходить 

срочную службу в армии. 

Только третья часть студентов, обучающих-

ся по программам военной подготовки офице-

ров запаса (33%) и солдат запаса (30%), вполне 

осознают возможность мобилизации в зону 

специальной военной операции, так как после 

окончания обучения в военном учебном центре 

и получения военного билета они зачисляются в 

запас Вооруженных сил РФ и являются мобили-

зационным резервом. 

 

Выводы 

 

Структура мотивации поступления в воен-
ный учебный центр Университета Лобачевского 

Таблица 7 

Отношение к тезисам, % 

Тезисы 
Офицеры запаса Солдаты запаса 

1* 2 1 2 

Служба в армии по контракту связана с высоким риском 

для здоровья и жизни 
69 14 73 11 

Служба в армии по контракту после получения военного 

образования в ВУЦ – это возможность реализовать свои 

знания и навыки 

59 16 65 11 

Срочная военная служба – конституционная обязанность 

гражданина России 
50 32 70 18 

Служба в армии по контракту связана с тяжѐлыми  

условиями несения службы 
47 13 56 16 

Служба в армии по контракту – это возможность улучшить 

материальное положение 
45 27 51 25 

Служба в армии по контракту – это возможность отдать 

свой долг Родине 
39 36 48 24 

Служба в армии по контракту – это возможность отстоять 

свои нравственно-патриотические ценности 
35 28 51 21 

Служба в армии по контракту – это возможность  

повышения своего социального статуса 
34 32 49 24 

Получение военного образования в ВУЦ – это реальная 

возможность мобилизации в зону СВО 
33 28 30 31 

* 1 – согласие с тезисами; 2 – несогласие с тезисами. 
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у студентов, обучающихся по программам под-
готовки офицеров запаса и солдат запаса, прак-
тически однородна. Основным мотивом по-
ступления является возможность не проходить 
срочную службу в армии, а также получение 
двух специальностей – гражданской и военной. 

Профессиональные стратегии студентов, 
обучающихся по программе подготовки офице-
ров запаса, не связаны с построением военной 
карьеры. После окончания обучения в универси-
тете часть из них планируют работать в сферах, 
не связанных с военной службой, а другая часть – 
продолжить обучение на другом уровне образо-
вания. Для их профессионального будущего во-
енное образование не имеет значения, однако 
воинское звание может помочь им при трудо-
устройстве в крупные престижные компании. 

Профессиональные стратегии студентов, 
обучающихся по программе подготовки солдат 
запаса, тоже не связаны с военной карьерой, 
однако военное образование расширяет их воз-
можности трудоустройства в органы государ-
ственного управления и силовые структуры. 
Несмотря на маловероятные перспективы воен-
ной карьеры, они имеют более высокие показа-
тели готовности и желания служить и выпол-
нять реальные боевые задачи, чем студенты – 
офицеры запаса. У них более развиты нрав-
ственно-патриотические качества. 

Низкий уровень мотивации военно-профес-
сиональной деятельности определяется внеш-
ними мотивами выбора обучения в военном 
учебном центре – возможностью не проходить 
срочную службу в армии, одновременного обу-
чения по гражданской и военной специальности 
в невоенном вузе, расширением возможности 
трудоустройства при получении воинской спе-
циальности. 

Проведѐнное исследование не исчерпывает 
всех факторов профессионального выбора и 
возможных траекторий профессионального раз-
вития студентов военного учебного центра. 
Дальнейшая работа может быть направлена на 
более глубокое и всестороннее изучение про-

цесса профессионального самоопределения сту-
дентов военных учебных центров, что позволит 
отслеживать состояние и динамику мотивацион-
ной структуры обучающихся, удовлетворенность 
качеством обучения, степень сформированности 
мотива военно-профессиональной деятельности 
и повысить эффективность образовательного 
процесса в военном учебном центре. 

 
Примечание 

 
1. Программы подготовки офицеров и солдат за-

паса. Военный учебный центр (unn.ru). 
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Цель данной статьи – на основе эпистемологических подходов и с применением концептуального и тер-

минологического анализа описать основные направления смены концептуально-терминологической пара-
дигмы в области изучения социального управления в КНР, проанализировать аргументацию для отбора но-
вых понятий и терминов, а также выявить реальные причины происходящих изменений. Автор установил, 
что основной задачей изменения понятийно-терминологического аппарата в указанной сфере стал поиск ре-
гион-специфичных форм социального управления путем пересмотра влияния западных концепций, а также 
через попытки совместить два разнонаправленных процесса в современной социально-политической системе 
КНР: централизации управления и повышения социального запроса на участие в нем. Выявлено, что на 
научный нарратив, касающийся социального управления, влияют три базовых фактора «внешней социально-
сти»: прагматизм, идеология и традиционализм, каждый из которых выполняет запрос различных типов элит: 
научной, политической и традиционалистски настроенной интеллектуальной элиты. 

 
Ключевые слова: социальное управление, Китай, китайская наука, китайская социология, концептуально-

терминологическая парадигма, прагматизм, идеология, традиционализм. 
 

Введение 

 
Социальное управление становится объек-

том китайской континентальной
1
 социологии 

еще в 1980-е, почти сразу после того, как Дэн 

Сяопин «разрешил» эту науку и вернул ее в 

число общественно важных. Однако наиболь-

ший интерес к социальному управлению появ-

ляется уже в XXI веке, когда проблема соотно-

шения управленческих полномочий двух акто-

ров, государства и общества, начинает расти. 

Этому способствуют урбанизация КНР, повы-

шение уровня образования, техническая и соци-

альная модернизация – все те факторы, что ве-

дут к запросу на социальное участие в управ-

ленческих процессах. В связи с этим во многих 

исследовательских материалах все чаще подни-

мается проблема необходимости формулирова-

ния концепции социального управления в Китае 

как процесса вовлечения граждан в управление 

обществом, диверсификации субъектов этого 

процесса и постепенного отказа от администра-

тивных способов управления в пользу коллек-

тивного и социально ориентированного приня-

тия решений. Однако одновременно с этим по-
литическая система после прихода к власти Си 

Цзиньпина начинает медленную, но ощутимую 

трансформацию в сторону усиления партийно-

государственного вмешательства во все сферы 

социальной жизни и укрепления роли Комму-

нистической партии Китая. Это оказывает вли-

яние и на социологический текст, в котором 

отражаются обе разнонаправленные тенденции. 

При этом продолжается идеологизация соци-

ально-политической и социокультурной жизни: 

партийно-государственная идеология сильнее 

проникает в научную среду, политические вы-

сказывания начинают определять терминологи-

ческий и понятийный аппарат. Цель данной 

статьи – описать основные направления смены 

концептуально-терминологической парадигмы 

в сфере изучения социального управления в 

описанных условиях, проанализировать базо-

вую аргументацию выбора новых понятий и 

терминов и выявить реальные причины проис-

ходящих изменений. 

 

Теоретико-методологические подходы 

 
Базой для исследования послужили эписте-

мологические подходы [1] западных и отече-
ственных исследователей: Д. Блура [2], Э. Гол-
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дмана [3], С. Фуллера [4], Н.Т. Абрамовой [5], 

И.Т. Касавина [6], В.А. Лекторского [7], М.А. Ро-

зова [8]. В этом ключе под социальным управ-

лением мы понимаем, вслед за Д.Х.С. Оли-

вейрой [9], новую область управленческих зна-

ний и практик, ключевыми аспектами которой 

являются социальное участие и коллективное 

принятие решений на основе принципов этики и 

солидарности, ориентированных на социальное 

как результат и как процесс. На основе указан-

ных выше подходов мы предприняли попытку 

проанализировать современные концепции со-

циального управления в КНР, разрабатываемые 

в рамках социологической науки под влиянием 

так называемой «внешней социальности зна-

ния» [6]. Факторный анализ позволил выявить 

факторы «внешней социальности» китайского 

регион-специфичного знания: прагматизм, 

идеологию и традиционализм (в связи с особен-

ностями социально-политического развития 

Китая совокупность этих факторов характерна 

лишь для континентального Китая, исключая 

территории Тайваня, Гонконга и Макао). Дан-

ные три фактора имеют непосредственное вли-

яние на сферу изучения социального управле-

ния. Прагматизм определяет необходимость 

научного решения реальных проблем в этой 

сфере, то есть отвечает интересам научной эли-

ты, нацеленной на достижение рациональных 

результатов исследовательской деятельности. 

Два других, идеология и традиционализм, 

направлены на удовлетворение запросов поли-

тической элиты и традиционалистски настроен-

ной интеллектуальной элиты. Первой необхо-

димо использовать научный текст для укрепле-

ния политического строя, второй – для культи-

вирования идеи китаецентричности, специфич-

ности китайской нации. Следует предположить, 

что именно эти три фактора определили реаль-

ные причины зафиксированной нами смены 

концептуально-терминологической парадигмы 

в XXI в. Проверке данной гипотезы способство-

вало применение терминологического и кон-

цептуального анализа. 

 

Результаты 

 

Одним из важнейших событий, повлиявших 

на сферу социологического изучения социаль-

ного управления, стало принятие в 2013 г. 3-м 

пленумом ЦК КПК XVIII созыва Постановле-

ния ЦК КПК по некоторым важным вопросам 

всестороннего углубления реформ. Этот доку-

мент ознаменовал запущенную «сверху» смену 

терминологической и понятийной парадигмы. 

На протяжении всего текста постановления уже 

устоявшийся термин «гуаньли» в значении 

«управление» употребляется не так часто, как 

«чжили» (в переведенных на английский язык 

китайских научных и идеологических текстах 

первому термину соответствовало английское 

«management», второму – «governance»; в рус-

скоязычном дискурсе разница осталась без за-

крепленных за терминами вариантов перевода). 

Еще важнее было то, что «шэхуэй гуаньли» 

(«social management») употребляется только 

один раз, в остальных пяти случаях его замени-

ли на «шэхуэй чжили» («social governance»). 

Кроме того, этому новому термину дали кон-

кретное и очень подробное пояснение: «соци-

альному управлению» требуется модернизация, 

которая будет достигнута, когда будут выпол-

нены следующие условия, которые мы можем 

разделить на четыре сферы. В идеологической 

сфере предписывается «придерживаться си-

стемного управления, укреплять партийное ру-

ководство, реализовывать ведущую роль прави-

тельства, поощрять и поддерживать всесторон-

нее социальное участие, наладить позитивное 

взаимодействие между процессами государ-

ственного управления, социальной саморегуля-

ции и самоуправления жителей». Правовая сфе-

ра регламентируется следующими требования-

ми к государству: «твердо придерживаться 

управления на основе закона, усилить гарантии 

обеспечения такого управления, разрешать со-

циальные противоречия путем внедрения пра-

вового мышления и юридических методов, по-

строенных на таком управлении». В политико-

экономической сфере требуется «твердо отста-

ивать комплексное управление, усиливать нрав-

ственность и дисциплину, регулировать соци-

альное поведение, уравновешивать интересы, 

координировать общественные отношения, раз-

решать социальные проблемы», а социально 

ориентированной – «придерживаться источника 

управления, бороться не только с симптомами, 

но и с первопричинами, сосредоточившись на 

последних, сделать базовым направлением се-

тевое управление и социальные услуги, укреп-

лять платформу для комплексного управления 

услугами на низовом уровне; своевременно реа-

гировать на требования людей во всех аспектах 

и на всех уровнях и координировать их интере-

сы» [10]. 

В последующих документах партии и прави-

тельства новая концепция продолжает подробно 

раскрываться. Так, в отчетах о работе прави-

тельства 2014, 2015 и 2016 г.  «шэхуэй чжили» 

упоминается как процесс, в рамках которого 

правительство активизирует преобразование 

своих функций, движется к децентрализации 

власти и привлекает большее количество соци-

альных субъектов к участию в социальном 
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управлении. В плане 10-й пятилетки (на 2016–

2020 гг.) было сформулировано шесть аспектов 

укрепления новой концепции социального 

управления «шэхуэй чжили»: 1) усиление и со-

вершенствование потенциала социального управ-

ления; 2) повышение уровня государственного 

управления; 3) расширение функций обществен-

ных услуг; 4) усиление роли общественных ор-

ганизаций; 5) улучшение механизмов обще-

ственного участия; 6) защита прав граждан [11]. 

После легитимизации нового терминологи-

ческого подхода на государственно-партийном 

уровне тема была передана для научной разра-

ботки. Вышло значительное количество статей 

и несколько крупных работ, в том числе «Соци-

альное управление и политический порядок в 

современном Китае» Фэн Шичжэна [12], «Об-

щественные организации и социальное управ-

ление» Ван Мина [13], «Социальное управление: 

новое мышление и новая практика» Чжан И [14], 

«Содействие модернизации государственного и 

социального управления» Юй Кэпина [15], «Го-

родское социальное управление» Ли Юмэй [16]. 

Большинство этих работ сосредоточилось на 

обосновании двух аспектов: роли государства и 

партии в социальном управлении и возможно-

стей расширения социального участия. В каче-

стве новых акторов социального управления 

наряду с правительством были названы еще два: 

бизнес и общество. Распределение полномочий 

между этими тремя акторами предполагает учет 

структуры социального управления, вычлене-

ние в ней уровней: вертикального типа (макро-, 

мезо- и микроуровней), горизонтального типа 

(политического, экономического, социального), 

этнического типа (этническое региональное 

управление, также обозначаемое как «местное 

самоуправление»). 

Верхние, политические уровни контролируют-

ся партией и правительством, ниже формируются 

сетевые структуры с акторами разной степени 

участия в управлении [17]. В качестве базовых 

неполитических акторов рассматриваются только 

легитимные организованные структуры: на сред-

нем уровне это, в частности, общественные орга-

низации [18] (со стороны социума) и торговые 

палаты (со стороны бизнеса), на низовом уровне – 

общественные комитеты, городские и сельские 

сообщества, советы улиц, микрорайонов. В рабо-

тах по социальному управлению появляются но-

вые концепции: «вернуть власть народу» 

(还权于民), «государственное управление, соци-

альное саморегулирование, самоуправление насе-

ления» (政府治理和社会自我调节、居民自治). 

Чжоу Сяохун в своей работе «Инновационные 

пути реформирования системы социального 

управления» указывает, что эти концепции реа-

лизуются сверху: правительство анализирует 

ситуацию и на системной основе принимает 

решение, какие именно полномочия в сфере 

социального управления ему следует передать 

другим акторам [19]. 

Несмотря на четко выстроенную иерархич-

ность участников процесса социального управ-

ления, во многих исследованиях указанная 

стратегия правительства обосновывается как 

«совместное управление» (合作治理), свойствен-

ное постиндустриальным обществам, где фор-

мируется достаточно высокий уровень социаль-

ного саморегулирования, об этом пишет, в 

частности, Чжан Канчжи в работе «Разработка 

концепции совместного управления в процессе 

постиндустриализации» [20] (сама концепция 

«совместного управления» разрабатывалась и 

ранее, например, в работе Юй Кэпина «Демо-

кратия и всѐ, что вокруг нее» [21]). Кроме того, 

нередко звучит концепция «надлежащего 

управления» (善治), в рамках которой утвержда-

ется, что на новом этапе социальное управление 

способно удовлетворять и координировать по-

требности и интересы всех участников обще-

ственных отношений. 

Более конкретно о сходствах и различиях 

«шэхуэй гуаньли» и «шэхуэй чжили» пишет 

Сунь Говэнь в работе «Переход от [концепции 

социального управления] “шэхуэй гуаньли” к 

“шэхуэй чжили”» [22]. Он утверждает, что у 

этих двух типов управления совпадают лишь 

цели (порядок, развитие, общественные интере-

сы), а по всем остальным параметрам концеп-

ция «шэхуэй чжили» находится на шаг впереди. 

Их конкретные различия он демонстрирует на 

основе в том числе анализа работы Гао Гунцзи-

на, сравнившего концепции «тунчжи»
2
 (кото-

рую Сунь Говэнь приравнивает к «гуаньли») и 

«чжили» [23]. Так, сравнивая субъектов управ-

ления, исследователь считает, что старая кон-

цепция исключает любых других участников, 

кроме правительства, тогда как новая преду-

сматривает их широкую диверсификацию и 

включает неправительственные организации, 

добровольные объединения, частные структу-

ры, различные объединения граждан. Кроме 

того, он считает, что в новой концепции нет 

упора на централизацию управления, в ней по-

является множество центров, акцент смещается 

на многообразие и децентрализацию. Источни-

ком права на управление в старой концепции он 

называет только полномочия, предоставленные 

конституционной системой, и нормативные 

правовые акты. В новой концепции большое 

значение приобретают источники не норматив-

но-правового характера: добровольное одобре-



 

Е.В. Кремнѐв 

 

164 

ние и консенсус участников. Среди базовых 

подходов к управлению в концепции «шэхуэй 

гуаньли» автор приводит принудительный, вер-

тикально-иерархичный, однонаправленный ха-

рактер, опору на механизмы государственного 

насилия, тогда как концепции «шэхуэй чжили» 

он приписывает непринудительный, мягкий 

характер, двунаправленное взаимодействие по 

вертикали и горизонтали и опору на доброволь-

ное сотрудничество и дух инициативы в дости-

жении совместных целей и удовлетворении ин-

тересов всех сторон. Наконец, он полагает, что 

в старой концепции государство и общество 

противопоставлены друг другу, что приводит к 

отсутствию рефлексии в управлении и чрезмер-

ной его рационализации. Новая концепция под-

разумевает сосуществование и взаимозависи-

мость государства и общества, высокую ре-

флексию и достаточный рационализм. 

Исходя из вышеизложенного, социологиче-

ское осмысление социального управления в 

концепции «шэхуэй чжили» предполагает су-

щественный шаг вперед во внедрении само-

управления, расширение акторов управленче-

ских отношений, методов управления. Однако 

анализ вышеуказанных работ вкупе с осмысле-

нием предыдущего опыта не дает возможности 

согласиться с интерпретацией двух концепций 

«социального управления» в большей части ки-

тайских работ исследуемого периода. 

Модель «шэхуэй гуаньли» нередко рассмат-

ривается как устаревшая, в связи с отсутствием 

в ее понятийном аппарате места для других ак-

торов управления или в связи с наличием в ней 

противопоставления власти и общества. Вместе 

с тем, как уже рассмотренные выше подходы к 

управленческим концепциям предыдущих эта-

пов в целом, так и ранние определения «шэхуэй 

гуаньли» не подтверждают такую интерпрета-

цию. Еще в 1991 г. «Большая китайская энцик-

лопедия» в разделе «Социология» приводит 

следующее определение социального управле-

ния: «в контексте рыночной экономики соци-

альное управление является деятельностью госу-

дарственных и общественных организаций по 

организации, координации, обслуживанию, 

контролю и управлению в отношении элемен-

тов социальной системы, различных сфер об-

щественной жизни и аспектов социального раз-

вития с целью содействия общественному раз-

витию» [24]. Из определения видно, что «соци-

альное управление» довольно давно рассматри-

вается как деятельность, включающая не только 

государственные органы в качестве актора 

управленческой деятельности. Этот же подход 

встречаем и в других работах по «шэхуэй гу-

аньли», например, в статье Тан Цзюня «Соци-

альное управление: фарватер или запруда», ко-

торый в качестве субъектов социального управ-

ления указывает правительство и организации 

граждан (民间组织) [25]. 

Другим недостатком «шэхуэй гуаньли» ча-

сто называли его строгую привязку к формаль-

ным, административным методам и источникам 

управления. Тем не менее еще в 2010 г. Инсти-

тут административного управления, созданный 

при Государственном совете КНР, учредил спе-

циальную исследовательскую группу по про-

блеме социального управления, одной из еѐ за-

дач было определить «социальное управление с 

китайской спецификой». По результатам рабо-

ты этой группы было представлено следующее 

определение: «Социальное управление – это 

деятельность партии и правительства, а также 

иных социальных субъектов по обслуживанию, 

координации, организации и контролю, осу-

ществляемая напрямую или опосредованно в 

отношении всех социальных сфер с опорой на 

законы, постановления, политический курс, мо-

раль, ценности и иные общественные нормы» 

[26]. Из определения видно, что в источники и 

способы управления включен весь спектр фор-

мальных и неформальных социальных практик. 

Кроме того, предполагается, что концепция 

«шэхуэй чжили» внедряет в процессы управле-

ния новые установки на служение людям, соци-

альную направленность. Вместе с тем «шэхуэй 

гуаньли» включала и эти аспекты: в работе «Об-

щие принципы структурной реформы системы 

социального управления: переход к новым фор-

мам» Хэ Цзэнкэ указывает, что принципы совре-

менного социального правления – это «ориентир 

на человека как основу всего» (以人为本), «рас-

ширение прав граждан» (公民增权), «взаимовы-

годное сотрудничество» (合作共贏), «приоритет 

равноправия» (公平权利优先), «служение 

[народу] и прокладывание пути [для него]» 

(服务引导) [27]. 

Наконец, «шэхуэй гуаньли» критиковалась 

за то, что в ней государство и общество пред-

ставляются как противопоставленные друг дру-

гу элементы системы социального управления. 

Однако еще в 1999 г. в работе Фэн Сяотяня, 

Чжан Сяошаня и Чжоу Цинпина «Введение в 

науку о социальном управлении» указывалось, 

что в социальном управлении все элементы со-

циальной системы рассматриваются как единое 

целое, нуждающееся в упорядочивании для 

полноценного функционирования [28]. 

Вместе с тем анализ использования понятий 

«шэхуэй гуаньли» и «шэхуэй чжили» дает воз-

можность выявить реальные причины смены 

концептуально-терминологической парадигмы. 
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Эти причины отвечают трем факторам, опреде-

ляющим регион-специфичную адаптацию ки-

тайской континентальной науки в целом: идео-

логии, традиционализму и прагматизму. 

Первая причина – идеологическая – опреде-

ляется сменой социально-политической ситуа-

ции в КНР: концепция «шэхуэй чжили», не-

смотря на ее интерпретацию в «либеральном 

ключе», напротив, была озвучена для продви-

жения идеи о верховенстве партии и государ-

ства в системе социального управления. С при-

ходом к власти Си Цзиньпина наметились тен-

денции к укреплению вертикали власти [29], 

среди основных причин которой озвучиваются 

борьба с оппозицией внутри КПК, продвижение 

серьезных экономических реформ, бескомпро-

миссность антикоррупционной борьбы и опасе-

ния китайских властей в связи с возможной де-

стабилизацией обстановки в стране [30]. Про-

цессы укрепления вертикали выразились, в 

частности, в последовательных мерах лоялиза-

ции региональных управленческих кадров [31], 

усиления регулирования некитайских религий 

[32] и стратегии их китаизации [33]. Не стала 

исключением и сфера управления в самом ши-

роком смысле. Несмотря на активное противо-

поставление двух терминов и придание новому 

– «шэхуэй чжили» – «недостающих» прежних 

качеств, активнее всего с новым термином про-

двигалась идея верховенства партии и прави-

тельства в рамках системы социального управ-

ления. Таким образом, научным и общественным 

кругам напомнили, что ведущие акторы управ-

ленческих процессов в стране намерены сохра-

нять свое главенствующее положение. 

Вторая причина – традиционалистски ори-

ентированная и вытекающая из первой – связа-

на с основаниями для выбора термина. Она ис-

ходит из его традиционалистски воспринимае-

мых параметров: для новых политических усло-

вий нужен был термин, не отягощенный конно-

тациями «западного» дискурса. Относительно 

«либеральный» этап Цзян Цзэминя и Ху Цзинь-

тао прочно связал термин «шэхуэй гуаньли» в 

общественном сознании и научном дискурсе с 

западными принципами менеджмента, предпо-

лагающими демократизацию политических, 

социальных, экономических и культурных про-

цессов. В связи с этим был подобран другой – 

«шэхуэй чжили». С точки зрения структуры 

терминов, в двух «управлениях» – «гуаньли» 

(管理) и «чжили» (治理) совпадает только вто-

рой компонент – «ли», записываемый знаком 

理. В «Большом китайско-русском словаре» под 

ред. проф. И.М. Ошанина приводятся следующие 
значения этого знака [34]. Глагольные: 1) упоря-

дочивать, приводить в порядок; поправлять, чи-

нить, ремонтировать; настраивать; регулиро-

вать, налаживать (инструмент); стричь; причѐ-

сывать (волосы); шлифовать (напр. самоцвет); 2) 

управлять (страной); ведать (делами); судить (о 

тяжбе); вести (напр. торг); распоряжаться (делом); 

решать (вопрос); 3) усваивать, овладевать; 

упражняться [в...]; вникать [в...]; понимать; учи-

тывать, считаться [с...]; обращать внимание 

[на...]; 4) убеждать, урезонивать; взывать к рас-

судку (кого-л); 5) считать правым, оправдывать; 

6) пользоваться благами хорошего управления; 

идти по пути законности и порядка; быть ре-

шѐнным (о тяжбе, вопросе); 7) считаться пра-

вым, быть оправданным. Предметные значения: 

1) высший принцип; справедливость; правиль-

ность, правота; правда, истина; основное поло-

жение; установленный порядок; норма (напр. 

поведения); 2) «ли», идея, закон, принцип; 3) 

резон, мотив; аргумент; аргументация, мотиви-

ровка; 4) разум, рассудок, интеллект; разумный, 

рациональный, логичный; разумно; 5) естество, 

сущность, природа (вещей); естественный. Как 

видим, его семантика напрямую связана с 

управлением и смежной с ними предметной или 

абстрактной деятельностью. 

Вместе с тем очевидна разница между двумя 

несовпадающими компонентами: «гуань» (管) и 

«чжи» (治). «Гуань» (管) в связанных с управле-

нием значениях определяется словарем следую-

щим образом. Глагольные значения: 1) управ-

лять, заведовать, руководить (чем-л.); иметь в 

подчинении; заниматься, ведать (чем-л.); 2) вме-

шиваться, интересоваться, касаться, затрагивать, 

заниматься, иметь отношение, быть связанным 

(с чем-л.); 3) обеспечивать (напр. питанием, жи-

льѐм); давать, снабжать, предоставлять; 4) га-

рантировать, обеспечивать; заверять, обязы-

ваться; 5) контролировать, ревизовать; надзи-

рать; ведать; 6) ограничивать, сдерживать, дер-

жать; 7) диал. стеречь, сторожить, караулить;    

8) дуть, продувать; играть [на духовом инстру-

менте]. Предметные значения: 1) труба, трубка; 

тюбик; трубчатый; 2) гуань (духовой музыкаль-

ный инструмент, род гобоя); дудка; духовые 

деревянные инструменты оркестра; 3) писчая 

кисть (также счѐтное слово кистей); 4) замок;   

5) [бамбуковая] трубка (употреблявшаяся в ка-

честве верительной бирки при отправке по-

слов); 6) основа, стержень, остов, хребет; мери-

ло. Наречные/модальные значения: 1) вне зави-

симости от..., не взирая на..., безразлично;         

2) пусть его; пускай! 3) наверняка; обязательно, 

непременно, точно. 

Что касается «чжи» (治), то его словарь 

определяет так. Глагольные значения: 1) дер-
жать в порядке; устанавливать порядок в (чем-л.); 

править; ведать, распоряжаться (кем-л., чем-л.); 
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2) выправлять, направлять; приводить в поря-

док; ремонтировать (помещение), упорядочи-

вать; 3) призывать к порядку; наказывать; обуз-

дывать, подавлять; усмирять; справляться с 

(кем-л., чем-л.); вводить в русло (вышедшие из 

берегов реки); 4) вести борьбу с (кем-л.); ис-

треблять; расправляться с (кем-л.); 5) врачевать, 

лечить, излечивать; 6) изучать, исследовать 

(что-л.); заниматься (чем-л.); 7) установить сто-

лицу в (каком-либо месте); 8) быть в должном 

порядке; пользоваться благами хорошего 

управления и порядка; 9) быть под управлени-

ем; управляться; 10) быть в силе; безраздельно 

господствовать; 11) равняться, сравниваться; 

соперничать, состязаться. Предметные значе-

ния: 1) управление, господство; режим; руковод-

ство, административная власть; 2) совершенное 

управление, порядок; 3) политическое мероприя-

тие; дела управления; 4) столица; администра-

тивный центр. 

Семиотико-грамматологический анализ вы-

являет явные различия в употреблении и вос-

приятии указанных знаков. «Гуань» (管), кроме 

политико-управленческого значения, имеет яв-

ную социокультурную семантическую окра-

шенность, которая реализуется в современной 

речи довольно часто. «Чжи» (治) практически 

полностью сосредоточен на политической теме, 

именно этот знак входит в современную лексе-

му «политика» (政治), а также в актуальные 

сегодня базовые политические концепции, 

например «править страной на основе закона» 

(依法治国). 

Этот же результат мы получаем и в резуль-

тате грамматолого-этимологического анализа. 

Предположительно, первоначальным значением 

знака «гуань» (管) было «трубка, дудочка», что 

подтверждается наличием в его структуре се-

мантического знака ⺮ «бамбук», а знак «官» со 

значением «чиновник» первоначально, скорее 

всего, служил фонетическим указателем. Что 

касается «чжи» (治), то его этимологическая 

эволюция выстраивается в изначально «управ-

ленческой» коннотации: от первоначального 

«вводить в русло вышедшие из берегов реки» (о 

чем свидетельствует семантический знак 氵 

«вода») к «подавлять, усмирять» и затем – 

«править, господствовать»
3
.  

Таким образом, терминологически замена 

«шэхуэй гуаньли» на «шэхуэй чжили», с точки 

зрения их традиционалистски оцениваемого 

содержания, тоже была обусловлена установкой 

на определение ведущей роли партии и прави-

тельства в вопросах социального управления, в 

том числе – в связи с поддержкой такой роли со 

стороны интеллектуальной элиты, культивиру-

ющей китайский этноцентризм как основу раз-

вития китайской цивилизации. 

Третья причина – прагматическая – связана 

с тем, что урбанизация и модернизация китай-

ского общества, как и в других странах, привела 

к запросу на социальное участие в управлении. 

Расширение форм участия – это серьезный вы-

зов для автократических систем, но игнориро-

вание проблемы может привести к социальному 

взрыву, в связи с чем провозглашение новой 

концепции социального управления с привле-

чением других акторов к процессам управления 

дало партии и правительству время на поиск 

подходящих моделей социального участия – не 

западного образца, но при этом способных удо-

влетворить новый тип граждан, не привержен-

ных ценностям традиционного отношения к 

власти, беспрекословного подчинения, без-

участного к социально-политическим процес-

сам. Основная задача, которую здесь видят для 

себя партия и правительство, – ограничить ука-

занное участие низовыми формами самоуправ-

ления, а также обеспечить дальнейший кон-

троль над социальными процессами. 

 

Заключение 

 

Таким образом, основной задачей трансфор-

мации понятийно-терминологического аппарата 

исследований социального управления стал по-

иск регион-специфичных форм социального 

управления через пересмотр влияния западных 

концепций и попыток совместить два разнона-

правленных процесса: централизации управле-

ния и социального запроса на участие в нем. 

Дальнейшая разработка проблемы влияния на 

научный процесс факторов «внешней социаль-

ности» – прагматизма, идеологии и традицио-

нализма – поможет выявлению моделей, по ко-

торым создается китайский социологический 

текст, вынужденный удовлетворять запрос госу-

дарственных и интеллектуальных элит. Следует 

предположить, что искомые модели позволяют 

создавать научный нарратив таким образом, 

чтобы прагматизм (решающий реальные задачи 

социального управления), идеология (служащая 

укреплению политического строя) и традицио-

нализм (обеспечивающий воспроизводство ки-

таецентричной модели знания) уравновешивали 

друг друга. Выявление влияния этих факторов 

на текст крайне необходимо для понимания, 

насколько каждое конкретное исследование 

несет в себе научное содержание, а насколько – 

следует заданным сверху концептуально-

терминологическим реформам. 
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Примечания 
 

1. То есть не включающей социологию так назы-
ваемых «неконтинентальных» территорий с иными 
политико-экономическими системами (Тайвань, 
Гонконг, Макао). 

2. Тунчжи (统治) – китайская управленческая кон-
цепция, дословный перевод термина – «господство, 
владычество». 

3. Характерно, что китайские работы, ориентиро-
ванные на идеологическое обоснование и популяри-
зацию концепции «шэхуэй чжили», используют тра-
диционалистски ориентированные, но сегодня счи-
тающиеся устаревшими этимологические подходы. 
Так, в описанной выше работе Сунь Говэня знак «гу-
ань» (管) интерпретируется как «чиновник с бамбу-
ковой палкой в руке», что отсылает к принудитель-
ному характеру управления по модели «шэхуэй гу-
аньли». Знак «чжи» (治), поскольку содержит семан-
тический компонент «вода», должен, по мнению 
Сунь Говэня, ориентировать на мягкое, стабильное, 
гармоничное, то есть подобное течению воды, 
управление по модели «шэхуэй чжили». 
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«SOCIAL GOVERNANCE» VS «SOCIAL MANAGEMENT»: 

A SHIFTING CONCEPTUAL AND TERMINOLOGICAL PARADIGM IN CHINESE CONTINENTAL 

SOCIOLOGY IN THE EARLY XXI CENTURY 

 

E.V. Kremnyov
 

 

Irkutsk State University 

Russian-Chinese Center for Interdisciplinary Research, Sociological Institute of FCTAS RAS 

 

The aim of this article is to describe the main directions of conceptual and terminological paradigm shift in the field 

of social management studies in China on the basis of epistemological approaches and using conceptual and 

terminological analysis, to analyze the reasoning for the selection of new concepts and terms, and to identify the real 

reasons for the changes taking place. The author has established that the main task of changing the conceptual and 

terminological apparatus in the mentioned sphere was to find region-specific forms of social governance by revising 

the influence of Western concepts, as well as through attempts to combine two multidirectional processes in the 

modern socio-political system of the PRC: centralization of governance and increasing social demand for participation 

in it. It is revealed that the scientific narrative concerning social governance is influenced by three basic factors of 

"external sociality": pragmatism, ideology and traditionalism, each of which fulfills the demand of different types of 

elites: scientific, political and traditionalist-minded intellectual elite. 
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В современных условиях развития различных технологий информационное пространство расширяется и 

получение информации происходит не только через печатные СМИ, радио, телевидение, но и Интернет. Рес-

публика Татарстан является полиэтничным регионом, где более половины населения составляют татары. В 

республике в разных сферах общества широко применяются два официальных языка (русский и татарский), в 

связи с чем наряду с русскоязычными функционируют и татароязычные СМИ, которыми активно пользуется 

татарская часть населения. Целесообразно изучить татароязычные СМИ на предмет освещения этноконфес-

сиональной тематики в этих изданиях. Нами проведен контент-анализ печатных СМИ и интернет-ресурсов. 

Представлены результаты анализа печатных СМИ, опубликованных за период с 1 сентября 2020 г. по 31 ав-

густа 2021 г. Ввиду ограниченного объема статьи результаты контент-анализа интернет-ресурсов не включе-

ны в данную публикацию. Для проведения контент-анализа нами были выделены 3 основные темы: язык, 

религия, межнациональные отношения, в рамках которых проанализированы 446 публикаций, относящихся к 

данным разделам. 
Каждый источник СМИ имеет свои особенности, концепцию и задачи. Печатные СМИ, в зависимости от 

издания (государственные или частные), могут отличаться представлениями той или иной информации. 
Нами подробно проанализирован каждый вид печатного источника. По результатам контент-анализа печат-
ных СМИ выявлено, что государственные печатные издания чаще освещают позитивные события народа и 
религиозные события, чем частные, которые, в свою очередь, в целях увеличения тиража могут предостав-
лять непроверенную информацию и чаще освещать события с негативной точки зрения, создавая обществен-
ный резонанс. Однако данная тенденция свойственна не только частным, но некоторым государственным 
изданиям, о которых подробнее пойдет речь. 

 
Ключевые слова: татароязычные СМИ, этнокультурные традиции, религия, этнос, нация, межнациональ-

ные отношения, языковая ситуация, трансляция традиций. 
 

Введение 

 

Информационное пространство современной 

жизни расширяется. Появляются новые спосо-

бы коммуникации и передачи информации. Ес-

ли молодое поколение идет в ногу со временем 

и использует новые технологии для получения 

информации, то старшее поколение не всегда 

успевает за новыми трендами и выбирает тра-

диционные способы получения информации. В 

настоящее время средства массовой информа-

ции для охвата всех слоев населения и расши-

рения аудитории, наряду с печатными, телеви-

зионными, радиотехнологиями, стремятся 

освещать свою деятельность и в сети Интернет. 

В Республике Татарстан, наряду с русским язы-

ком, вторым государственным языком является 

и татарский. Поэтому для татароязычной ауди-

тории представляется актуальным осуществле-

ние трансляции и на татарском языке как в пе-

чатных изданиях, так и в интернет-ресурсах.  

В зависимости от типа подачи материала, 

негативного или позитивного окраса сообщений 

СМИ могут влиять на формирование отноше-

ния общества к той или иной теме. Например, 

если журналисты делают акцент на межнацио-

нальных конфликтах, случаях ущемлений прав 

в преподавании родного языка в образователь-

ных учреждениях, религии в негативном ключе, 

соответственно, общество будет воспроизво-

дить такие же взгляды и в отношении данной 

категории населения, явления. Однако если 

СМИ будут транслировать позитивные явления 

межнациональных отношений, религиозных 

аспектов, соответственно, и общество будет 

более лояльно относиться к данным явлениям. 

Поэтому важнейшей функцией СМИ является 

публикация материалов, формирующих в обще-

стве позитивное отношение к межнациональ-

ным взаимодействиям, религии, сохранению и 

воспроизводству родных языков, не создавая 

социальной напряженности в обществе. Изуче-
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ние материалов СМИ дает возможность найти, 

зафиксировать и осмыслить разнообразные ин-

дикаторы данного явления. Однако изучение 

проблем трансляции языка, межнациональных 

отношений и вопросов религии на татароязыч-

ных интернет-ресурсах и СМИ сопряжено с ря-

дом методологических проблем, связанных, с 

одной стороны, с субъективным мнением авто-

ра, который в силу обстоятельств (уровень об-

разования, национальные и религиозные осо-

бенности, требования работодателя) может из-

ложить материал как в негативном, так и в по-

зитивном ключе; с другой – субъективное мне-

ние исследователя, который в зависимости от 

различных факторов (уровень знаний данной 

тематики, собственное отношение к данной 

проблеме, степень профессионализма) может 

одну и ту же информацию воспринимать по-

разному. Получение информации по данным 

проблемам крайне необходимо как научному 

сообществу, так и представителям данного эт-

носа, и обществу в целом. Это может быть ин-

тервью представителей данной группы, экспер-

тов, изучающих данное направление, аналити-

ческие статьи, репортажи и короткие сообще-

ния. Одним из способов получения информации 

по национальным и религиозным вопросам яв-

ляется изучение материалов СМИ, в частности 

печатных изданий. В связи с современными 

тенденциями цифровизации общества, когда 

большая часть населения перешла на электрон-

ные источники информации, немаловажно про-

вести исследование татароязычных интернет-

сайтов. Однако результаты анализа татароязыч-

ных интернет-ресурсов, ввиду ограниченного 

объема статьи, не включены, эти данные пред-

ставим в следующей статье. 

 

Методика исследования 

 
Исследование татароязычных печатных 

средств массовой информации и интернет-

ресурсов можно провести с помощью контент-

анализа. Контент-анализ позволяет перевести 

массовую текстовую информацию в количе-

ственные показатели. Для выявления смысло-

вых единиц нами были использованы понятия, 

выраженные в отдельных терминах, темы, вы-

раженные в частях текстов, статьях. Для осу-

ществления контент-анализа, за основу взяли 

принцип исследования эстонского социолога 

М. Лауристина, который отмечает, что это ме-

тод анализа количественно-качественного со-

держания массовой информации [1]. 

Для проведения нашего исследования сфор-

мулированы следующие основные задачи: 

1. Выделить основные этноконфессиональ-

ные темы, публикующиеся в татароязычных 

СМИ и интернет-ресурсах, и смысловое содер-

жание текста; 

2. Рассмотреть проблематику отражения 

действительности вышеуказанных тем (нега-

тивный / нейтральный / позитивный); 

3. Охарактеризовать жанр материала (сооб-

щение, интервью, репортаж, аналитическая ста-

тья, документальный материал). 

Для сужения поля исследования выделены    

3 основные темы, которые нашли отражение в 

публикациях татароязычных СМИ и интернет-

ресурсах, касающиеся татарского народа: меж-

национальные отношения (межэтническое со-

гласие, взаимодействие, межгрупповые кон-

фликты), язык (татарский язык, проблемы и 

успехи преподавания родного языка в образова-

тельных учреждениях, употребление родного 

языка), религия (проблемы мусульман, события, 

связанные с религиозными деятелями, постанов-

ка и решение религиозных вопросов, религиозная 

идентичность). Тематическая классификация 

публикаций позволила выявить разницу между 

содержанием различных источников СМИ. 

Немаловажным является выделение текстов 

по объему и жанру публикации, что помогает 

выявить значение той или иной темы в рамках 

определенного источника. Концепция каждого 

СМИ представляет собой выделение опреде-

ленных тем, которые публикуются в более рас-

ширенных статьях, репортажах, интервью.  

По данным Роскомнадзора, на начало 2021 г. 

в Татарстане зарегистрировано 786 средств мас-

совой информации, редакции которых распола-

гаются на территории республики. Среди них 

печатных СМИ – 448 (в том числе: 269 газет, 

169 журналов, 10 иных СМИ); электронных 

СМИ – 153 (65 телеканалов/телепрограмм,           

88 радиоканалов/радиопрограмм), 7 информаци-

онных агентств, 178 электронных периодиче-

ских изданий. В 2022 г. по сравнению с 2021 г. 

количество СМИ в Татарстане снизилось на      

61 единицу. Уменьшение произошло в основ-

ном за счет сокращения количества печатных 

СМИ, несмотря на то, что количество электрон-

ных телеканалов/телепрограмм и электронных 

периодических изданий незначительно увели-

чилось. 

Сотрудниками Центра исламоведческих ис-

следований АН РТ был проведен контент-

анализ татароязычных печатных СМИ и интер-

нет-ресурсов, опубликованных за 1 год в период 

с 1 сентября 2020 г. по 31 августа 2021 г. 

В процедуру проведения контент-анализа 

входит выполнение нескольких условий: 
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1. Объективность анализа, которая дополня-

ется тем, что характеристики определяются од-

нозначно без двояких смыслов [2, c. 16];  

2. Систематичность анализа объекта исследо-

вания, которая достигается выбором нескольких 

источников из разных видов СМИ (частные и 

государственные, печатные и интернет-издания); 

3. Репрезентативность, которая отражает 

структурные свойства совокупности на основа-

нии анализа полученных материалов. При про-

ведении данного исследования использовалась 

сплошная выборка – просмотрены все публика-

ции выбранных печатных СМИ и интернет-

сайтов за 1 год – с 1 сентября 2020 года по        

31 августа 2021 года, среди которых приняты к 

анализу статьи, касающиеся этноконфессио-

нальной тематики (языковые вопросы, религи-

озные, межнациональные отношения); 

4. Количественный анализ, который способ-

ствует подсчету частотности употребления в 

тексте тех или иных элементов, выведению кор-

реляционных коэффициентов, процентных и 

удельных соотношений различных характеристик 

текста, что проверяется разработанным для этих 

целей языком математики. Все полученные ре-

зультаты зафиксированы нами в таблицах Exel. 

Далее данные таблицы перенесены в статистиче-

скую программу IBM SPSS Statistics 25 для про-

ведения дальнейшей обработки результатов.  

 

Описание результатов анализа 

 татароязычных печатных СМИ 

 
Для проведения контент-анализа были вы-

браны наиболее тиражируемые, по данным, 

предоставленным «Татмедиа», печатные СМИ 

на татарском языке. Подробнее в таблице 1. 

Для анализа взяли как частные, так и госу-

дарственные печатные издания. Нами выдвину-

та гипотеза, что частные издания более свобод-

ны в изложении материала, не ограничиваются 
в выражениях, в связи с чем в таких изданиях 

поднимаются острые темы, вызывающие обще-

ственный резонанс. Государственные издания, 

напротив, склонны не к обсуждению, а озна-

комлению с информацией, без эмоциональной 

окраски, с нейтральным, чаще с позитивным 

содержанием. Анализ полученных результатов 

покажет подтверждение или опровержение по-

ставленной гипотезы. 

Среди перечисленных в табл. 1 периодиче-

ских изданий «Ирек мәйданы» («Площадь сво-

боды»), «Акчарлак» («Чайка»), «Безнең гәҗит» 

(«Наша газета»), «Юлдаш» («Попутчик») явля-

ются частными печатными СМИ. Остальные 

(«Ватаным Татарстан» («Моя родина Татар-

стан»), «Сөембикә» («Сююмбике»), «Мәгариф» 

(«Образование»), «Татарстан яшьләре» («Моло-

дежь Татарстана»), «Шәһри Казан» («Город Ка-

зань»), «Мәдәни җомга» («Культурная пятни-

ца»)) – государственными изданиями. 

Всего за период с 1 сентября 2020 г. по 31 ав-

густа 2021 г. было проанализировано 446 пуб-

ликаций печатных изданий, касающихся этно-

конфессиональной тематики. Из них больше 

всего публикации из газет «Шәһри Казан» 

(«Город Казань») (101 публ. – 22.6% от общего 

количества проанализированных печатных пуб-

ликаций), «Акчарлак» («Чайка») (71 публ. – 

15.9%), «Ватаным Татарстан» («Моя родина 

Татарстан») (61 публ. – 13.6%). Наименьшее ко-

личество публикаций, принятых к анализу, было 

в таких печатных изданиях как «Сөембикә» 

(«Сююмбике») (4 публ. – 0.9%), «Юлдаш» («По-

путчик»)  (9 публ. – 2%), «Безнең гәҗит» («Наша 

газета») (28 публ. – 6.3%). 

 

Результаты контент-анализа  

татароязычных печатных СМИ 

 

При анализе вышеперечисленных источни-

ков были взяты этноконфессиональные публи-

кации, касающиеся языковых, религиозных или 

межнациональных отношений. Некоторые пуб-
ликации имели отношение одновременно к не-

скольким рассматриваемым нами проблемам. 

Таблица 1 

Аудитория периодических изданий Республики Татарстан 

№ Периодические издания 

Республики Татарстан 

Аудитория 

ресурсов 

Тираж 

за 1 полугодие 2021 г. 

1 «Ирек мәйданы» («Площадь свободы») – 35 414 

2 «Акчарлак» («Чайка») – 26 636 

3 «Ватаным Татарстан» («Моя родина Татарстан») – 16 004 

4 «Безнең гәҗит»  («Наша газета») – 9 213 

5 «Сөембикә» («Сююмбике») 52 000 7 041 

6 «Мәгариф («Образование») – 6 245 

7 «Татарстан яшьләре («Молодежь Татарстана») – 5 195 

8 «Шәһри Казан («Город Казань») 89 000 3 014 

9 «Мәдәни җомга («Культурная пятница») – 2 200 

10 «Юлдаш («Попутчик») – 1 289 

 



 

Г.И. Галиева 

 

172 

Из 446 проанализированных публикаций менее 

половины затрагивали языковой вопрос (38.9%), 

около трети касались тематики межнациональных 

отношений (31.8%) и религии (29.3%). 

Как правило, в зависимости от концепции 

того или иного СМИ одни темы поднимаются 

чаще, другие могут совсем не рассматриваться 

или находить отражение в меньшей степени. 

Так, например, языковой вопрос больше нашел 

отражение в таких печатных СМИ, как «Шәһри 

Казан» («Город Казань») (37.1%), «Мәгариф» 

(«Образование») (11.7%), чуть реже в «Акчар-

лак» («Чайка»), «Ирек мәйданы» («Площадь 

свободы»), «Мәдәни Җомга» («Культурная пят-

ница») (по 8.5%). Около половины публикаций 

по религиозным вопросам публиковались 

газетой «Акчарлак» («Чайка») (43.8%), значи-

тельно меньше религия представлена в газетах 

«Шәһри Казан» («Город Казань») (13.1%), «Та-

тарстан яшьләре» («Молодежь Татарстана») 

(10.6%). Около трети публикаций по тематике 

межнациональных отношений были представле-

ны в газете «Акчарлак» («Чайка») (28.2%), чуть 

меньше в «Шәһри Казан» («Город Казань») 

(21.3%), в 2 раза меньше в «Мәдәни Җомга» 

(«Культурная пятница») (13.2%) (см. табл. 2). 

Каждый источник СМИ имеет свои особен-

ности, концепцию и задачи. Печатные СМИ, 

как мы указали выше, в отличие от издания – 

государственное или частное, тоже могут отли-

чаться. Проанализируем подробнее каждый вид 

печатного источника: какие тематики более ак-

туальны для отдельно взятого источника, в ка-

ком ключе публикаций больше, публикуются ли 

статьи о татарах, мусульманах не только Рес-

публики Татарстан, но и из других регионов 

России и мира в целом. Рассмотрим, с каким 

посылом опубликованы данные статьи – поло-

жительный / нейтральный / негативный. 

Печатные средства массовой информации 

можно разделить на государственные и частные 

издания. Все государственные издания объеди-

нены в акционерное общество «Татмедиа», ко-

торое является крупнейшим региональным ме-

диа холдингом в России. Государственные пе-

чатные издания регулярно получают дотацион-

ные средства из республиканского бюджета, 

частные издания такого источника доходов не 

имеют [3, c. 228]. У большинства государствен-

ных изданий часть тиража обеспечивается за 

счет административных ресурсов, а частным 

изданиям для привлечения подписчиков прихо-

дится находить новые формы и приемы работы 

с аудиторией. Несмотря на то, что акционерное 

общество «Татмедиа» является одним из клю-

чевых звеньев развития национального инфор-

мационного поля в Республике Татарстан, в си-

стеме татароязычных СМИ в последние годы 

большую активность проявляют частные изда-

ния. В отличие от других типов изданий, их ти-

ражи неизменно растут [4, c. 11]. Если сегодня 

одна из ведущих татароязычных газет респуб-

лики «Ватаным Татарстан» («Моя родина Та-

тарстан») распространяется тиражом около       

15 тыс. экземпляров, то частная общественно-

политическая газета «Ирек мәйданы» («Пло-

щадь свободы») выпускается тиражом 45 тыс. 

экземпляров. Ежегодно от 17 до 30 тыс. человек 

подписываются на такие газеты частных вла-

дельцев, как «Акчарлак» («Чайка»), «Безнең 

гәҗит» («Наша газета»), «Юлдаш» («Попут-

чик»). Таким образом, частные издания разви-

ваются более динамично. С целью заинтересо-

вать аудиторию в частных изданиях, с одной 

стороны, применяются такие приемы, как яр-

кая картинка, интересные рубрики, полезная 

информация, с другой – могут встречаться и 

публикации по принципу «желтой» прессы – 

громкие заголовки, непроверенная, недосто-

верная информация, создание резонанса в об-

ществе. Рассмотрим подробнее анализ публи-

каций данных изданий. 

Таблица 2 

Соотношение тематики публикаций в татароязычных печатных СМИ, % 

Название СМИ 

Тематика публикаций 

Языковой вопрос Религия 
Межнациональные 

отношения 

«Ирек мәйданы» («Площадь свободы») 8.5 8.1 9.2 

«Юлдаш» («Попутчик»)  5.6  

«Сөембикә» («Сююмбике») 1.4 0.6  

«Ватаным Татарстан» («Моя родина Татарстан») 16 5.6 10.3 

«Шәһри Казан» («Город Казань») 37.1 13.1 21.3 

«Мәгариф» («Образование») 11.7 6.3 10.3 

«Акчарлак» («Чайка») 8.5 43.8 28.2 

«Безнең гәҗит»  («Наша газета») 1.4 4.4 3.4 

«Мәдәни җомга» («Культурная пятница») 8.5 1.9 13.2 

«Татарстан яшьләре» («Молодежь Татарстана») 6.9 10.6 4.1 

Итого  100 100 100 
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Частные печатные издания 

Всего проанализировано 151 статья частных 

газет, из них большинство публикаций относит-

ся к газете «Акчарлак» («Чайка») (71), чуть 

меньше «Ирек мәйданы» («Площадь свободы») 

(43), «Безнең гәҗит» («Наша газета») (28), и 

наименьшее – газете «Юлдаш» («Попутчик») 

(9). Публикационная активность газет по этно-

конфессиональным тематикам (языковые, меж-

национальные отношения и религиозные во-

просы) в основном приходится на период с де-

кабря 2020 по апрель 2021 года, а в некоторых 

изданиях прирост активности наблюдается и в 

мае-июне 2021 года («Ирек мәйданы» («Пло-

щадь свободы»), «Безнең гәҗит» («Наша газе-

та»)). После июльского затишья – в этот период 

в частных изданиях не было ни одной публика-

ции этноконфессиональной тематики, за ис-

ключением газеты «Акчарлак» («Чайка»), в ав-

густе 2021 г. публикационная активность и в 

других частных газетах вновь набрала обороты и 

практически достигла весенних значений (7 публ. 

в «Ирек мәйданы» («Площадь свободы»), 3 публ. 

в «Безнең гәҗит») (см. табл. 3).  

Наиболее обсуждаемыми темами этнокон-

фессиональной тематики в частных печатных 

изданиях в целом стала тема религии (61.9%), 

чуть реже межнациональные отношения (40.8%), 
и в 3 раза меньше религии – вопросы языка 

(18.4%) (см. табл. 4).  

Однако, если смотреть каждую газету в от-

дельности, заметен определенный перекос по 

тематике публикации. В газете «Акчарлак» 

(«Чайка») предпочтение дается темам религиоз-

ных вопросов – около половины публикаций на 

данную тему (43.8%). В газете «Ирек мәйданы» 

(«Площадь свободы») практически в равных до-

лях распределены все три этноконфессиональные 

тематики – межнациональные отношения (9.2%), 

языковой вопрос (8.5%), религия (8.1%). Газета 

«Безнең гәҗит» («Наша газета»), избегая публи-

каций о языковых вопросах (1.4%), чаще отдает 

предпочтение вопросам религии (4.4%) и межна-

циональным отношениям (3.4%) (см. табл. 4). 

В частных изданиях около половины публи-

каций этноконфессиональной тематики соста-

вили статьи среднего размера – 601–1000 слов 

(43%). Четверть проанализированных публика-

ций достаточного больших объемов – более 

1000 слов (26.5%), и практически такое же ко-

личество небольших статей (21.2%). Статьи в 

виде коротких сообщений (до 200 слов), в кото-

рых затрагивались этноконфессиональные те-

мы, составили 9.3%. 

У газеты «Акчарлак» («Чайка») разные по 

объему публикации этноконфессиональной те-

матики: до 200 слов (64.3%), 201–600 слов 

(46.8%), 601–1000 слов (70.8%). Среди других 
газет есть определенные отличия. В газете 

«Ирек мәйданы» («Площадь свободы») преоб-

Таблица 3 

Количество проанализированных статей частных периодических изданий по месяцам 

Месяц и год 
Акчарлак 

(«Чайка») 

Безнең гәҗит 

(«Наша газета») 

Ирек мәйданы 

(«Площадь 

свободы») 

Юлдаш 

(«Попут-

чик») 

Сентябрь 2020 г. 5 2 2 1 

Октябрь 2020 г. 4 1 3 1 

Ноябрь 2020 г. 5 2 3 0 

Декабрь 2020 г. 6 1 3 1 

Январь 2021 г. 6 2 4 2 

Февраль 2021 г. 8 4 3 2 

Март 2021 г. 8 2 1 1 

Апрель 2021 г. 9 2 9 1 

Май 2021 г. 4 5 5 0 

Июнь 2021 г. 5 4 2 0 

Июль 2021 г. 6 0 1 0 

Август 2021 г. 5 3 7 0 

Итого за год 71 28 43 9 

 
Таблица 4 

Соотношение тематики публикаций в частных печатных изданиях,  % 

Название периодического издания 

Тематика публикаций 

Языковой  

вопрос 
Религия 

Межнациональные 

отношения 

Ирек мәйданы («Площадь свобо-

ды») 

8.5 8.1 9.2 

Юлдаш («Попутчик»)  5.6  

Акчарлак («Чайка») 8.5 43.8 28.2 

Безнең гәҗит («Наша газета») 1.4 4.4 3.4 

Итого 18.4 61.9 40.8 
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ладают большие статьи этноконфессиональной 

тематики, объемом более 1000 слов (65%), в 

газете «Безнең гәҗит» («Наша газета») публи-

куются практически в равной степени статьи 

разных объемов данной тематики. Это говорит 

о том, что, в зависимости от издания, одни дают 

предпочтение этноконфессиональной тематике, 

выделяя большие площади для публикации, 

другие в равных долях представляют вниманию 

читателей как публикации с этноконфессио-

нальной тематикой, так и иных направлений.  

По жанру публикаций более половины ста-

тей в частных газетах – это интервью, беседы с 

экспертами, выдающимися личностями татар-

ского народа (55.6%), остальную часть состав-

ляют сообщения (19.2%), репортажи (14.6%), 

аналитические статьи (9.9%). Документальные 

материалы в частных изданиях практически не 

публикуются (0.7%). Есть газеты, которые 

предпочитают освещать этноконфессиональные 

темы в коротких сообщениях («Акчарлак» 

(«Чайка») 58.6%), другие наиболее развернуто в 

аналитических статьях («Безнең гәҗит» («Наша 

газета») 66.7%), раскрывая подробные детали в 

репортажах («Безнең гәҗит» («Наша газета») 

36.4%, «Ирек мәйданы» («Площадь свободы») 

27.3%) или, напротив, взяв интервью у знамени-

тых личностей, экспертов, представителей татар-

ского народа («Акчарлак» («Чайка») 58.3%, 

«Ирек мәйданы» («Площадь свободы») 35.7%). 

В зависимости от концепции издания одни 

предпочитают не касаться этноконфессиональ-

ной тематики, а если и упоминают, то в не-

больших сообщениях, а другие, напротив, под-

нимая данные темы, рассматривают их наибо-

лее широко, предоставляя читателям более глу-

бокий взгляд. 

Более половины публикаций этноконфесси-

ональной тематики в частных печатных издани-

ях в нейтральном ключе (61.9%), четверть – 
негативном (25.9%), и лишь десятая часть из 

всех этноконфессиональных публикаций – по-

ложительном (12.2%). Наша гипотеза о том, что 

частные издания для увеличения аудитории и 

тиража готовы применять различные приемы, в 

том числе и публикации наиболее резонансных, 

острых тем для обсуждения, подтвердилась. 

Рассмотрим поподробнее каждое частное изда-

ние, в которых освещались негативные/положи-

тельные публикации: около половины положи-

тельных и столько же нейтральной окраски ста-

тей освещались газетой «Акчарлак» («Чайка»), 

около четверти публикаций с таким же настро-

ением наблюдается в газетах «Ирек мәйданы» 

(«Площадь свободы»), «Безнең гәҗит» («Наша 

газета»). Среди негативно окрашенных этно-

конфессиональных публикаций в лидерах газета 

«Ирек мәйданы» («Площадь свободы»). Можно 

сделать вывод, что среди приемов для увеличе-

ния тиража газета «Ирек мәйданы» («Площадь 

свободы») выбрала тактику привлечения чита-

телей с помощью представления негативных 

тем для обсуждения (см. табл. 5).  

В частных печатных изданиях преобладают 

нейтральные публикации на тему межнацио-

нальных отношений (13.9%). Практически такое 

же количество и негативных публикаций дан-

ной тематики (13.2%), в большинстве которых 

освещены татаро-башкирские отношения в 

преддверии Всероссийской переписи населения 

(см. табл. 6).  

Более трети проанализированных публика-

ций частных газет упоминают татар Татарстана 

(36.4%), в 2 раза реже – татар других регионов 

России (14.6%). В 45.7% публикаций этнокон-

фессиональной тематики о татарах не упомина-

ется. Среди публикаций, упоминающих татар 

Татарстана, в лидерах газеты «Акчарлак» 

(«Чайка») (47.3%) и «Ирек мәйданы» («Пло-

щадь свободы») (34.5%). Проблемы и бытие 

татар, проживающих в других регионах России, 

чаще представлены в газете «Ирек мәйданы» 
(«Площадь свободы») (54.5%), чуть меньше в 

газете «Безнең гәҗит» («Наша газета») (31.8%). 

Таблица 5 

«Настроение» статьи в частных печатных изданиях, % 

 Положительное Нейтральное Негативное 

«Ирек мәйданы» («Площадь свободы») 27.8 22.6 43.6 

«Акчарлак» («Чайка») 44.4 54.8 28.2 

«Безнең гәҗит» («Наша газета») 22.2 14 28.2 

«Юлдаш» («Попутчик») 5.6 8.6  

 
Таблица 6 

Соотношение «настроения» статьи с тематикой публикаций в частных печатных изданиях, % 

 Языковые  

вопросы 

Религиозные  

вопросы 

Межнациональные  

отношения 

Положительные 5.3 6 2 

Нейтральные 10.6 4 13.9 

Негативные 13.2 40.4 13.2 
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Небольшая часть публикаций, в которых упо-

минаются татары из других стран, встречается в 

газетах «Акчарлак» («Чайка») и «Безнең гәҗит» 

(«Наша газета») (по 40%). Таким образом, 

большинство публикаций, в которых упомина-

ются татары, – это наши соотечественники по 

региону и стране (см. табл. 7). 

Среди небольшого количества публикаций с 

упоминанием мусульман около трети составля-

ют статьи о мусульманах Татарстана, и по не-

сколько процентов публикаций о мусульманах 

России и других стран (3.3% и 1.3% соответ-

ственно). В более чем половине статей о му-

сульманах не говорится (67.6%). Около полови-

ны публикаций, в которых упоминаются мусуль-

мане Татарстана, напечатаны в газете «Безнең 

гәҗит» («Наша газета») (47.6%), треть публика-

ций – в «Ирек мәйданы» («Площадь свободы») 

(31%), десятая доля в «Юлдаш» («Попутчик») 

(14.3%). О мусульманах России и в мире пред-

ставлено наименьшее количество статей, дроб-

ление которого на отдельные печатные СМИ 

является нецелесообразным (см. табл. 8).  

В частных газетах чаще представлены нега-

тивные публикации, связанные с межгруппо-

выми конфликтами и культурными кризисами 

народа (50.4%). Положительно настроенные 
статьи, связанные с культурными, социально-

экономическими достижениями народа, в част-

ных печатных изданиях встречаются реже 

(31.4%). Большинство негативных тем, касаю-

щихся межгрупповых конфликтов и социально-

экономических, культурных проблем татарско-

го народа, как и было представлено ранее при 

анализе «настроения» публикаций, опубликова-

ны на страницах газеты «Ирек мәйданы» 

(«Площадь свободы») (5 и 20 публикаций со-

ответственно). На втором месте по освещению 

вышеуказанных негативных тем является пе-

чатное издание «Безнең гәҗит» («Наша газе-

та») (3 и 16). Стоит подчеркнуть, что статей, 

касающихся межгрупповых конфликтов, в 5–6 

раз меньше, чем публикаций о социальных, 

экономических и культурных проблемах, кри-

зисах (см. табл. 9).  

Среди СМИ, которые печатают позитивные 

темы, связанные с социальными, экономически-

ми, культурными достижениями татарского 

народа, в лидерах тоже газета «Ирек мәйданы» 

(«Площадь свободы») (16), чуть меньше публи-

каций у газет «Акчарлак» («Чайка») (10) и «Без-

нең гәҗит» («Наша газета») (9). «Ирек мәйданы» 

(«Площадь свободы») является общественно-

политической, культурно-развлекательной газе-

той, с этим и связано частое отражение полити-

чески окрашенных публикаций как в позитив-
ном, так и в негативном ключе. Тематика 

остальных газет направлена на отражение куль-

Таблица 7 
Распределение публикаций, упоминающих татар в частных газетах, % 

Издание 
Татары  

в Татарстане 
Татары  

в России 
Татары  
в мире 

Татары  
не упоминаются 

«Ирек мәйданы» («Площадь свободы») 34.5 54.5 20 21.3 

«Акчарлак» («Чайка») 47.3 13.7 40 65.6 

«Безнең гәҗит» («Наша газета») 16.4 31.8 40  

«Юлдаш» («Попутчик») 1.8   13.1 

 
Таблица 8 

Распределение публикаций, упоминающих мусульман в частных газетах, % 

Издание 
Мусульмане  
в Татарстане 

Мусульмане  
в России 

Мусульмане  
в мире 

Мусульмане  
не упоминаются 

«Ирек мәйданы» («Площадь свободы») 31 20  64.4 

«Акчарлак» («Чайка») 7.1 20  26.7 

«Безнең гәҗит» («Наша газета») 47.6 60 50  

«Юлдаш» («Попутчик») 14.3  50 8.9 

 
Таблица 9 

Представление частными печатными изданиями тем о межгрупповых конфликтах,  
кризисах и достижениях татарского народа 

Тема 

«Ирек  
мәйданы» 
(«Площадь 
свободы») 

«Акчарлак» 
(«Чайка») 

«Безнең 
гәҗит» 
(«Наша  
газета») 

«Юлдаш» 
(«Попутчик») 

Речь о межгрупповых конфликтах 5 2 3  

Социальные, экономические, культурные про-
блемы, кризисы, неудачи 

20 13 16 2 

Социальные, экономические, культурные дости-
жения 

16 10 9 1 
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турной жизни населения и позиционируется 

национальными изданиями. 
Таким образом, частные печатные издания 

представляют собой газеты, нацеленные на уве-
личение аудитории и тиража любыми способа-
ми. Наиболее ярким примером является газета 
«Ирек мәйданы» («Площадь свободы»), в кото-
рой преобладающее большинство публикаций 
этноконфессиональной тематики освещается с 
негативной стороны, тем самым создавая резо-
нанс в обществе. Газета «Акчарлак» («Чайка») 
оправдывает свое название как одного из веду-
щих национальных изданий – за представлен-
ный период наблюдений показала наиболее вы-
сокую публикационную активность статей эт-
ноконфессиональной тематики. Издание 
«Безнең гәҗит» («Наша газета»), несмотря на 
то, что отличается критическим взглядом на 
текущие проблемы вокруг татарского народа и 
сохранения татарской культуры, отличилась 
наиболее частым упоминанием мусульман Та-
тарстана, чем другие печатные издания. Газета 
«Юлдаш» («Попутчик») со своими малочислен-
ными публикациями этноконфессиональной 
тематики (за весь период наблюдений всего 
лишь 9 статей), все касающиеся вопросов рели-
гии, особых отличительных признаков не пока-
зала. «Юлдаш» («Попутчик») – издание, кото-
рое перепечатывает публикации других печат-
ных изданий, чаще районных («Кызыл таң», 
«Өмет», «Ислам нуры» и др.), а также переводы 
с русского языка публикаций из Интернета без 
какой-либо ссылки на первоисточник. 

 
Государственные печатные издания 

За весь период наблюдений проанализиро-

вано 296 публикаций государственных печат-

ных изданий с этноконфессиональным содер-

жанием, из них большинство публикаций отно-

сится к газете «Шәһри Казан» («Город Казань») 

(101), в 2 раза меньше «Ватаным Татарстан» 

(«Моя родина Татарстан») (61), чуть меньше 

«Мәгариф» («Образование») (49), «Мәдәни 

җомга» («Культурная пятница») (47), «Татар-

стан яшьләре» («Молодежь Татарстана») (39), и 

наименьшее количество публикаций в журнале 

«Сөембикә» («Сююмбике») (4). Публикационная 

активность государственных печатных изданий 

по этноконфессиональным тематикам приходит-

ся на сентябрь 2020 – апрель 2021 гг. Наивысший 

пик активности – апрель 2021 г. В данный месяц 

практически все печатные издания показали свой 

максимум публикационной активности: «Мәдәни 

җомга» («Культурная пятница») – 11 публ., «Та-

тарстан яшьләре» («Молодежь Татарстана») – 9, 

Мәгариф («Образование») – 8, «Ватаным Татар-

стан» («Моя родина Татарстан») – 8, «Шәһри Ка-

зан» («Город Казань») – 5 (см. табл. 10).  

Наиболее обсуждаемым среди трех основных 

этноконфессиональных тем в государственных 

печатных изданиях стал языковой вопрос 

(81.6%), более трети публикаций касались меж-

национальных отношений (59.2%) и на послед-

нем месте освещение вопросов религии (38.1%). 

Однако, если смотреть по отдельным газе-

там, в частности, по тематике публикаций, за-

метен определенный перекос. Например, в пе-

чатных изданиях «Шәһри Казан» («Город Ка-

зань»), «Ватаным Татарстан» («Моя родина Та-

тарстан»), «Мәгариф» («Образование»), как и во 

всех государственных публикациях в целом, 

предпочтение отдается теме языкового вопроса 

(37.1%, 16% и 11.7% соответственно). В газете 

Таблица 10 
Количество проанализированных статей периодических изданий по месяцам 

Месяц и год 

«
М

әд
ән

и
 җ

о
м

га
»
 

 (
«

К
у

л
ь
ту

р
н

ая
  

п
я
тн

и
ц

а»
) 

«
Т

ат
ар

ст
ан

 я
ш

ь
л
әр

е»
 

(«
М

о
л
о

д
еж

ь
  

Т
ат

ар
ст

ан
а»

) 

«
С

ө
ем

б
и

к
ә»

 
(«

С
ю

ю
м

б
и

к
е»

) 
 

«
М

әг
ар

и
ф

»
 

(«
О

б
р

аз
о

в
ан

и
е»

) 

«
Ш

әһ
р

и
 К

аз
ан

»
 

(«
Г

о
р
о

д
 К

аз
ан

ь»
) 

«
В

ат
ан

ы
м

 Т
ат

ар
ст

ан
»

 

(«
М

о
я
 р

о
д

и
н

а 
 

Т
ат

ар
ст

ан
»

) 

Сентябрь 2020 г. 4 2 1 2 8 8 

Октябрь 2020 г. 3 3 1 1 7 2 

Ноябрь 2020 г. 5 2 0 3 9 4 

Декабрь 2020 г. 4 1 0 2 11 6 

Январь 2021 г. 1 4 0 3 7 3 

Февраль 2021 г. 3 4 0 3 10 6 

Март 2021 г. 1 2 0 3 6 8 

Апрель 2021 г. 11 9 1 8 5 8 

Май 2021 г. 3 3 0 5 9 0 

Июнь 2021 г. 2 3 0 3 8 5 

Июль 2021 г. 4 4 0 6 12 4 

Август 2021 г. 3 2 1 9 9 7 

Итого за год 44 39 4 47 101 61 
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«Татарстан яшьләре» («Молодежь Татарстана») 

– религиозным вопросам (10.6%), а в «Мәдәни 

җомга» («Культурная пятница») – межнацио-

нальным отношениям (13.2%) (см. табл. 11).  

Более трети публикаций этноконфессиональ-

ной тематики в государственных изданиях – это 

небольшие статьи объемом 200–600 слов 

(37.8%). Четверть проанализированных публи-

каций среднего размера – 601–1000 слов 

(25.4%), и практически поровну – короткие со-

общения размером 0–200 слов 19.1%, большие 

статьи объемом более 1000 слов 17.7%. Если 

смотреть по отдельным газетам, можно увидеть, 

что одни газеты отдают предпочтение неболь-

шим заметкам и публикациям («Шәһри Казан» 

(«Город Казань») 54.61%, «Мәгариф» 

(«Образование») 28.1%), другие, напротив, эт-

ноконфессиональную тематику представляют в 

более расширенном формате («Мәдәни җомга» 

(«Культурная пятница») 50.9%, «Ватаным Та-

тарстан» («Моя родина Татарстан») 31.6%, «Та-

тарстан яшьләре» («Молодежь Татарстана») 

19.7%, «Сөембикә» («Сююмбике») 7.5%).  

По жанру публикаций более трети статей эт-

ноконфессиональной тематики в государствен-

ных газетах – небольшие заметки, новости, в 

формате сообщений (36.8%). Около трети пуб-

ликаций – аналитические статьи (28.4%), 

остальную часть составляют репортажи (21.7%) 

и интервью (12.7%). Документальные материа-

лы в государственных изданиях представлены в 

малом количестве (0.3%). 

В зависимости от самого издания, есть газе-

ты, которые дают предпочтение коротким со-

общениям («Мәгариф» («Образование») 27.3%), 

другие, напротив, этноконфессиональную 

тематику представляют наиболее развернуто в 

репортажах («Шәһри Казан» («Город Казань») 

64.6%), аналитических статьях («Мәдәни җом-

га» («Культурная пятница») 44.7%, «Татарстан 

яшьләре» («Молодежь Татарстана») 38.8%), в 

интервью со знаменитыми личностями, пред-

ставителями татарского народа, экспертов («Ва-

таным Татарстан» («Моя родина Татарстан») 

47.4%, «Сөембикә» («Сююмбике») 7.9%). Та-

ким образом, в большинстве государственных 

изданий публикации этноконфессиональной 

тематики обсуждаются наиболее широко и 

представляют читателям глубокий взгляд на 

данные темы. Однако в связи с концепцией того 

или иного издания некоторые из них предпочи-

тают не касаться этноконфессиональной тема-

тики, а если и упоминают, то в небольших за-

метках. 

Около половины публикаций в государ-

ственных печатных изданиях – положительные 

(42.5%), чуть меньше – нейтральные (36.5%), и 

каждая пятая из всех этноконфессиональных 

публикаций – негативная (20.7%). Наша гипоте-

за о том, что государственные издания чаще 

освещают позитивно-нейтральную ситуацию 

этноконфессиональных отношений, подтверди-

лась. Однако есть несколько газет, у которых 

наблюдается преобладание негативных публи-

каций, – это «Ватаным Татарстан» («Моя роди-

на Татарстан») 33.9%, «Мәдәни җомга» («Куль-

турная пятница») 25.8%, «Татарстан яшьләре» 

(«Молодежь Татарстана») 22.6%. В положи-

тельном ключе представляет этноконфессио-

нальную ситуацию журнал «Мәгариф» 

(«Образование») 24.4%, в нейтральном – 

«Шәһри Казан» («Город Казань») 56.9% и 

«Сөембикә» («Сююмбике») 1.8%. Можно сде-

лать вывод, что такие приемы для привлечения 

аудитории, как негативный контент, применяет-

ся и в государственных изданиях «Ватаным Та-

тарстан» («Моя родина Татарстан»), «Мәдәни 

җомга» («Культурная пятница»), «Татарстан 

яшьләре» («Молодежь Татарстана»). 

В государственных печатных изданиях тата-

ры России и других стран мира упоминаются в 

несколько раз чаще, чем в частных (татары Рос-

сии – 29.8% в государственных изданиях и 

14.6% – в частных изданиях; татары мира – 

9.4% и 3.3% соответственно). Упоминание та-

тар Татарстана выше и в частных изданиях 

(41.1% и 36.4% соответственно). Это говорит о 

том, что в государственных изданиях уделяется 

большое внимание освещению тем, касающихся 

татар, не только живущих в Республике Татар-

стан, но и других регионах России, а также 

представителей татарского этноса из других 

Таблица 11 

Соотношение тематики публикаций в государственных печатных изданиях, % 

Название периодического издания 

Тематика публикаций 

Языковой 

вопрос 
Религия 

Межнациональные 

отношения 

«Сөембикә” («Сююмбике») 1.4 0.6  

«Ватаным Татарстан» («Моя родина Татарстан») 16 5.6 10.3 

«Шәһри Казан» («Город Казань») 37.1 13.1 21.3 

«Мәгариф» («Образование») 11.7 6.3 10.3 

«Мәдәни җомга» («Культурная пятница») 8.5 1.9 13.2 

«Татарстан яшьләре» («Молодежь Татарстана») 6.9 10.6 4.1 

Итого  81.6 38.1 59.2 
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стран. Среди публикаций, упоминающих татар 

Татарстана, в лидерах газета «Шәһри Казан» 

(«Город Казань») (44.7%) и журнал «Мәгариф» 

(«Образование») (24.4%). Жизнь и культурные 

особенности татар, проживающих в других ре-

гионах России, чаще представлены в газетах 

«Мәдәни җомга» («Культурная пятница») 

(36%), в 2 раза меньше в «Татарстан яшьләре» 

(«Молодежь Татарстана») (18%). Небольшая 

часть публикаций, в которых упоминаются та-

тары из других стран, встречается в газетах 

«Ватаным Татарстан» («Моя родина Татар-

стан») (42.9%) и «Шәһри Казан» («Город Ка-

зань») (35.7 %) (см. табл. 12).  

В публикациях государственных печатных 

изданий мусульмане упоминаются реже, чем в 

частных. Чаще всего говорится о мусульманах 

Татарстана – 16.7%, реже о мусульманах России 

– 3% и мусульманах из других стран – 1.7%. В 

большей части публикаций не говорится о му-

сульманах 78.6%. Чаще всего мусульмане Та-

тарстана упоминаются в газетах «Шәһри Казан» 

(«Город Казань») 40%, «Татарстан яшьләре» 

(«Молодежь Татарстана») 32%. О мусульманах 

России чаще говорится в газете «Шәһри Казан» 

(«Город Казань») и журнале «Мәгариф» 

(«Образование») (по 33.3%), мусульманах из 

других стран больше пишет газета «Ватаным 

Татарстан» («Моя родина Татарстан») 60%     

(см. табл. 13).  

Как и было представлено ранее, государ-

ственные печатные издания чаще освещают по-

ложительный опыт о татарах. Если сравнивать с 

частными СМИ, то государственные издания в 
1.7 раза меньше печатают статьи о 

межгрупповых конфликтах, культурных про-

блемах и кризисах и в 1.3 раза больше – о соци-

альных, экономических и культурных достиже-

ниях народа.  

Однако на общем фоне преобладания поло-

жительных публикаций о культурных достиже-

ниях народа и среди государственных изданий 

есть газеты, освещающие негативные моменты. 

Например, в газетах «Татарстан яшьләре» 

(«Молодежь Татарстана») и «Ватаным Татар-

стан» («Моя родина Татарстан») преобладают 

публикации о межгрупповых конфликтах, соци-

альных и культурных кризисах (по 23 публика-

ции), чем о социальных, экономических и куль-

турных достижениях народа (14 и 20 публика-

ций соответственно). В журнале «Сөембикә» 

(«Сююмбике») в равной степени публикации, 

отражающие и кризис народа, и культурные 

достижения (по 2 публикации по каждому 

направлению). В остальных печатных изданиях 

преобладают публикации о положительном 

опыте развития, достижениях татарского наро-

да: «Шәһри Казан» («Город Казань») (36 пуб-

ликаций), «Мәгариф» («Образование») (29), 

«Мәдәни җомга» («Культурная пятница») (24) 

(см. табл. 14).  

Таким образом, государственные печатные 

издания представляют собой газеты, журналы, 

чаще публикующие позитивные этноконфесси-

ональные статьи, положительный опыт татар-

ского народа в развитии культуры, экономики и 

социальных отношений. Религиозных вопросов 

государственные издания касаются реже част-

ных. В то же время государственные СМИ ак-
тивно выступают за сохранение и развитие род-

Таблица 12 
Распределение публикаций, упоминающих татар в государственных печатных изданиях, % 

Издание 
Татары  

в Татарстане 
Татары  

в России 
Татары  
в мире 

Татары  
не упоминаются 

«Сөембикә» («Сююмбике») 0.8   5.9 

«Ватаным Татарстан» («Моя родина Татарстан») 21.1 21.3 42.9 11.8 

«Шәһри Казан» («Город Казань») 44.7 19.1 35.7 50 

«Мәгариф» («Образование») 24.4 5.6 10.7 32.4 

«Мәдәни җомга («Культурная пятница») 4.1 36 10.7  

«Татарстан яшьләре» («Молодежь Татарстана») 4.9 18   

 
Таблица 13 

Распределение публикаций, упоминающих мусульман в государственных газетах (в %) 

Издание 
Мусульмане  
в Татарстане 

Мусульмане 
 в России 

Мусульмане 
 в мире 

Мусульмане  
не упоминаются 

«Сөембикә» («Сююмбике»)    2.3 

«Ватаным Татарстан»  
(«Моя родина Татарстан») 

14  60 28.7 

«Шәһри Казан» («Город Казань») 40 33.3 20 45.6 

«Мәгариф» («Образование») 10 33.3 20 23.4 

«Мәдәни җомга» («Культурная пятница») 4 22.2   

«Татарстан яшьләре»   
(«Молодежь Татарстана») 

32 11.2   
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ного языка, в связи с чем публикации о языко-

вом вопросе преобладают над статьями о рели-

гиозных и межнациональных отношениях. Од-

нако, несмотря на преобладание позитивно 

настроенных публикаций, и среди государ-

ственных изданий выделились несколько газет, 

использующих приемы освещения негативных, 

резонансных событий, привлекая внимание для 

увеличения аудитории («Ватаным Татарстан» 

(«Моя родина Татарстан»), «Шәһри Казан» 

(«Город Казань»)), благодаря чему и тираж 

данных изданий высокий (см. табл. 1). 
Таким образом, частные печатные издания 

представляют собой газеты, нацеленные на уве-
личение аудитории и тиража любыми способа-
ми. Наиболее ярким примером является газета 
«Ирек мәйданы» («Площадь свободы»), в кото-
рой публикации чаще освещены с негативной 
стороны. Газета «Акчарлак» («Чайка») показала 
наиболее высокую публикационную активность 
статей этноконфессиональной тематики. Изда-
ние «Безнең гәҗит» («Наша газета»), несмотря 
на то, что выделяется критическим взглядом на 
текущие проблемы вокруг татарского народа и 
сохранения татарской культуры, отличилось 
наиболее частым упоминанием мусульман Та-
тарстана, чем другие печатные издания. Газета 
«Юлдаш» («Попутчик») со своими малочислен-
ными публикациями этноконфессиональной 
тематики (за весь период наблюдений всего 
лишь 9 статей) особых отличительных особен-
ностей не показала.  

Наша гипотеза о том, что публикационная 

активность в государственных СМИ в положи-

тельном ракурсе будет преобладать, подтверди-
лась. Однако и среди государственных печатных 

изданий определилась ниша, аналогичная част-

ным изданиям. Например, газеты «Ватаным Та-

тарстан» («Моя родина Татарстан») и «Татарстан 
яшьләре» («Молодежь Татарстана»), наряду с по-
зитивными достижениями татарского народа, в 

равном количестве, а в некоторых вопросах и ча-

ще освещали негативные моменты, связанные с 

межгрупповыми конфликтами, социально-эконо-

мическими, культурными кризисами народа. 

Трансляция этноконфессиональных тради-

ций в татароязычных СМИ активно ведется, что 

наблюдается как в государственных, так и в 

частных печатных изданиях. Современные се-

мьи в настоящее время чаще нуклеарные, где 

связь между поколениями слабая и трансляции 

традиций из поколения в поколение практиче-

ски не происходит. Единственная надежда оста-

ется на внешние агенты социализации, в том 

числе и средства массовой информации, кото-

рые формируют общественное сознание. Для 

повышения этноконфессионального сознания 

народа необходимо чаще знакомить население с 

этнокультурными традициями, обрядами, обы-

чаями, чтобы представители той или иной этни-

ческой общности гордились своими традиция-

ми, сохраняли и стремились выполнять. 
 

Исследование проведено в рамках государственной 

программы «Сохранение, изучение и развитие государ-

ственных языков Республики Татарстан и других язы-

ков в Республике Татарстан на 2014–2022 годы» подпро-

граммы 7.2. «Социолингвистический мониторинг этно-

языковой ситуации в Республике Татарстан». Исследова-

ние проводилось под руководством и непосредственным 

участием автора данной статьи, а также сотрудниками 

Центра исламоведческих исследований Д.Р. Гильмутдино-

ва, И.А. Мухаметзарипова, М.Р. Гибадуллиной. 
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Речь о межгрупповых конфликтах  12 2 2   

Социальные, экономические, куль-
турные проблемы, кризисы, неудачи 

2 11 16 1 20 23 

Социальные, экономические, куль-
турные достижения 

2 20 36 29 24 14 
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BROADCASTING OF ETHNO-CONFESSIONAL TRADITIONS IN THE 

TATAR-LANGUAGE MEDIA: CONTENT ANALYSIS OF PRINT PUBLICATIONS 

 

G.I. Galieva 

 

Center for Islamic Studies  of Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, Kazan, 

 the Republic of Tatarstan, the Russian Federation 

 

In modern conditions of development of various technologies, the information space is expanding and receipt of in-

formation occurs through not only print media, radio, television, and the Internet. The Republic of Tatarstan is a multi-

ethnic region, where more than half of the population are Tatars. In the Republic in different areas of society are widely 

used two official languages (Russian and Tatar), in connection with which, along with Russian, and operate tatar lan-

guage media, which actively uses the Tatar population. It is advisable to examine tatar language media on the subject of 

lighting ethno-religious issues in its publications. To do this, we conducted a content analysis of the print media and 

Internet resources. This article presents the results of an analysis of the print media, published for the period from 1 

September 2020 to 31 August 2021. Because of the limited volume of the article, the results of the content analysis of 

the Internet resources are not included in this publication. To conduct a content analysis of us were identified three 

main themes: language, religion, ethnic relations, in which were analyzed 446 publications related to these topics. 

Every source of media has its own characteristics, the concept and objectives. Print media, depending on the edition 

(public or private) may differ with the views of certain information. We analyzed every printed source. According to 

the results of the content analysis of print media revealed that state Newspapers often highlight the positive develop-

ments of the people and religious events than individuals who, in turn, in order to increase the circulation can not pro-

vide reliable information and often cover events from a negative point of view, creating a public outcry. However, this 

trend is characteristic not only of private, but also of some state-owned publications, which are describing in more de-

tail in this article. 

 

Keywords: Tatar language media, ethno-cultural traditions, religion, ethnos, nation, interethnic relations, language 

situation, broadcasting of traditions. 
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Представлены результаты социологического исследования поколенческих различий основных социаль-

ных групп в современной средней школе (школьников, учителей, родителей школьников). Поколение опре-
деляется как социальная группа, объединенная сходными ценностями и поведенческими паттернами, сфор-
мировавшимися на основе переживания общих значимых социальных событий в сходном возрасте. Школь-
ники отнесены к одному поколению, противопоставленному «старшим» поколениям. Различия между поко-
лениями оцениваются по следующим параметрам: иерархия ценностей, субъектность, включенность в про-
цесс цифровизации. Исследование основано на количественных (данные Всемирного исследования ценно-
стей) и качественных (серия полустандартизированных интервью с сотрудниками школ Нижнего Новгорода) 
данных. Количественные данные использованы для выявления различий между поколениями, качественные – 
для содержательной их интерпретации в контексте внутришкольных конфликтов. Выявлены универсальные 
ценности (место в иерархии ценностей всех рассмотренных поколений сходно), а также специфические (ме-
сто в иерархии ценностей статистически значимо различается). В качестве значимого различия, которое мо-
жет осложнять взаимодействие, выделены также меньшая степень субъектности и включенности в процесс 
цифровизации старших поколений. 

 
Ключевые слова: конфликты в школе, социальное взаимодействие в школе, социальное время, поколение, 

ценностные различия. 
 

Введение 

 
Поколенческие различия и противоречия 

привлекают внимание не только исследователей, 

но и общественность. Увеличение средней про-

должительности жизни и трудовой деятельности, 

высокий темп социальных изменений, кризисные 

явления в современном обществе актуализируют 

проблему ценностного консенсуса. Переосмыс-

ление соотношений образовательной и воспита-

тельной функций средней школы, выразившееся 

в том числе в появлении курсов «Разговоры о 

важном», «Основы религиозных культур и свет-

ской этики», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», тоже отражает зна-

чимость этой проблемы. В данном исследовании 

основные социальные группы, взаимодействую-

щие в современной средней школе (школьники, 

учителя, родители школьников), рассматривают-

ся в контексте изменения ценностей, различий и 

противоречий, которые могут осложнять взаи-

модействие и взаимопонимание. 

При изучении временных характеристик со-
циальных групп и ценностей используются раз-

ные термины: социальное время, жизненный 

путь, возраст, поколение. 

Самым широким по смыслу из перечислен-

ных терминов является «социальное время». Он 

отражает самые разнообразные социальные яв-

ления, связанные с восприятием времени и пе-

реживанием процессов. Основополагающей 

работой в исследовании социального времени 

можно назвать статью Р.К. Мертона и П.А. Со-

рокина «Социальное время: опыт методологи-

ческого и функционального анализа», опубли-

кованную в 1937 г., в которой они обосновыва-

ют необходимость введения термина «социаль-

ное время» (отличающегося от астрономическо-

го времени), описывают некоторые характери-

стики (качественная дифференциация, преры-

вистость) [1]. «Социальное время отражает из-

менения, движение социальных феноменов в 

терминах других социальных феноменов, при-

нятых за референтные точки» [1, c. 113]. 

В социологических исследованиях термин 

«социальное время» используется для обозна-

чения пространственно-временно й локализации 

социальных процессов [2], субъективного вос-

приятия социальных процессов и жизненного 

пути [3], баланса прошлого, настоящего и бу-

дущего в сознании человека, особенностей 

краткосрочного и долгосрочного планирования, 
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в связи с различными, в том числе поколенче-

скими, характеристиками [4], динамики соци-

альной структуры современной России [5], 

бюджетов времени различных социальных 

субъектов (время может рассматриваться и как 

ресурс [6; 7], и с точки зрения его содержания, 

наполнения [8]). 

Использование термина «поколение» в со-

циологии связывают с работой К. Мангейма 

«Проблема поколений» [9], в которой он рас-

сматривает поколение как особое социальное 

единство, определяемое совместным пережива-

нием значимых социальных событий в одном 

возрасте. В.В. Радаев обращает внимание на 

некоторые методологические трудности, свя-

занные с изучением поколений: 

– критерии «значимости» событий. Универ-

сальных критериев, имеющих эмпирические 

индикаторы, которые позволили бы определить 

событие как значимое, нет. Можно предполо-

жить, что такими критериями могут быть из-

вестность, вовлеченность большого количества 

людей, длительность воздействия. В качестве 

событий, формирующих различия между поко-

лениями, выбираются действительно масштаб-

ные исторические вехи: революции, войны, 

крупные волны миграции и т.п.; 

– социальная неоднородность поколений. 

Несмотря на то, что люди в одно время пережи-

вают одну и ту же совокупность событий и это 

формирует в них сходные социальные свойства, 

они различаются по множеству параметров: 

пол, место жительства, профессия, уровень до-

хода и образования; 

– различия в восприятии событий и реакций 

на них. Предположение о том, что люди, пере-

жившие одни и те же исторические события, 

сходным образом на них реагируют и отлича-

ются сходным поведением, нуждается в эмпи-

рической проверке; 

– границы поколения. «Значимые социаль-

ные события» имеют определенную протяжен-

ность, кроме того, люди переживают их в раз-

ном возрасте. Относятся ли к одному поколе-

нию люди, пережившие революцию в возрасте 

15 и 30 лет? В качестве способа разграничения 

поколений предлагается понятие «впечатли-

тельные годы» (impressionable years), или более 

привычный вариант – «период взросления», 

возраст приблизительно от 18 до 25 лет. «Опыт, 

накопленный в процессе социализации именно 

в этот период, оказывает фундаментальное 

формирующее влияние на всю оставшуюся 

жизнь, в течение которой люди становятся все 

менее и менее восприимчивыми к изменениям» 

[10, c. 35–38]. 

Последнее соображение делает затрудни-

тельным использование термина «поколение» 

применительно к школьникам. Лишь старше-

классники приближаются к «impressionable 

years». Можно отнести школьников к одному 

поколению (во многих исследованиях всех ро-

дившихся после 2000 г. относят к одному поко-

лению Z [10, с. 44–49]). Характер участия 

школьников в школьном взаимодействии за-

метно отличается от взрослых (учителей и ро-

дителей), они, действительно, относятся к раз-

ным поколениям. Однако существенная часть 

этих различий объясняется не только поколен-

ческими различиями, но и возрастными. 

Школьники находятся на ранних этапах социа-

лизации, причем младшие школьники, среднее 

звено и старшеклассники проходят разные ее 

этапы. В социологических исследованиях 

школьных конфликтов обнаруживаются разли-

чия между школьниками разного возраста, ча-

сто выделяется как самый конфликтный период 

5–8 класс [11–13]. В отдельных исследованиях 

отмечается возрастание уровня вербальной 

агрессии и психологической напряженности в 

старших классах [14]. На 5–8 классы приходит-

ся период активного становления идентичности 

[15]
1
. Подростки осваивают навыки взаимодей-

ствия с коллективом, ищут свое место в нем. 

Взаимодействие с группой сверстников стано-

вится остро актуальным, при этом навыки взаи-

модействия находятся еще в процессе формиро-

вания. Этот процесс не всегда протекает как 

последовательное накопление навыков и разви-

тие умений; он может оказаться кризисным, 

конфликтным. 

В данном исследовании мы сосредоточиваем 

внимание главным образом на поколенческих 

различиях между учениками, родителями, учи-

телями, учитывая и возрастные различия, а так-

же протяженность изучаемых процессов во 

времени. Школа изменяется, у некоторых субъ-

ектов школьного взаимодействия есть возмож-

ность сравнить особенности школьного взаимо-

действия сейчас и 10-20-30 лет назад. В опреде-

лении границ поколений мы опираемся на по-

коленческий ряд Ю.А. Левады [16, с. 125–127]: 

– родившиеся примерно в 1890-х годах и ре-

ализовавшиеся в условиях «революционного 
перелома» (1905–1930 гг.); 

– родившиеся в начале XX в. и реализовав-

шиеся в условиях «сталинской» мобилизацион-

ной системы 1930–1941 гг.; 

– родившиеся в 1920–1928 гг. и реализовав-

шиеся в военный и непосредственно следую-

щий за ним послевоенный период (1941–

1953 гг.); 
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– родившиеся условно в 1929–1943 гг. и реа-

лизовавшие себя в период «оттепели» 1953–

1964 гг.; 

– родившиеся в 1944–1968 гг. и реализовав-

шиеся в период «застоя» 1964–1985 гг.; 

– родившиеся примерно с 1969 г. и реализо-

вавшие себя в годы «перестройки» и «реформ» 

(1985–1999 гг.). 

В дополнение классификации Ю.А. Левады 

обращаемся к классификации В. Штрауса и      

Н. Хоува, которые особо выделяли поколение Х 

(рожденные в 1964–1984 гг.), миллениалов (по-

коление Y) (рожденные в 1985–2002 гг.) и хо-

умлендеров (поколение Z) (рожденные в 2003–    

2023 гг.) [17]. 

 

Методология исследования 
 
 Выводы исследования основаны на матери-

алах, полученных с использованием количе-

ственных и качественных методов. Качествен-

ные методы дают возможность выявить различ-

ные составляющие такого сложного явления, 

как конфликт. В мае–июне 2022 г. в рамках 
гранта «Школьное насилие – скулшутинг – ко-

лумбайн: лики, маски, причины и тенденции 

насилия в современной российской школе» 

(Программа стратегического академического 

лидерства «Приоритет 2030») в школах Нижне-

го Новгорода была проведена серия полустан-

дартизированных интервью с сотрудниками 

школ. В исследовании приняли участие пред-

ставители как общеобразовательных школ, так 

и лицеев, школ с углубленным изучением от-

дельных предметов. В качестве интервьюируе-

мых выступили директора школ и их замести-

тели, учителя, социальные педагоги, психологи. 

Всего было собрано 27 интервью (n=27). Для 

обработки полученных данных применен метод 

контент-анализа с привлечением специализиро-

ванного пакета «Лекта». Словарь составил 43 000 

слов. Объем словаря для изучения интересую-
щей нас проблемы составил 105 семантических 

цепочек. В результате было получено 17 факто-

ров. Один из факторов отражает поколенческие 

и/или возрастные противоречия. Нужно отме-

тить, что при проведении исследования 2012–

2013 гг. «Анализ социокультурных корней 

школьного насилия» поколенческие аспекты в 

интервью не проявлялись. 

Для понимания глубины противоречий 

необходимы количественные данные. Для этого 

были привлечены данные Всемирного исследо-

вания ценностей (World values survey). Опрос-

ник разработан Р. Инглхартом для анализа (в 

том числе сравнительного) обществ по шкале 

ценностей безопасности/развития, традицион-

ности/секулярности. «Всемирное исследование 
ценностей», 7-я волна была реализована в Рос-

сии в 2017 г., объем выборки 1 810 человек 

(n=1810) [18]. Для нашего анализа мы выделили 

несколько возрастных групп, которые могут 

присутствовать в пространстве школы: 30–39 

лет (n=330), 40–49 лет (n=310), 50–59 лет 

(n=306), 60–69 лет (n=252), 70–76 лет (n=99). 

Выбор самой молодой и самой старшей групп 

основан на нескольких соображениях. Самая 

молодая группа – 30–39 лет. Согласно стати-

стике, средний возраст рождения первого ре-

бенка 26 лет, выделенная возрастная группа 

представляет условных родителей младшеклас-

сников и молодых учителей [19]. Самая старшая 

группа – 70–76 лет, послевоенное поколение; к 

этой группе относится часть учителей. 
Комбинирование методов позволяет увидеть 

более дифференцированную картину поколенче-

ских противоречий и конфликтов в школьном 

взаимодействии, соотнести сюжеты, о которых 

упоминают сотрудники школ, с более широким 

социальным контекстом, а также выявить стати-

стически значимые отличия между поколениями. 

 

Результаты 
 
Согласно данным Всемирного исследования 

ценностей, между ценностями безопасности и 

свободы большая часть представителей всех 

возрастов отдают предпочтения ценностям без-

опасности (табл. 1). 

Среди всех возрастных групп старше 40 лет 

около 80% выбирают ценности безопасности. В 

группе 30–39 лет в дихотомии свобо-

да/безопасность 29.6% выбирают свободу, 

70.4% безопасность. Несмотря на общность 

ценностных ориентаций возрастных групп, 

можно выделить и различия, позволяющие вы-

явить поколенческую специфику. Есть группы 

ценностей, общие для всех, есть различающиеся 

аспекты. 

Работники школ в интервью упоминали раз-

личные конфликтные ситуации, связанные с 

Таблица 1 

Выбор между свободой и безопасностью, % 

Возрастные 

группы 

Что более важно 

Свобода Безопасность 

30–39 29.6 70.4 

40–49 20.5 79.5 

50–59 21.1 78.9 

60–69 18.4 81.6 

70–76 18.8 81.3 

Формулировка вопроса: «Большинство людей счи-

тают, что и свобода, и безопасность важны, но если 

все-таки нужно выбрать одно из них, что Вы счита-

ете более важным?» (вопрос 150). 
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поколенческими изменениями. Противоречия, 

возникающие в учебном процессе, обусловлены 

изменением статуса учителя: «Вы не имеете 

права на это, не имеете права на это…», – дети 

говорят учителям. Мы такого не делали, для нас 
учитель – это авторитет был больше, однознач-

но больше, чем сейчас» (Ж., заместитель директо-

ра по воспитательной работе, 6 лет в должности). 
Еще одним фактором противоречий выступа-

ют отношения семьи и школы, трансформация 
взглядов на соотношение статусов институтов 
семьи и школы в вопросах образования и воспи-
тания подрастающего поколения: «Потреби-
тельское отношение к школе – источник многих 
конфликтных ситуаций и других уровней психо-
логического давления. Ребѐнок нарушает дисци-
плину или агрессирует, при этом родители 
остаются на его стороне, даже если он не прав, 
это очень осложняет ситуацию в школе. Сейчас 
реальная оценка знаний превратилась в источник 
конфликтов» (Ж., директор, 13 лет в должности). 

Разные поколения участников образователь-
ного процесса социализировались в разной со-
циокультурной среде, усваивали нормы, кото-
рые со временем менялись, то есть поколенче-
ский конфликт в школе может носить ценност-
ный характер. В исследовании Р. Инглхарта 
звучит вопрос о том, какие качества необходи-

мо воспитать у детей в семье. Для разных воз-
растных групп были построены перекрестные 
таблицы, вычислен хи-квадрат Пирсона для вы-
явления статистической значимости найденных 
различий. Весь перечень качеств можно разде-
лить на универсальные и специфичные. 

К универсальным были отнесены качества, о 
важности которых говорят представители всех 
возрастных групп (таблица 2), между показате-
лями различных возрастных групп нет значи-
мых статистических различий (асимптотическое 
значение хи-квадрата Пирсона > 0.05). 

Наиболее важным качеством при воспита-

нии называют чувство ответственности, во всех 

возрастных группах это качество выбрали от 

63% до 70% респондентов. Более половины ре-

спондентов говорят о важности хороших манер. 

От 30% старшего поколения до 43% 30-летних 

говорят о необходимости привития детям ре-

шительности и настойчивости. Менее 20% упо-

минают послушание и бескорыстие. Реже всего 

(от 10 до 12%) представители всех возрастных 

групп говорят о воспитании религиозности. 

К специфическим были отнесены качества, 

где между показателями различных возрастных 

групп есть значимые статистические различия 
(асимптотическое значение хи-квадрата Пирсо-

на < 0.05) (таблица 3). 

Таблица 2 
Универсальные качества, которые важно воспитывать у детей в семье 

Качество 

Возрастные группы 
Хи-квадрат 
Пирсона 

Хи-квадрат  
Пирсона,  

асимптотическое 
значение 

30–39 40–49 50–59 60–69 70–76 

Чувство ответственности 70.9% 68.8% 68.7% 63.9% 66.7% 3.477a .481 

Хорошие манеры 59.1% 58.2% 54.6% 55.8% 51.5% 2.779a .595 

Бережливость, бережное  
отношение к деньгам и вещам 

46.4% 46.6% 51.0% 56.0% 58.0% 9.375a .052 

Решительность,  
настойчивость 

43.2% 39.0% 40.1% 34.1% 30.0% 8.429 .077 

Послушание 18.8% 16.7% 16.9% 17.9% 19.0% .716 .949 

Бескорыстие 16.4% 13.2% 13.4% 15.5% 17.0% 2.235 .693 

Религиозность 11.2% 11.9% 10.8% 12.3% 12.1% .428a .980 

Формулировка вопроса: «Перед Вами на карточке список качеств, которые можно воспитать у детей в семье. 
Какие из них, если такие есть, являются, по Вашему мнению, наиболее важными? Выберите, пожалуйста, не 
более пяти качеств /отметьте не более пяти качеств» (вопрос 7–17). 
 

Таблица 3 

Специфические качества, которые важно воспитывать у детей в семье 

Качество 

Возрастные группы 
Хи-квадрат 

Пирсона 

Хи-квадрат  

Пирсона,  

асимптотическое 

значение 
30–39 40–49 50–59 60–69 70–76 

Трудолюбие 71.8% 75.2% 80.1% 82.5% 90.0% 21.007 .000 

Терпимость и уважение к 

другим людям 
48.5% 56.6% 55.9% 63.9% 68.0% 19.657 .001 

Независимость 38.9% 37.9% 35.0% 27.8% 26.3% 12.470 .014 

Воображение 18.8% 16.1% 13.1% 9.5% 10.1% 12.694 .013 

Формулировка вопроса: «Перед Вами на карточке список качеств, которые можно воспитать у детей в семье. 
Какие из них, если такие есть, являются, по Вашему мнению, наиболее важными? Выберите, пожалуйста, не 
более пяти качеств /отметьте не более пяти качеств» (вопрос 7–17). 
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Ранги качеств совпадают у всех возрастных 

групп: самое часто упоминаемое – трудолюбие 

(от 70% до 90%), терпимость и уважение (от 

48% до 68%), независимость (26–38%), вообра-

жение (10–18%). Специфические качества мож-

но дифференцировать на «молодежные» и «воз-

растные». «Возрастные» – те, где показатель 

важности в старшей группе превышает показа-

тель в молодой и средней. «Молодежные» – 

напротив, когда процент ответов выше среди 

групп 30- и 40-летних. Чем старше респондент, 

тем больший процент говорит о важности таких 

качеств, как трудолюбие, терпимость и уваже-

ние, бережливость. Чем моложе, тем чаще гово-

рят о важности развития таких качеств, как ре-

шительность, независимость и воображение. 

Рассмотрим подробно каждое из качеств. 

Более 70% респондентов в группах 30- и 40-

летних говорят о важности трудолюбия, среди 

старших возрастных групп процент тех, кто 

считает это качество важным, выше 80%. Пози-

ции разных групп могут быть связаны с транс-

формацией сферы труда, взаимосвязи труда и 

образования. Например, В.Н. Шубкин стремил-

ся соотнести потребности в кадрах, систему 

производственного обучения в школах и про-

фессионально-технических училищах и струк-

туру профессиональных устремлений выпуск-

ников [20]. 

Изменения затрагивают не только сферы, но 

и формы занятости. В постиндустриальной эко-

номике некоторые сектора уходят от привычно-

го фиксированного рабочего дня (8 часов в 

офисе или на производстве) к новым формам 

включенности на рабочем месте (проектная за-

нятость, удаленная работа). В настоящее время 

активно ведутся дискуссии о переходе на четы-

рехдневную рабочую неделю. Согласно данным 

ВЦИОМ, такую идею скорее поддерживают 

более 30% респондентов в возрасте 25–34 года 

(39%), 35–44 года (34%), 45–59 лет (26%), 60 

лет и старше (22%). Более 50% респондентов в 

возрасте 45–60 лет скорее не поддерживают 

инициативу [21]. 

Терпимость и уважение к другим людям 

считают важным 48% респондентов в возрасте 

30–39 лет, более половины среди представите-

лей групп 40–50-летних и более 60% в группах 

старше 60 лет. Различия в показателях между 

самыми молодыми и самыми возрастными со-

ставляют 20%. 

О воспитании независимости и воображения 

чаще говорят представители молодых групп, 

реже – старших. Более 30% респондентов в воз-

расте от 30 до 59 лет говорят о важности воспи-

тания независимости. Рассуждая о развитии 

воображения, важно акцентировать внимание 

на новом подходе в образовании при изменени-

ях трудовых компетенций. Речь идет о компе-

тентностях 4К: креативность, критическое 

мышление, коммуникация, кооперация. Разра-

ботчики новых учебных программ (например, 

Сбербанк [22]) настаивают, что на современном 

этапе развития различных отраслей на первый 

план выходит не механическое выполнение 

трудовых операций, а поиск новых решений 

рабочих задач. На наш взгляд, развитие вооб-

ражения у школьников можно рассматривать 

как элемент креативности, и важность этого 

осознают скорее представители молодого поко-

ления. Чем моложе представитель группы, тем 

чаще упоминают о необходимости развития 

воображения (18.8% ответивших в группе 30–39 

лет, 9.5% упомянувших это качество в возрасте 

60–69 лет, 10.1% в возрасте 70–76 лет). 

Поколенческие противоречия прослежива-

ются и внутри школы, куда приходит новое по-

коление учителей, больше ценящее активность, 

решительность, креативность и несколько ниже 

оценивающее значимость подчинения автори-

тету. Старшее поколение учителей интерпрети-

рует это как «неумение наладить дисциплину», 

излишнюю доброту. «Если учитель начинал еще 
в Советском Союзе, это другой совершенно 

формат учителя. Во-первых, они менее гибкие, 
им сложнее. Но мне очень нравятся эти учите-

ля, потому что, во-первых, дисциплина совер-

шенно другая, они умеют ее наладить. Молодой 

Таблица 4 

Способность влиять на свою жизнь 

Возрастные 

группы 

Совсем не / 

слабо влияю 

Определенно 

влияю 

Сильно 

влияю Среднее 

от 1 до 4 от 5 до 7 от 8 до 10 

30–39 7.5% 46.3% 46.3% 8.5 

40–49 10.1% 52.9% 36.9% 7.6 

50–59 14.0% 50.5% 35.5% 7.7 

60–69 17.7% 58.5% 23.8% 6.6 

70–76 28.7% 46.8% 24.5% 6.4 

Формулировка вопроса: «Некоторые люди полагают, что они совершенно свободны в выборе и сами определяют 

свою жизнь, другие же считают, что они никак реально не влияют на то, что с ними происходит. Используя эту 

шкалу, оцените, пожалуйста, в какой степени, как Вам кажется, Вы влияете на ход своей жизни» (вопрос 48).  
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педагог не всегда может наладить в классе 
дисциплину. Дети другие, да, но почему-то 

старый педагог это может сделать, хотя де-
ти новые, меняющиеся. Новые педагоги не мо-

гут этого. Тоже палка о двух концах. Есть 

большая разница между учителями старого и 
нового образца. Новые более гибкие. Молодые 

девушки в основном приходят, они более доб-
рые, дети садятся на шею и едут. И потом 

страдает учитель от этого. Потому что все 

равно дисциплину построить надо и границу 
выстроить с детьми надо, это нормально» 

(Ж., заместитель директора, 6 лет в должности). 

Возрастные отличия могут касаться не толь-

ко целей воспитательного процесса, но и 

средств, которые при этом используются. Одно 

из противоречий, с которым сталкиваются учи-

теля в процессе обучения, – активная реакция 

детей (и родителей) на повышенный тон. Стар-

шее поколение подобную активность интерпре-

тирует как низкую стрессоустойчивость: «В 
наше время не только дети уязвимы, но и 

взрослые. Почему проблема буллинга сейчас так 

развита? Раньше люди были более стрессо-
устойчивы, а сейчас неправильное слово – и лю-

ди обижены. Даже, возможно, и не было под-

текста обидеть, а все равно – буллинг произо-
шел. Дети сейчас более травмированные, повы-

шенный тон – и это уже воспринимается как 
буллинг. Тут сложно разные понятия развести. 

Нам нужно в этом моменте помогать!» (Ж., 

директор школы, 14 лет в должности). 

Как отмечают исследователи учителей как 

профессиональной группы, именно учителя 

школ являются и объектами социальных преоб-

разований, и одновременно непосредственными 

акторами, воплощающими в жизнь многие пе-

ремены, и именно они испытывают на себе дав-

ление возникающих при этом проблем и вызо-

вов [23]. В качестве существенных характери-

стик условий труда учителя называют аффек-

тивную нагруженность взаимодействия, каче-
ство общения, высокий уровень стресса и эмо-

циональное выгорание. 

Подобные реакции можно рассматривать и 
как проявление субъектности, отстаивание гра-
ниц. С.М. Ребрей в качестве элемента субъект-
ности рассматривает оценку индивидом спо-
собности влиять на свою жизнь [24]. В оценке 
разных групп выявлены значимые статистиче-
ские отличия (таблица 4) (хи-квадрат Пирсона = 
87.386, асимптотическое значение = 0.0001). 

Чем старше человек, тем меньше в нем уве-
ренность в способности влиять на свою жизнь. 
Среди группы 70–76 лет низкие оценки (от 1 до 
4) поставили 28.7% респондентов, что является 
максимальным в этой группе баллов среди всех 
возрастных групп. Во всех возрастных группах 
старше 40 лет большинство респондентов (бо-
лее 50%) выбирали баллы от 5 до 7 (то есть се-
редина шкалы и выше). В группах 40-ка и        
50-летних более 30% уверены в активном влия-
нии на свою жизнь (баллы от 8 до 10). Группа в 
возрасте 30–39 лет – единственная, в которой 
более 45% говорят об активном и очень активном 
влиянии на свою жизнь, выбирая оценки от 5 до 7 
и от 8 до 10. Различия между самыми высокими 
оценками в самой молодой и самой старшей 
группе составляет около 19.8%, то есть способ-
ность влиять на свою жизнь как элемент субъект-
ности может иметь поколенческую специфику. 

Один из аспектов различий и противоречий 
между возрастными группами – использование 
цифровых технологий. Представители поколе-
ний получили доступ в глобальную сеть на раз-
ных этапах жизненного пути, что сказывается в 
том числе на темпах освоения инноваций. В 
отчете Global Digital указано, что в 2023 г. в 
России 127.6 млн человек пользовались Интер-
нетом [25]. Согласно данным компании «Ме-
диаскоп», люди в возрасте 25–40 лет проводят в 
глобальной сети в среднем 4 часа в день, 45–54 
лет – 3.5 часа в день, 55–64 – около 2 часов, 65+ 
– чуть более часа [26]. 

Всемирное исследование ценностей дает 
возможность оценить отношение к техническо-
му прогрессу. Мы сгруппировали ответы, раз-
бив шкалу на 3 интервала от наихудшего к 
наилучшему (табл. 5). 

Таблица 5 

Роль науки и технологий в улучшении/ухудшении мира 

Возрастные 

группы 

Делает хуже 
В определенной 

степени лучше 
Делает лучше 

от 1 до 4 от 5 до 7 от 8 до 10 

30–39 4.0% 38.6% 57.4% 

40–49 3.6% 40.0% 56.4% 

50–59 3.0% 46.0% 51.0% 

60–69 4.1% 41.3% 54.5% 

70–76 2.0% 35.7% 62.2% 

Формулировка вопроса: «В целом, как Вы считаете, наука и технологии делают мир лучше или хуже? Дайте 

ответ по шкале от 1 до 10, где 1 означает «гораздо хуже», а 10 – «гораздо лучше». Вы можете выбрать любое 

значение шкалы в соответствии с Вашим собственным мнением (Отметьте одно число) (вопрос 163). 
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Представители всех возрастных групп уве-

рены, что наука и технологии в той или иной 

степени делают жизнь лучше. При этом самые 

высокие оценки (от 8 до 10) чаще встречаются в 

группе 70–76 лет (62.2%). Но наблюдение за 

развитием технологий и их освоение для работы 

имеют свои нюансы. В интервью сотрудников 

школ звучали сюжеты о сложностях, возника-

ющих у учителей в условиях цифровизации об-

разования: «Все нововведения, связанные с циф-

ровизацией, тоже способствует конфликту. 

Электронный журнал и другие электронные 
формы оценивания не способствуют открыто-

сти и объективности. Подсчѐт такого пока-
зателя, как средний балл, является часто ябло-

ком раздора». (Ж., директор, 13 лет в должно-

сти). В этом контексте можно говорить о раз-

ных уровнях цифровой грамотности среди 

представителей разных возрастных групп. 

Представители аналитического центра «НАФИ» 

в комментариях к замерам цифровой грамотно-

сти россиян отмечают высокие показатели в 

работе с данными и информацией, хорошие по-

казатели коммуникативных навыков в цифро-

вой среде. Но необходимо улучшение защиты 

персональных данных и настройки программ-

ного обеспечения. Наиболее высокие показате-

ли индекса демонстрируют люди в возрасте от 

25 до 54 лет (72 п.п.), а наиболее низкие – рос-

сияне от 55 лет и старше (68 п.п.) [27]. 

 

Выводы 

 
 По результатам анализа можно говорить о 

том, что основные противоречия наблюдаются 

не внутри укрупненных возрастных групп 

«взрослых» (учителя, родители) и «детей», а 

между ними. Есть перечень ценностей, близких 

представителям всех возрастных групп. Пред-

ставители всех возрастов считают важными 

ценности безопасности, и этот тезис касается и 

школы как пространства социальных взаимо-

действий. И старшие, и молодые поколения 

считают важным воспитывать в детях чувство 

ответственности, хорошие манеры, бережли-

вость, решительность. Среди качеств, относи-

тельно которых мнения расходятся, – трудолю-

бие, терпимость, независимость, воображение. 

Расхождения касаются и путей воспитания, в 

том числе проявления субъектности в этом про-

цессе. Представители школ говорят об этом в 

контексте конфликтов с детьми, которые отста-

ивают свою точку зрения. При этом показатели 

субъектности как способности влиять на свою 

жизнь в старших возрастных группах невысоки по 

сравнению с более молодыми. Несмотря на то, 

что представители всех поколений уверены, что 

наука и технологии делают мир лучше, иннова-

ции (в том числе цифровые) в образовании не 

способствуют сглаживанию противоречий и кон-

фликтов, а на данном этапе скорее обостряют их. 

Так как изначально выявление поколенче-

ских противоречий и оценка их вклада в 

школьные конфликты не входила в цели иссле-

дования (этот аспект был выявлен при анализе 

результатов интервью с работниками школ), 

некоторые аспекты требуют дополнительного 

исследования. В данной работе на основе каче-

ственных данных представлен скорее взгляд 

старшего поколения сотрудников школ на про-

блему, остальные участники описаны на основе 

количественных или косвенных данных. Для 

более полного понимания поколенческих кон-

фликтов в школе нужны дополнительные ин-

тервью с молодыми учителями, родителями 

школьников, а также самими школьниками. 
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The results of a sociological study of the interaction of the main subjects (schoolchildren, teachers, parents of 

schoolchildren) in a modern secondary school from the point of view of generational and age differences are presented. 

A generation is defined as a social group united by similar values and behavioral patterns formed on the basis of experi-

encing common significant social events at a similar age. Schoolchildren are assigned to one generation, opposed to the 

"older" generations. Differences between generations are assessed by the following parameters: hierarchy of values, 

subjectivity, involvement in the process of digitalization. The study is based on quantitative (data from the World Val-

ues Survey) and qualitative data (a series of semi-standardized interviews with employees of Nizhny Novgorod 

schools). Quantitative data were used to identify differences between generations, qualitative data were used for their 

meaningful interpretation in the context of intra–school conflicts. Universal values are revealed (the place in the hierar-

chy of values of all the considered generations is similar), as well as specific ones (the place in the hierarchy of values is 

statistically significantly different). As a significant difference that can complicate interaction, a lesser degree of subjec-

tivity and involvement in the digitalization process of older generations are also highlighted. 
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Проактивное конструирование работы (job-crafting) имеет ряд полезных эффектов: от повышения вовле-

ченности, креативности и продуктивности работы до роста благополучия, самодетерминации, позитивной 
идентичности. В связи с этим усиливается потребность в разработке программ интервенций, развивающих 
навыки проактивного конструирования рабочей среды, и оценке их эффективности. Проводится анализ ос-
новных подходов к обучению проактивному конструированию работы с точки зрения как содержания, так и 
организации самого обучения, чтобы сделать его максимально эффективным. Охарактеризованы три теоре-
тические модели, являющиеся содержательной базой для разработки интервенций (компонентная, ресурсная 
и иерархическая), а также принципы модификации поведения, с точки зрения теории социального научения, 
теории планируемого поведения, теории эмпирического обучения. Описываются компоненты, на которые 
направлено обучение: реконструирование рабочих задач, рабочих отношений, ценности и смысла работы, 
рабочего пространства и времени, развития личностных ресурсов, а также факторы, влияющие на эффектив-
ность обучения, например субъективные нормы, убеждения в необходимости изменений, низкий восприни-
маемый контроль поведения. Основными элементами обучения могут быть: анализ личности (сильных сто-
рон, мотивов, связи с другими членами команды), анализ работы (инвентаризация рабочих требований и 
ранжирование их по временным затратам, важность, срочность), анализ соответствия работы и личности, 
формулирование целей и плана действий, итеративная оценка успехов, а также препятствий к проактивному 
конструированию работы и корректировка действий, закрепление изменений. Анализируется имеющийся 
опыт создания обучающих программ, их базовые принципы и цели, а также исследования, оценивающие их 
эффективность. 

 
Ключевые слова: проактивное конструирование работы (джоб-крафтинг), психосоциальный дизайн рабо-

ты, вовлеченность в работу, психологическое благополучие работника, развитие персонала, лучшие практи-
ки, программа интервенции. 

 

Введение 

 
По данным исследования «Рандстад Воркмо-

нитор» [1], наблюдается тенденция увеличения 

числа людей, которые планируют продолжать 

свою трудовую деятельность даже после до-

стижения пенсионного возраста. Это связано 

прежде всего с желанием сохранить финансо-

вую стабильность. В то же время турбулент-

ность рынка и растущая неопределенность при-

водят к увеличению числа людей, не готовых 

менять место работы, предпочитающих ста-

бильность новым вызовам. И одновременно с 

этим, по данным исследовательского центра 

Гэллапа [2], около 77% сотрудников компаний 

не чувствуют себя счастливыми на работе. 

Описанные тенденции ставят перед научным 

и экспертным сообществом новые нетривиаль-

ные задачи: как «пересобрать» рабочие задачи, 

рабочие отношения, рабочие смыслы таким об-

разом, чтобы, оставаясь на прежнем месте рабо-

ты, сотрудник чувствовал себя счастливее? По-

иск ответов на этот вопрос вызвал после 2019 г. 

взрывной рост прикладных исследований тако-

го явления, как проактивное конструирование 

работы [3], а также разработку обучающих про-

грамм по данной теме. 

Проактивное конструирование работы (ПКР,  

джоб-крафтинг) – одна из форм проактивного 

поведения, представляющая собой, с точки зре-

ния авторов термина, инициированные самим 

работающим человеком изменения (физические 

и когнитивные) в материальных и нематериаль-

ных аспектах своей рабочей роли [4], то есть в 

содержании задач, в социальных отношениях и 

в приписываемых работе смыслах (когнитивные 

изменения). Другое определение проактивного 

конструирования работы рассматривает его как 
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явление повседневного уровня, нацеленное на 

конкретные аспекты работы, тем самым под-

черкивая динамический характер этих измене-

ний [5]. 

Проактивное конструирование работы имеет 

ряд полезных эффектов: например, креатив-

ность и продуктивность работы, повышение 

вовлеченности, рост самодетерминации, пози-

тивной идентичности и благополучия. В денеж-

ном выражении обучение персонала проактив-

ному конструированию работы приводит к увели-

чению дохода компании на 14.1% за 3-месячный 

период и к снижению затрат на оплату труда на 

12.36% также за 3 месяца [6]. 

Согласно отчету Всемирного экономическо-

го форума [7], в ближайшие 5 лет наиболее вос-

требованными на рынке труда окажутся навы-

ки, связанные с самоэффективностью. В связи с 

этим поднимается еще один вопрос: можно ли 

этот навык у работников развивать и какими 

должны быть интервенции в психосоциальный 

дизайн работы, чтобы сотрудник стал более 

продуктивным? 

Интервенция, нацеленная на проактивное 

конструирование работы, – это любая предна-

меренная деятельность, направленная на стиму-

лирование или развитие различных форм пове-

дения, связанных с джоб-крафтингом, у сотруд-

ников с целью оценки их влияния на интересу-

ющие результаты [8]. Интервенция, нацеленная 

на ПКР, также может быть частью более общих 

вмешательств из области позитивной психоло-

гии [9], поскольку они осуществляются в соче-

тании с другими видами вмешательств, напри-

мер с направленными на развитие личностных 

ресурсов [10, 11]. 

По-прежнему мало исследований, оценива-

ющих влияние ПКР-интервенций (чаще всего 

это обучение джоб-крафтингу) на результаты 

индивидуальные и организационные, но в то же 

время накапливаются данные, говорящие о раз-

личной эффективности стимулируемого пове-

дения по джоб-крафтингу [12]. 

Цель данной работы в том, чтобы детально 

проанализировать имеющийся опыт создания 

программ интервенций и выявить основные 

компоненты и принципы, лежащие в основе 

лучших практик. 

 

Методы 

 
Сбор релевантных материалов осуществлялся 

в базе данных GoogleScolar по запросам «job 

crafting intervention», «обучение джоб-крафтингу». 

Были отобраны 29 англоязычных статей, со-

держащих описание интервенций и/или иссле-

дование их эффективности, в том числе 2 об-

зорные статьи по данной теме. На русском язы-

ке подобных работ к моменту написания статьи 

нами не обнаружено. 

Кроме того, был проведен поиск программ 

обучения джоб-крафтингу на сайтах ведущих 

университетов мира. Были получены описания 

программ из следующих организаций: Йель-

ский университет (США), Мичиганский уни-

верситет (США), Утрехтский университет (Ни-

дерланды), университет им. Э. Роттердамского 

(Нидерланды). 

Полученная база работ анализировалась в 

соответствии с задачами исследования. 

1. Определить, какие теоретические основа-

ния использовались при построении программ 

интервенций по джоб-крафтингу. 

2. Описать дизайн интервенций, их основные 

содержательные компоненты и формат прове-

дения. 

3. Описать исследования эффективности 

этих программ, выявленные последствия вме-

шательства. 

4. Проанализировать ограничения этих про-

грамм и выдвинуть предложения по преодоле-

нию этих ограничений. 

Описание результатов, представленное ниже, 

структурировано в соответствующие разделы. 

 

Результаты 

 
Теоретические принципы построения про-

грамм интервенций в сфере ПКР (джоб-

крафтинга) 

Теоретические принципы построения про-

грамм интервенций в сфере ПКР можно услов-

но разделить на две большие группы: во-

первых, это теоретическая база, на которой ос-

новывается содержание тренинга, и, во-вторых, 

это принципы, на которые опирается само 

научение новому навыку. Последовательно рас-

смотрим обе эти группы. 

Если начать с содержательных аспектов, то 

можно увидеть, что в литературе описаны три 

модели проактивного конструирования работы: 

компонентная, ресурсная и иерархическая [13]. 

Сами разработчики понятия «job-crafting» 

(ПКР) предполагали три типа (компонента) 

ПКР на рабочем месте [14]: 1) крафтинг задач 

(видоизменение рабочих задач), 2) крафтинг 

социальных отношений; 3) когнитивный 

крафтинг (изменение человеком образа мыслей 

о своей работе, поиск новых смыслов). Авторы 

предполагали, что мотивация к творческому 

подходу к работе лежит в трех потребностях 

работающего человека – в социальной принад-

лежности, позитивной идентичности и самоде-

терминации. При реализации этих потребностей 
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растет осмысленность работы и удовлетворен-

ность ею [14]. Важно, что ПКР – это не пассив-

ная подстройка поведения работника под ситу-

ацию на рабочем месте, а именно проактивное 

создание и инициирование изменений в дизайне 

своей работы. 

В последнее время к трем компонентам ори-

гинальной теории ПКР были добавлены еще два: 

так называемый пространственно-временной 

крафтинг (time-spatial crafting, [15]) и крафтинг 

развития (developmental crafting, [16]). Про-

странственно-временной крафтинг подразуме-

вает проактивный выбор и/или адаптацию чело-

веком своего рабочего места, локации и рабоче-

го графика для повышения самоэффективности. 

Крафтинг развития представляет собой проак-

тивное развитие навыков и расширение ресур-

сов для повышения продуктивности работы, 

чаще всего это развитие когнитивных способ-

ностей, позитивного самовосприятия, готовно-

сти к изменениям. 

Другая теоретическая модель ПКР – «требо-

вания и ресурсы работы» (job demands-resources 

model, JD-R, [17, 18]) – содержит 4 элемента:     

1) развитие компетентности и ответственности 

(развитие структурных ресурсов); 2) снижение 

уровня изнуряющих требований на рабочем 

месте; 3) наращивание социальных ресурсов на 

рабочем месте; 4) поиск новых задач и разви-

вающих требований на работе. Выраженность 

каждого из этих элементов измеряется шкалой 

ПКР, разработанной авторами данной модели. 

Они определяют ПКР как изменения, осуществ-

ляемые работниками, чтобы сбалансировать ра-

бочие требования, рабочие ресурсы, а также свои 

способности и/или потребности. Физические, 

когнитивные и эмоциональные вложения и уси-

лия – это физиологическая и психологическая 

«стоимость» работы, то есть требования. Те ас-

пекты, которые позволяют стимулировать про-

фессиональный рост (например, обратная связь о 

работе или автономия) и помогают достичь ра-

бочих целей, относятся к рабочим ресурсам. 

В иерархической модели ПКР [19] были объ-

единены эти две доминирующие точки зрения на 

ПКР. Предложенная модель включает три уров-

ня ПКР: (1) базовый уровень, то есть ориентация 

на крафтинг работы или его избегание; (2) выбор 

поведенческой или когнитивной формы ПКР;  

(3) определение конкретных способов, которыми 

люди видоизменяют работу под себя. Методы 

избегания являются, скорее, дисфункциональ-

ным поведением, которое может приводить к 

ухудшению отношений с руководителем, потому 

что такое поведение часто заметно [19]. 

Разработанные к настоящему моменту про-

граммы обучения ПКР в своем содержании так 

или иначе затрагивают элементы всех трех мо-

делей. В качестве дополнения используются 

фундаментальные теории – самодетерминации 

[20], психологического капитала [21] и сохра-

нения ресурсов [22]. 

Если рассматривать непосредственно сам про-

цесс обучения новому навыку, мы тоже наблюда-

ем преобладание нескольких теорий. Прежде все-

го, это теория социального научения [23]. 

Согласно этой теории, основными тремя 

принципами научения человека новому поведе-

нию являются: 1) ролевое моделирование – при-

меры эффективного поведения; 2) вербальное 

убеждение, обратная связь, поддержка со сторо-

ны других людей; 3) опыт достижения целей, 

например опыт, когда большая цель разбивается 

на конкретные и достижимые шаги [24]. 

В последующих тренингах теория социаль-

ного научения была интегрирована с элемента-

ми теории эмпирического обучения [25] и мо-

дели обучения экспериетальными нарративами 

[26]. Теория эмпирического обучения утвер-

ждает, что цикл обучения состоит из четырех 

этапов: непосредственный опыт, рефлексивное/ 

критическое его обдумывание, понимание на 

абстрактном уровне и активное эксперименти-

рование. Если в первых интервенциях в дизайн 

работы акцент делался на использовании про-

шлого опыта участников для облегчения про-

цесса обучения через рефлексию и анализ энер-

гозатрат, то впоследствии было добавлено 

упражнение, основанное на использовании экс-

периментальных нарративов (рассказами о ро-

левых моделях) для улучшения понимания 

участниками того, как их поведение на работе 

может стать формой джоб-крафтинга [27]. 

Второй очень значимой рамкой для модифи-

кации поведения при создании интервенций 

служит теория планируемого поведения [28]. 

Согласно данной теории, поведенческие наме-

рения человека можно изменить, воздействуя на 

его установки, субъективные нормы и воспри-

нимаемый поведенческий контроль. Соответ-

ственно, для того чтобы повысить эффектив-

ность тренингов, необходимо воздействовать на 

все эти факторы. 

Исследования, посвященные вмешатель-

ствам в сфере ПКР, основываются на представ-

лении, что человек мотивирован самостоятель-

но поставленными целями и действует для их 

достижения [29]. Однако ни одно из этих иссле-

дований не дает прямой эмпирической провер-

ки предполагаемых теоретических механизмов 

изменения поведения. Таким образом, остается 

неясным, могут ли вмешательства, связанные с 

джоб-крафтингом, быть инструментом измене-

ния проактивного крафтинг-поведения, повы-
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шать способность сотрудников инициировать, 

поддерживать и при необходимости прекращать 

действия, связанные с проактивным конструи-

рованием работы. 

Дизайн интервенций по джоб-крафтингу: 

компоненты и формат 

История интервенций, стимулирующих ПКР, 

началась совсем недавно, и в ней можно выде-

лить три волны. В 2013 г. появился Мичиган-

ский тренинг проактивного конструирования 

работы [30], в котором выделено шесть после-

довательных компонентов: 1) анализ личности 

(сильных сторон, мотивов, связей с другими 

членами команды); 2) анализ работы (инвента-

ризация рабочих задач и ранжирование их по 

временным затратам, важности, срочности);      

3) анализ соответствия работы и личности;        

4) формулирование целей (возможных значи-

мых изменений в рабочей ситуации, социаль-

ных и структурных ресурсах) и плана действий 

на ближайшие четыре недели; 5) оценка успе-

хов через четыре недели, обмен опытом с 

участниками группы; 6) оценка препятствий к 

ПКР и корректировка действий, закрепление 

изменений. 

Тренинг опирается на принцип «определить – 

изучить примеры – сделать». Сначала участни-

ки слушают вводную лекцию о том, что такое 

ПКР, и выполняют мотивирующие упражнения, 

например, «Представление о лучшей версии 

себя», просматривают и обсуждают видеокейсы 

с различными примерами индивидуализации 

работы и заполняют рабочую тетрадь по джоб-

крафтингу (Job Crafting Exercise booklet), после 

чего внедряют запланированные изменения в 

жизнь. Две основные части тренинга – состав-

ление «Наброска до» (Before Sketch) и «Диа-

граммы после» (After Diagram). Это визуализа-

ция участниками основных «строительных бло-

ков» своей работы, включая требования рабо-

чей роли, имеющиеся ресурсы, задачи, рабочие 

отношения и понимание ценности своей дея-

тельности. Главная идея такого тренинга – при-

вить слушателям идею о том, что структура их 

работы достаточно гибкая, чтобы активно ре-

конструировать ее под себя даже в таких регла-

ментированных сферах, как образование, здра-

воохранение и охрана общественного порядка. 

В итоговой «Диаграмме после» в результате 

перегруппировки, переименовывания, перерас-

пределения задач в более значимом и стратеги-

ческом ключе участники тренинга визуализи-

руют свои будущие возможности в работе. По-

лучается более позитивная, при этом реали-

стичная, картина дизайна работы, сконструиро-

ванная в большем соответствии с сильными 

сторонами, ценностями и целями личности. Эта 

картина тоже может содержать и неприятные 

задачи, но с другой мотивацией и смыслом, а 

также задачи вне всяких ролевых рамок [14]. 

Вторая волна началась в Амстердамском 

университете (Нидерланды) в 2015 г. (job craft-

ing training workshop [31]), в ее основу легла 

концепция «требований и ресурсов работы», а 

также принципы теории социального научения. 

Цель тренинга – увеличение рабочих ресурсов, 

эмоционального благополучия и самоэффектив-

ности (как личного ресурса). Тренинг проходил в 

формате двух сессий по 2 часа с 4-недельным 

интервалом. На первой сессии составлялась 

карта ключевых характеристик работы участни-

ков, происходило знакомство с концепцией тре-

бований-ресурсов работы (JD-R) и проактивно-

го конструирования работы. Кроме того, участ-

ников учили определять рабочие ситуации, 

подходящие для работы по модели JD-R, в ито-

ге участники ставили себе крафтинг-цели на       

4 недели вперед. На второй сессии происходила 

рефлексия полученного за это время опыта. Фо-

кус удерживался всего на двух рабочих ресур-

сах: на возможностях для развития и взаимо-

действии с руководителем (структурный и со-

циальный ресурсы). Ежедневные усилия по до-

стижению этих целей фиксировались в специ-

альном дневнике. Необходимым элементом та-

кого тренинга стало планирование времени на 

еженедельную рефлексию: «Что было хорошо в 

моей работе? Какую позитивную обратную 

связь я получил? Что вызывает у меня гор-

дость?» Такой подход работает на самоэффек-

тивность и эмоциональное благополучие. 

Приведем несколько примеров типичных за-

даний тренинга: определить свои потребности в 

развитии (например, работая рядом с масте-

ром); повысить внимание к возможностям, ко-

торые существуют для реализации потребно-

стей в развитии (например, что в организации 

есть бюджет на обучение); улучшить качество 

отношений с руководством (запланировать об-

суждение с руководителем своих целей, по-

требностей; получение от него обратной связи). 

Эффекты от тренинга были непродолжитель-

ными (см. табл. 1) и наблюдались всего неделю, 

пока участники сохраняли фокус на заданиях. 

На основе этого дизайна были разработаны и 

протестированы другие вмешательства, в кото-

рые иногда вносились незначительные измене-

ния по сравнению с оригиналом. Например, 

Гордон и его соавторы [27] разработали и про-

тестировали более короткий семинар (3 часа 

вместо 8) и включили в него упражнения для 

стимулирования рефлексии [36]. В другом тре-

нинге [34] использовалось онлайн-приложение 

и основное внимание уделялось рабочим за-
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дачам, которые необходимо сортировать по за-

тратам времени и соответствию сильным сто-

ронам, интересам и потребностям человека, в 

соответствии с Мичиганским упражнением по 

джоб-крафтингу [37]. Другие примеры вмеша-

тельств по джоб-крафтингу (например, [10, 11]) 

были основаны на сочетании элементов Мичи-

ганского упражнения по джоб-крафтингу и тео-

рии   JD-R [38]. 

Интересной тенденцией является сочетание 

обучения на тренингах с выполнением персо-

нального плана работы, содержащего четкие 

цели, сформулированные самими участниками. 

Такая комплексная практика облегчает и усили-

вает усвоение знаний (van Wingerden, 2017). 

Кроме того, во всех рассмотренных нами ин-

тервенциях по джоб-крафтингу важными эле-

ментами были упражнения на рефлексию 

(например, анализ работы и личности) и груп-

повой процесс (например, обмен опытом разви-

вающего проактивного конструирования) рабо-

ты. Подобный сценарий вмешательства может 

быть усовершенствован с помощью добавления 

тщательного цифрового мониторинга [31] или 

личных телефонных звонков [34] для обсужде-

ния выполнения планов по джоб-крафтингу и 

устранения любых препятствующих факторов, 

что позволило бы сделать процесс освоения но-

вых навыков более плавным и непрерывным. 

Третья волна интервенций в дизайн работы 

(которая берет начало в Италии) характеризует-

ся обращением к принципам теории планируе-

мого поведения [39]. Подробный план этой ин-

тервенции (двух ее частей – мотивационной и 

планирования действий) приводится в табл. 2. 

Первый семинар был направлен на укрепле-

ние намерений участников участвовать в джоб-

крафтинге путем усиления позитивных установок  

и социальных норм в отношении возможных 

стратегий самостоятельного управления требо-

ваниями и ресурсами на работе. Социальные и 

эмоциональные последствия такого поведения 

обсуждались в малых группах, и участники ин-

дивидуально перечисляли в своих буклетах 

плюсы и минусы своего прошлого поведения, 

связанного с работой. 

Затем участники в малых группах могли по-

делиться своим мнением о социальных нормах 

Таблица 1 

 Дизайн интервенций по джоб-крафтингу и полученные эффекты 

Исследование Оценивание Интервенция Значимые эффекты (+/-) 

van den Heuvel et al. 

(2015) [31] 

До, после Две тренинговые сессии (8 ч и 4 ч)  

с 4-недельным интервалом 

нет  

Sakuraya et al. (2016) 

[32] 

До, после  

и через 1 месяц 

Две тренинговые сессии (2 ч каж-

дая) с 2-недельным интервалом 

JCB (+) CC (+)  

WE (+) PD (-) 

van Wingerden et al. 

(2016) [10] 

До, после Две тренинговые сессии (8 ч и 4 ч)  

с 4-недельным интервалом 

JCB (+) IStrJR (+)  

ICJD (+) PsyCap (+) 

WE (+) IRP (+) 

Demerouti et al. (2017) 

[33] 

До, после Одна тренинговая сессия (3 ч) RD (+) PA (+) AP (+ and -) 

Openness to change (+) 

Kooij et al. (2017) [34] До, после Одна тренинговая сессия (4 ч)          

и личный звонок для оценки        

достижения цели 

JC-сильн для старших (+) 

JC-сильн для молодых (-) 

van Wingerden et al. 

(2017) [12] 

До, после Две тренинговые сессии (8 ч и 4 ч)  

с 4-недельным интервалом 

ICJD (+) WE(+) 

удовл потребн (+)  

van Wingerden et al. 

(2017) [13] 

До, после  

и через 1 год 

Две тренинговые сессии (8 ч и 4 ч)  

с 4-недельным интервалом 

JCB (+) DHJDT2 (+) IStrJR 

(+) ICJDT2 (+) самоэфф 

(+) PF (+) OD (+) JP (+) 

van Wingerden  

et al. (2017) [11] 

До, после Три тренинговые сессии в течение  

4 недель 

DHJD (+) IStrJR (+) ISocJR 

(+)  

IRP+ PR (+) 

Примечание: JCB = поведение, связанное с джоб-крафтингом; TC = крафтинг задач; CC = когнитивный 

крафтинг; RC = крафтинг отношений; IStrJR = увеличение структурных рабочих ресурсов; ISocJR = увеличение 

социальных рабочих ресурсов; ICJD = увеличение сложности рабочих требований; DHJD = снижение изнуря-

ющих задач; SR = поиск ресурсов; RD = снижение требований; JC-strengths = джоб-крафтинг, направленный на 

сильные стороны; JC-interests = джоб-крафтинг, направленный на интересы. 

Ресурсы рабочего места: OD = возможности развития; LXM = взаимодействие начальника и подчиненных; 

PF = обратная связь о работе. 

Благополучие на рабочем месте: PA = позитивный аффект; NA = негативный аффект; WE = вовлеченность 

в работу; PD = психологический дистресс; PJ-Fit = соответствие работы и личности. 

Эффективность работы: IRP = исполнение роли; AP = адаптивная эффективность работы; IRP+ PR = исполне-

ние роли, когда интервенция по джоб-крафтингу дополнялась интервенцией по оценке персональных ресурсов. 

Составлено по [8]. 
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(одобрения другими людьми такого поведения, 

а также оказания ими практической и эмоцио-

нальной поддержки). По окончании групповых 

обсуждений все участники выбирали себе 

напарника, который помогал выявить возмож-

ные стратегии поведения, способные сделать 

работу более увлекательной. 

Через неделю после первого семинара, то 

есть в начале четвертой недели, сотрудники 

приняли участие в 3-часовом занятии, направ-

ленном на поддержку достижения целей в пове-

дении через усиление воспринимаемого пове-

денческого контроля и развитие намерения к 

реализации. Далее, чтобы способствовать пла-

нированию преодоления трудностей, участни-

кам предлагалось определить препятствия, с 

которыми они могли столкнуться при попытке 

проактивного конструирования работы, и выра-

ботать стратегии их преодоления. Для стимуля-

ции самоконтроля на последней странице бук-

Таблица 2 

 Структура интервенции, основанной на теории планируемого поведения 

(2 тренинга – мотивационный и планирования поведения) 

Общий план интервенции 1 (4-часового мотивационного тренинга). 

Теоретический 

конструкт 
Техники изменения поведения 

Формат  

упражнения 

1. Рабочие  

ресурсы  

и требования 

Поиск и определение ресурсов, требований и различных форм пове-

дения, связанных с развивающим джоб-крафтингом (направленным 

на увеличение ресурсов и требований на работе). 

Индивидуальный  

2. Установки Рефлексия на тему последствий (с точки зрения уровня энергии на 

работе) применения различных форм джоб-крафтинга, направленных 

на увеличение ресурсов и требований на работе. 

Рефлексия на тему индивидуальных реакций, связанных с примене-

нием различных форм джоб-крафтинга, направленных на увеличение 

ресурсов и требований на работе. 

Перечисление факторов “за” и “против” различных форм джоб-

крафтинга, направленных на увеличение ресурсов и требований на 

работе. 

Индивидуальный 

3. Социальные 

нормы 

Каждый участник делится своим опытом применения различных 

форм джоб-крафтинга, а также все вместе: 

• обсуждают воспринимаемое одобрение другими людьми различных 

форм джоб-крафтинга, направленных на увеличение ресурсов и тре-

бований на работе; 

• обсуждают практическую и эмоциональную поддержку, получае-

мую при применении различных форм джоб-крафтинга, направлен-

ных на увеличение ресурсов и требований на работе; 

• записывают инсайты относительно поведенческих стратегий других 

участников, которые показались ценными для роста благополучия. 

Малые группы  

(<5 участников) 

Общий план интервенции 2 (3-часового тренинга планирования действий). 

Теоретический 

конструкт 

Техники изменения поведения Формат  

упражнения 

1. Воспринима-

емый контроль 

поведения 

Планирование действий: 

Составление трех планов (для каждого из форм крафтинга), в которых 

уточняется: 

– Что (What) будет внедряться нового в поведении (в сфере поиска 

ресурсов и сложных задач, а также оптимизации требований); 

– Когда (When) (день недели); 

– в процессе какой (Which) рабочей задачи; 

– с кем (Who); 

– и в каком месте (Where). 

Индивидуальный  

2. Намерение 

внедрения нового 

поведения  

Планирование совладания: 

Определение барьеров, с которыми участник может столкнуться при 

внедрении новой практики джоб-крафтинга. 

Разработка стратегии преодоления этих барьеров  

Письменная фиксация намерений внедрить в поведении практики 

джоб-крафтинга. 

Индивидуальный 

с финальной 

групповой дис-

куссией 

3. Самомонито-

ринг и социальная 

поддержка 

Визуализация поведенческих целей по внедрению джоб-крафтинга в 

специальном календаре 

Выбор напарника, с которым обсуждаются поставленные цели, дается 

обратная связь друг другу по целям, связанным с крафтингом, а также 

обсуждение в последующие недели, в какой степени личные цели 

достигнуты или нет.  

Индивидуальный 

В парах 

Источник: [39] 
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лета был помещен календарь на месяц, в кото-

ром участникам предлагалось указать, какие 

стратегии поведения они будут использовать в 

течение следующих трех недель при проактив-

ном конструировании работы. 

 

Исследования эффективности предложен-
ных вмешательств 

Р.  Девотто и С. Вечлер [8] приводят систе-
матический обзор работ, посвященных интер-
венциям по джоб-крафтингу с 2007 по 2017 г. 
(см. табл.1). Авторами было найдено восемь 
статей с общей выборкой 601 участник (сред-
ний размер выборки n = 75). Шесть из восьми 
исследований были проведены в Нидерландах, 
что соответствует 81% от общей выборки по 
профессиям. Одно исследование было проведено 
в государственном секторе Греции во время ор-
ганизационных изменений, а именно сокращения 
расходов, реорганизации, увольнения, уменьше-
ния заработной платы [33], и еще одно – в част-
ном секторе Японии [32]. В исследованиях при-
нимали участие полицейские и медицинские ра-
ботники, а также учителя, служащие, менеджеры. 

Только одно исследование анализировало 
долгосрочный эффект вмешательства по ПКР 
(было лонгитюдным), семь исследований были 
квазиэкспериментальными с контрольными 
группами [35]. Все восемь интервенций по ПКР 
проводились в рамках от одной до трех тренин-
говых сессий продолжительностью от трех до 
двенадцати часов, то есть осуществлялись в ра-
бочем контексте сотрудника. Тренинги всегда 
сочетались с разработкой плана по реконструи-
рованию работы (джоб-крафтингу). Участники 
тренинга работали над достижением личных 
целей в своей рабочей среде в течение макси-
мум четырех недель. Только в одном из иссле-
дований тренинги проводились в нерабочее 
время [32]. В двух исследованиях тренинг по 
работе с личными ресурсами сочетался с тре-
нингом по джоб-крафтингу, чтобы проверить 
влияние обоих вмешательств на интересующие 
результаты [10, 11]. 

Результаты исследований тоже были проти-

воречивы: от отсутствия значимых эффектов до 

положительного влияния на такие виды 

крафтинг-поведения, как увеличение социаль-

ных ресурсов работы (IsStrJR) и повышение 

сложных требований (ICJD). Выявленные несо-

ответствия и противоречия, по-видимому, гово-

рят о том, что в результате вмешательства мо-

гут быть развиты не все виды джоб-крафтинга. 

Среди описываемых причин выделяют: 1) огра-

ничения дизайна исследований (например, вре-

менные рамки измерения для фиксации факти-
ческих изменений в поведении после вмеша-

тельства [32]), 2) ситуационные условия в раз-

личных профессиональных группах, влияющие 

на различные типы крафтинг-поведения 

(например, медицинские работники и учителя 

не имеют достаточных возможностей для уве-

личения на работе своих социальных ресурсов 

[10, 12]), 3) индивидуальные факторы (напри-

мер, возраст как критическое условие, которое 

модерирует эффект от интервенций по джоб-

крафтингу [34]). 

Вмешательства, направленные на (1) увели-

чение ресурсов работы [12], (2) стимулирование 

когнитивного крафтинга [32] или (3) совмеще-

ние тренинга по джоб-крафтингу с тренингом 

личных ресурсов [10], оказали положительное 

влияние на вовлеченность в работу. Напротив, в 

тех исследованиях, где участники фокусирова-

лись в основном на снижении мешающих тре-

бований к работе [11, 35], значимого влияния на 

вовлеченность в работу не наблюдалось. Таким 

образом, полученные результаты свидетель-

ствуют, что для повышения вовлеченности в 

работу с помощью интервенций по проактив-

ному конструированию работы необходимо 

стимулировать определенные типы поведения, 

направленные на развитие ресурсов и повыше-

ние значимости работы. 

 

Ограничения в дизайне интервенций по 

джоб-крафтингу и в дизайне исследований их 

эффективности 
С учетом имеющихся данных о неустойчи-

вости результатов обучения экспертами были 

предложены требования к эффективным интер-

венциям [40]: 1) активность и вовлеченность 

всех ключевых участников; 2) понимание ситу-

ации (исходных данных и целей); 3) соответ-

ствие интервенции текущей ситуации и це-

лям; 4) логика программы понятна участни-

кам; 5) деятельность в рамках интервенции 

находится в приоритете и основана на соблюде-

нии баланса усилия–результат; 6) осуществля-

ется работа с существующими практиками, 

процессами и убеждениями; 7) производится 

итеративное наблюдение, рефлексия и адапта-

ция; 8) развиваются внутриорганизационные 

возможности обучения; 9) учитывается взаимо-

влияние интервенции, контекста и процесса;   

10) знания могут быть перенесены за пределы 

конкретной организации. 

Если обратиться к ограничениям в дизайне 

интервенционных исследований [8], можно 

увидеть несколько их типов. Во-первых, одно-

родность профессиональной группы (в шести 

исследованиях из восьми), что ограничивает 

генерализацию полученных результатов. Во-

вторых, короткий срок (1–5 недель) проведения 

измерений после вмешательства. Так, авторы 
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шести исследований признали, что они не могут 

быть уверены, продолжат ли сотрудники при-

менять навыки после окончания вмешательства 

[31], то есть был ли обнаруженный эффект долго-

срочным или кратковременным [33]. В-третьих, 

ограничением в пяти исследованиях было от-

сутствие рандомизированного контрольного 

испытания. Квазиэкспериментальный дизайн 

без случайного распределения участников по 

группам мог не позволить выявить эффект 

вмешательства из-за различий между группами 

в начале вмешательства или в результате этих 

вмешательств. И, наконец, еще одним ограни-

чением (в пяти исследованиях из восьми) был 

небольшой размер выборки. Это могло приве-

сти к низкой статистической мощности и завы-

шенным оценкам величины эффекта [11]. 

 

Выводы 

 
Проведенный анализ позволяет сделать сле-

дующие выводы. 

1. Проактивное конструирование работы 

(джоб-крафтинг) является актуальным навыком, 

способствующим повышению вовлеченности 

человека в работу, продуктивности и эмоцио-

нального благополучия на рабочем месте. 

2. Навык проактивного конструирования ра-

боты поддается целенаправленному развитию, 

разработанные ранее интервенции показывают 

умеренную эффективность. 

3. Эффективная программа интервенции в 

дизайн работы должна опираться не только на 

современные концепции, раскрывающие со-

держание конструкта ПКР, но и на теории обу-

чения (теорию социального научения, теорию 

планируемого поведения, теорию эмпирическо-

го обучения). 

4. Обязательными элементами программы 

интервенции должны быть: анализ работы (ре-

сурсов, требований, организационных барье-

ров); план действий по реконструированию раз-

личных аспектов работы (джоб-крафтингу), си-

стема поддержания непрерывности процесса 

обучения (напоминания, мониторинги, мотива-

ционные сессии и сессии обратной связи). До-

полнительным элементом дизайна интервенции 

может быть групповая работа для модификации 

установок и социальных норм. 

5. Для повышения вовлеченности в работу с 

помощью интервенций по проактивному кон-

струированию работы необходимо стимулиро-

вать определенные типы поведения, в частно-

сти, направленные на развитие ресурсов (как 

рабочих, так и личностных) и повышение зна-

чимости работы. 

Финансирование: Грант РНФ 22-18-00452 «Психосо-

циальный дизайн рабочей среды как фактор субъектив-

ного благополучия сотрудника и инновационного потен-

циала организации». 
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JOB-CRAFTING TRAINING: PRINCIPLES OF INTERVENTION PROGRAM DESIGN  

AND THEIR EFFECTIVENESS 

 

T.V. Kazantseva, T.A. Kinunen 

 

Saint-Petersburg State University 

 

Job-crafting has a range of beneficial effects, such as increased engagement, creativity and productivity, increased 

well-being, self-determination, positive identity. Therefore, there is a growing need to develop intervention programs 

that develop job-crafting skills and to evaluate their effectiveness. The article provides an analysis of the main ap-

proaches to job-crafting training in terms of training content, training organisation and training effectiveness. The three 

theoretical models that are the content basis for intervention design (component, resource, and hierarchical) are de-

scribed, as well as the principles of behavior modification in terms of social learning theory, theory of planned behavior,  
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and experiential learning theory. The components targeted by the training are described: reconstruction of work tasks, 

work relationships, value and meaning of work, work space and time, personal resource development, and factors that 

influence the effectiveness of the training, e.g., subjective norms, beliefs about the need for change, low perceived be-

havioral control. The basic elements of training may include: personality analysis (strengths, motivations, connections 

to other team members), job analysis (inventorying work requirements and ranking them by time commitment, im-

portance, urgency), job and personality fit analysis, formulation of goals and action plan, iterative evaluation of suc-

cesses, and obstacles to proactive job design and corrective action, and consolidation of changes. The available experi-

ence in creating training programs – their basic principles and goals, and research evaluating their effectiveness – is 

analyzed. 

 

Keywords: job crafting, psychosocial work design, work engagement, psychological well-being, talent develop-

ment, best practices, intervention program. 
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Рассматриваются некоторые аспекты влияния субинститута изобразительного искусства на формирова-

ние гражданской идентичности молодого поколения. Рассматривая формирование гражданской идентично-
сти молодого человека через призму процессов глубинного эмоционального переживания окружающей дей-
ствительности, отношения к собственному этносу или государству, автор рассуждает о роли субинститута 
изобразительного искусства в данном процессе на основе формирования у молодежи символических пред-
ставлений о целостной картине прошлого, настоящего и будущего. Свои рассуждения автор подкрепляет 
материалами межрегионального социологического опроса молодежи о гражданской идентичности, граждан-
ственности и влиянии субинститута изобразительного искусства на формирование их гражданской идентич-
ности. В результатах опроса представлено мнение респондентов о собственной идентичности, ведущие цен-
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Введение 

 
Решение приоритетных задач социально-

экономического развития российского государ-

ства, обеспечения технологической безопасно-

сти нашей страны возможно только при осо-

знанной и целенаправленной включенности в 

эти процессы всех российских граждан, в 

первую очередь молодого поколения. 

Для этого необходимы не только глубокие 

научные знания и профессиональные компетен-

ции, но осознание ответственности своего по-

коления за судьбу государства, собственной 

причастности к содержательному наполнению 

механизмов выполнения национальных целей 

развития Российской Федерации с опорой на 

традиционные российские ценности и придания 

личной значимости своим действиям. 

В современный период жизни российского 

общества одним из актуальных направлений 

воспитания молодого поколения российских 

граждан становится формирование их граждан-

ской идентичности. Именно гражданская иден-

тичность рассматривается исследователями как 

основа консолидации российского общества, 

выполняющая интегрирующую функцию [1]. 

Обращаясь к исследованиям проблемы фор-

мирования гражданской идентичности, некото-
рые авторы отмечают, что феномен идентично-

сти не сводится только к рефлексивным процес-

сам [2], а рассматривают его через призму 

«процессов глубинного эмоционального, почти 

сакрального переживания и манифестации 

единства общности, он формируется из сово-

купности чувств, которые складываются из 

эмоциональных форм отношения к собственно-

му этносу или государству (родной природе, 

языку, культуре, родному народу, его истории, 

привычному образу жизни, быта и т.д.)» [3, 4].  

 

Теоретико-методологические подходы  

к формированию гражданской идентичности 

посредством субинститута  

изобразительного искусства 

 

Одним из первых рассматривал феномен 

идентичности Э. Эриксон. Понятие «идентич-

ность» он использовал при научном обоснова-

нии психологического феномена, следствием 

которого являлась интеграция результатов ин-

дивидуального развития в единую структуру, 

определяющую целостность и уникальность 

индивида на субъективном уровне как с точки 

зрения социального, так и исторического кон-

текста [5]. 

По мнению основоположника концепции 

идентичности У. Джеймса, человек, когда 
осмысливает свою «само тождественность», 
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думает о себе как о личности и как о своем «Я» 

в социальном окружении. 

М.В. Силантьева, рассуждая о гражданской 

идентичности, считает, что «по существу, это 

вопрос о возникновении новых социальных и 

культурных проекций психологических фено-

менов, обусловленных глобальными «смещени-

ями» под воздействием процессов, происходя-

щих в современных информационных и 

постинформационных обществах, а «стратегии 

формирования такой идентичности варьируют-

ся от идеи «третьей волны» до модели «симво-

лического менеджмента» как более или менее 

искусного формирования субструктур «регио-

нальной» идентификации внутри «националь-

ного целого» [6]. 

Ряд исследователей считают, что «общей для 

социальных наук является точка зрения, соглас-

но которой идентичность есть активный про-

цесс, отражающий представление субъекта о 

самом себе» [7]. 

Гражданскую идентичность можно рассмат-

ривать как «интегративное качество, являющее-

ся результатом осознания личностью политико-

правовой принадлежности к сообществу граж-

дан какого-либо государства и выражающееся в 

ценностно-ориентированной общественной дея-

тельности» [8]. 

Автор разделяет точку зрения, что «граждан-

ская идентичность – это динамическое, имеющее 

сложную внутреннюю структуру явление, обес-

печивающее сохранение и перманентное воспро-

изводство институциональной преемственности в 

социально-политических системах путем сличе-

ния мировозренческих установок и их групп с 

некой идеальной моделью» [9]. 

Исследуя понимание феномена гражданской 

идентичности, автор разделяет точку зрения, 

обозначенную Л.Ф. Шаламовой и Н.Ю. Леско-

ног, о сложившемся в научной среде представ-

лении о структуре гражданской идентичности 

из четырех компонентов: когнитивного, цен-

ностно-смыслового, эмоционального, деятель-

ностного [10]. 

Рассматривая различные подходы конструи-

рования гражданской идентичности у молодого 

поколения, можно выделить два сложившихся 

базовых подхода. 

Первый предполагает формирование у моло-

дых людей целостной картины прошлого и 

настоящего, насыщенной позитивными смыс-

лами и символами, и на этой основе построение 

приемлемого, привлекательного понятного об-

раза будущего, в котором траектория благопо-

лучного жизненного пути молодого человека 

тесно связана с государством (идея позитивной 

ценностно-ориентированной идентичности). 

Второй подход – это конструирование иден-

тичности через акцент на борьбе с общим 

внешним врагом, совместное преодоление 

трудностей, объединение усилий для противо-

стояния бедам и испытаниям. 

Оба эти пути предполагают осуществление 

воздействия на все внутренние составляющие 

компоненты гражданской идентичности самых 

различных социальных институтов в их непо-

средственном взаимодействии. 

Не обращаясь в рамках данной публикации к 

сущности социального института, автор подчер-

кивает, что функционально они способствуют 

накоплению социально значимых ценностей, 

норм, знаний и опыта у подрастающего поколе-

ния, обеспечивают передачу культуры от одного 

поколения к другому, способствуют формирова-

нию мировоззрения, жизненной позиции челове-

ка. Одну из подфункций социального института 

культуры выполняет институциональный фено-

мен – изобразительное искусство, которое можно 

рассматривать как субинститут культуры. 

Согласно определению, данному в Большой 

российской энциклопедии, «изобразительное ис-

кусство – это раздел пластических искусств, вид 

художественного творчества, целью которого яв-

ляется воспроизводство окружающего мира» [11]. 

К составляющим компонентам субинститута 

изобразительного искусства можно отнести фо-

тоискусство, скульптуру, графику, живопись. 

Особое место занимают декоративно-прик-

ладное искусство, архитектура, дизайн, теат-

рально-декорационное искусство, поскольку им 

тоже присущи некоторые качества изобрази-

тельного искусства. 

Через присущую субинституту изобрази-

тельного искусства возможность воздейство-

вать на человека через символическую и знако-

вую системы, средства стали использоваться в 

сфере социального развития и формирования 

личности человека еще в далекой древности. 

Один из первых в истории педагог-

мыслитель Нового времени Ян Коменский со-

здал учебник «Мир чувственных вещей в кар-

тинках», в котором использовал изображение 

как оптимальное средство «переработки наук» 

доступным каждому человеку способом усвое-

ния языка графических образов. 

В конце XIX – начале XX в. в отечественной 

и зарубежной научной теории появляются фун-

даментальные работы, в которых рассматрива-

ется влияние художественного творчества на 

различные аспекты формирования личности 

человека, его становление, обосновывается 

природа этого влияния и его механизмы. 

Художественное творчество начинает рас-

сматриваться не только как средство самовыра-
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жения человека, но и как культурный факт, от-

ражение национальных особенностей, истори-

ческих и культурных событий.  

Среди «визуальных факторов, влияющих на 

человека, выделяют прежде всего:  

1. Цвет и цветовые сочетания.  

2. Форма объекта и частей изображения.  

3. Размер объекта. 

4. Смысловое содержание.  

5. Пространственное размещение» [12]. 

Однако, с точки зрения влияния на форми-

рование гражданской идентичности подраста-

ющего человека, гораздо большее значение 

имеют социально-культурные, нравственные, 

этические и эстетические составляющие, при-

сущие изобразительному искусству. Восприни-

мая содержание произведения изобразительно-

го искусства, переживая собственную со-

причастность к увиденному, формируя соб-

ственное отношение к сюжету или символу, 

молодой человек идентифицирует это с соб-

ственным видением ситуации, события, опира-

ется на уже сложившиеся установки и ценно-

сти, формирует свое отношение к окружающей 

его действительности, которое в дальнейшем 

отражается на его жизненных установках, пове-

денческих и чувственных реакциях. 
Для формирования адекватной гражданской 

идентичности молодого человека должна про-
исходить передача традиционных для социума 
базовых ценностей, установок, позволяющих 
создавать представление об окружающей дей-
ствительности, народе, городе, стране, должны 
формироваться жизненные приоритеты и уста-
новки, духовно-нравственные идеалы, прису-
щие народу и государству, с которыми он себя 
идентифицирует, позволяющие ему восприни-
мать свою эмоциональную и этическую при-
надлежность государству, российскому народу. 

 

Результаты исследования и обсуждение 

 
С целью выявления влияния изобразитель-

ного искусства на формирование гражданской 
идентичности молодежи автором в 2023 г. был 
проведен социологический опрос молодежной 
группы в количестве 258 человек из 10 субъек-
тов Российской Федерации (Москва, Воронеж-
ская, Владимирская, Липецкая, Пензенская, 
Московская, Саратовская, Тверская области, 
Луганская Народная Республика, Ставрополь-
ский край). Возраст респондентов составил: 12–
13 лет – 13%; 14–15 лет – 11%; 15–16 лет – 31%; 
17–18 лет – 14.7%; более 20 лет – 30.3%. Де-
вушки составили большинство – 73.6%; юноши – 
26.2%. Выборка случайная. Опрос проводился 
через ссылку на опросник в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники». 

Прежде чем выявить гражданскую идентич-

ность респондентов, им было предложено отве-

тить на вопрос: «Что Вы понимаете под опреде-

лением «гражданственность?» Ответы на дан-

ный вопрос распределились следующим обра-

зом: почти половина респондентов (44.5%) под 

гражданственностью понимает «сознательное и 

активное выполнение человеком своих граждан-

ских обязанностей и гражданского долга, разум-

ное использование своих гражданских прав и 

свобод». Еще 7% дали близкий по содержанию 

ответ, но отражающий более активную жизнен-

ную позицию: «Активная созидательная деятель-

ность на благо страны, общества». 

В целом адекватно понимают понятие 

«гражданственность» в общей сложности чуть 

больше половины респондентов – 51.5%, 1.6% 

молодых людей, участвующих в опросе, связа-

ли это понятие с членством в различных обще-

ственных организациях, 20% участников опроса 

понятие «гражданственность» считают тожде-

ственным понятию патриотизма. Однако чет-

верть опрошенных с гражданственностью путают 

понятие «гражданство – принадлежность челове-

ка к определѐнной стране, государству». Резуль-

таты опроса показали, что необходима серьезная 

работа по разъяснению молодежи понятия 

«гражданственность» для правильного осознания 

ими своей гражданской идентичности. 

Одной из ключевых позиций опроса явля-

лось выявление того, как себя идентифицируют 

респонденты. Ответы распределились следую-

щим образом: относительное большинство 

участников опроса идентифицируют себя как 

гражданина России – 41.6%; как россиянина 

себя воспринимают еще 5% респондентов. Как 

представителя определенной национальности 

(русский или иной национальности) восприни-

мают себя – 17.1%; «я просто человек» – отве-

тили 14.3%. Незначительное количество отве-

чавших идентифицируют себя как жители ка-

кой-либо территории (я москвич или житель 

другой территории) – 3.7%. «Я гражданин ми-

ра» – 4.9%. Не задумывались об этом 11%. 

Оставшиеся отвечавшие дают разнообразные 

ответы. Например, «я гражданин России, рус-

ский и москвич». 

Из ответов респондентов следует, что у моло-

дежи сформировалась разнородная идентичность. 

Перед субъектами воспитательной деятель-

ности стоят задачи формирования у молодого 

поколения россиян единой гражданской иден-

тичности, используя для этого возможности 

различных социальных институтов, в том числе 

и субинститута изобразительного искусства. 
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Поскольку в структуре гражданской иден-

тичности одним из основных компонентов яв-

ляется ценностный, автору исследования пред-

ставлялось важным выявить основные ценност-

ные ориентации молодых людей. С этой целью 

им были предложены ряд традиционных для 

российского общества ценностей, обозначен-

ных в п. 91 Стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации, утвержденной Ука-

зом Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 г. № 400, и возможность выбрать 

необходимое количество ответов (таблица). На 

данный вопрос ответ дали 255 человек. 

Ведущей ценностью для абсолютного боль-

шинства молодых людей
1
 является семья: так 

ответили 85.1% участников опроса. Для двух 

третьих респондентов (76.1%) ведущей ценно-

стью является здоровье. Более половины опро-

шенных в качестве наиболее важных жизнен-

ных ценностей определили для себя семь: се-

мья, здоровье, взаимоуважение, любовь, права и 

свободы, образование, дружба и материальная 

обеспеченность. Более чем для трети участни-

ков опроса значимыми ценностями являются 

милосердие, достоинство и единство народов. 

Однако такая ценность, как «служение Отече-

ству», значимой оказалась только для 22.4% 

респондентов. К сожалению, среди участников 

опроса нашлось три человека, для которых ни 

одна из приведенных в таблице ценностей не 

является жизненно важной. 

Для выявления роли субинститута изобрази-

тельного искусства и его продуктов на форми-

рование их гражданской идентичности моло-

дым людям был задан ряд специальных вопро-

сов. К сожалению, формат статьи не позволяет 

раскрыть все полученные результаты, но обо-

значим ответы, данные респондентами на во-

прос: «Как влияют на Ваше восприятие себя 

гражданином России средства изобразительно-

го искусства (изображения на плакатах, медиа-

изображения, медиапродукция, сценическое 

оформление, дизайн оформления пространства) 

на современных социально ориентированных 

плакатах?» Только 17.6% отвечавших молодых 

людей отметили, что они всегда усиливают их 

гражданскую идентичность и чувство патрио-

тизма. Еще 25.5% респондентов говорят о том, 

что они «усиливают гражданскую идентичность 

и чувство патриотизма в зависимости от содер-

жания и организации». В то же время 54.9% 

участников опроса ответили, что «никак не вли-

яют». Аналогично распределились ответы на 

вопрос: «Как влияют на Ваше восприятие себя 

гражданином России средства изобразительно-

го искусства (изображения на плакатах, медиа-

изображения, медиапродукция, сценическое 

оформление, дизайн оформления пространства) 

на школьных и иных тематических мероприя-

тиях?» Только количество ответов «никак не 

влияет» оказалось на 1.2% больше. 

 

Вывод 

 

Проведенный опрос позволяет сделать вы-

вод, что субинститут изобразительного искус-

ства оказывает несомненное влияние на форми-

рование гражданской идентичности молодых 

людей, на их восприятие себя гражданином 

России. Но возможности знакового, символиче-

ского влияния контекста произведений изобра-

зительного искусства на формирование самосо-

знания и самовосприятие молодого человека 

себя как гражданина Российской Федерации 

Таблица  

Распределение ответов на вопрос: 

«Что для Вас представляет наибольшую ценность в жизни?» 

№ п/п Наименование ценности % Количество 

1 Семья  85.1 217 

2 Здоровье 76.1 194 

3 Взаимоуважение  66.3 169 

4 Любовь 65.9 168 

5 Права и свободы  65.1 166 

6 Образование  64.3 164 

7 Дружба  62 158 

8 Материальная обеспеченность  57.6 147 

9 Милосердие  42.4 108 

10 Достоинство 41.6 106 

11 Единство народов  38.4 98 

12 Богатство  25.9 66 

13 Служение Отечеству  22.4 57 

14 Преемственность поколений  19.6 50 

15 Другое  2.0 5 

16 Ничего из перечисленного 1.2 3 
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используются зачастую импульсивно, бесси-

стемно, без учета гражданского значения или 

особенностей восприятия молодыми людьми 

социально актуальных тем современной жизни 

российского общества, что заметно снижает 

роль этого субинститута культуры. 

Одной из основных задач субинститута изоб-

разительного искусства становится извлечение 

смысла среди шаблонов или банальностей, кото-

рые не затрагивают ценностный мир молодого 

человека, и придание ему гражданского значения. 

Когда у значительной части молодых людей еще 

не сформирована гражданская российская иден-

тичность и собственный социальный интерес ре-

ализации активной жизненной позиции, субин-

ститут изобразительного искусства может воз-

действовать посредством создания определенно-

го культурного поведенческого кода через знако-

во-символическую реальность культуры, через 

эмоциональное привлечение к восприятию соци-

ально значимых образов и символических пред-

ставлений о целостной картине прошлого, насто-

ящего на внутренний духовный мир молодого 

человека и тем самым способствовать выработке 

необходимого для гражданского развития соци-

ального интереса у молодого поколения и его 

идентификации с собственным народом, страной 

и государством. 
 

Примечание 
 

1. Далее при описании полученных результатов 
опроса под молодыми людьми понимаются участни-
ки опроса. 
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ON THE QUESTION OF THE INFLUENCE OF THE SUBINSTITUTE OF FINE ARTS  

ON THE FORMATION OF THE CIVIC IDENTITY OF YOUTH 

 

Yu.S. Trofimova 

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

This article discusses some aspects of the influence of the subinstitute of fine arts on the formation of the civic iden-

tity of the younger generation. Considering the formation of a young person's civic identity through the prism of the 

processes of deep emotional experience of the surrounding reality, attitude to one's own ethnic group or state, the author 

discusses the role of the subinstitute of fine arts in this process based on the formation of symbolic representations of 

the holistic picture of the past, present and future among young people. The author supports his arguments with the 

materials of an interregional sociological survey of young people about civic identity, citizenship and the influence of 

the subinstitute of fine arts on the formation of their civic identity. The survey results present the respondents' opinion 

about their own identity, the leading values characteristic of the survey participants, young people's understanding of 

citizenship and their assessment of some forms of influence of the subinstitute of fine arts on young people's perception 

of themselves as a citizen of Russia, and on their civic identity. 
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Цель работы – следуя основной тенденции в развитии современного естественно-научного образования и 

положений, содержащихся в Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных ор-
ганизациях РФ, показать, что познавательные и простейшие методологические умения у учащихся успешно 
формируются в ходе изучении пропедевтического курса физики. Разработанная методика является одним из 
вариантов методики, известной как «обучение через открытие». Основой методики является формирование и 
развитие физических представлений и понятий на основе проблемного качественного эксперимента. Методы, 
используемые в преподавании созданного курса, учитывают специфику познавательной деятельности уча-
щихся каждого возраста и предусматривают расширение и усложнение объектов и способов самостоятельной 
познавательной деятельности учащихся. При этом преподаватель направляет поисковую деятельность уче-
ника, постепенно выдавая ему экспериментальные задания более высокого уровня сложности, рассчитывая 
на то, что он сможет самостоятельно получить требуемое познавательное содержание из объекта усвоения. 
Длительный педагогический эксперимент, поставленный в рамках детского исследовательского клуба «Ку-
либин» ННГУ и ряде школ г. Н. Новгорода показывает, что методика является эффективной, поскольку поз-
воляет формировать у учащихся познавательные умения в ходе исследовательской деятельности на разных 
этапах изучения физики в системе дополнительного образования в начальной и основной школе. Наблюде-
ние за дальнейшим обучением учащихся в средней школе дает возможность подтвердить вывод об эффек-
тивности разработанной методики и позволяет ее совершенствовать. 

 
Ключевые слова: раннее обучение физике, развитие познавательного интереса, многоуровневые экспери-

ментальные задания, исследовательская деятельность учащихся. 

 

Введение 

 
Многочисленные теоретические работы и 

опыт преподавания физики доказывает, что ин-

терес к явлениям природы возникает у детей от 

6–7 до 11–12 лет, поэтому педагогическим 

средством поддержки и формирования такого 

интереса может быть раннее обучение физике, 

нацеленное на формирование познавательных 

умений учащихся. Научное познание развивает-

ся по спирали, каждый виток которого образует 

частично замкнутый цикл. «В.Г. Разумовский 

первым обратил внимание на то, что в ходе изу-

чения физики необходимо использовать систе-

му замкнутых циклов научного познания, кото-

рыми последовательно овладевают учащиеся» 

[1],
 
отмечая, что процесс научного познания и 

его дидактическая конструкция содержит еди-

ную последовательность действий, которая 

приводит к формированию требуемых познава-

тельных умений учащихся: 

– наблюдать, описывать и анализировать 

наблюдаемые явления;  

– выдвигать гипотезы на основе знания ос-

новополагающих законов физики; 

– формулировать цель исследования; 
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– планировать и проводить эксперимент; 

– измерять и обрабатывать результаты изме-

рений, обнаруживать зависимости между вели-

чинами и объяснять полученные результаты. 

При этом следует учитывать, что математи-

ческий аппарат физики требует достаточно вы-

сокого уровня абстракции и освоение этого 

языка становится доступным лишь с опреде-

ленного возраста. Значит, на раннем этапе обу-

чения нужны особые эвристические подходы, 

которые базируются на эмпирическом позна-

нии, и выстроенная многоуровневая система 

заданий, которые предлагаются учащимся на 

занятиях. 

 

Постановка проблемы 
 

По результатам международного монито-

рингового исследования качества школьного 

математического и естественно-научного обра-

зования TIMSS (Trends in International 

Mathematics and Science Study), проведѐнного в 

2003–2019 годах, российские выпускники 

начальной школы постоянно находятся в числе 

лидеров [2–4]. Причѐм большая часть заданий, 

обычно предлагаемых выпускникам четвѐртого 

класса в этом исследовании, не соответствует 

содержанию российских программ. Из семи тем 

в блоке «Физические науки» в курсе «Окружа-

ющий мир» изучаются только две – «Классифи-

кация веществ» и «Изменение агрегатных со-

стояний», причѐм достаточно эпизодически. На 

вопросы, связанные со знанием различных ис-

точников энергии, тепловых, звуковых, свето-

вых, электрических и магнитных явлений, а 

также темы «Силы и движение» учащимся при-

ходится отвечать на основе здравого смысла и 

знаний, полученных в ходе повседневного опы-

та. Наиболее впечатляющими являются резуль-

таты при выполнении заданий в разделах 

«Электричество и магнетизм». Большинство 

учащихся правильно указывают полюсы магни-

та на рисунке, изображающем отталкивающие-

ся постоянные магниты, правильно указывают 

на вещества, легко намагничивающиеся в маг-

нитном поле постоянного магнита. То есть при 

отсутствии в программе упоминаний о магни-

тах учащиеся начальной школы не просто пред-

ставляют себе их основное свойство (притяги-

вать железные предметы), но и различают по-

люсы магнита и условия их взаимодействия. 

Судя по выполнению заданий из раздела «Элек-

тричество», выпускники начальной школы 

представляют себе не только основные состав-

ляющие электрической цепи, но и понимают 

необходимое условие еѐ работы – замкнутость 

цепи, причѐм обязательно проводящим ток ма-

териалом, и наличие источника тока (гальвани-

ческой батарейки). Это лишний раз свидетель-

ствует об интересе учащихся к физическим яв-

лениям, их наблюдательности, доступности и 

влиянии современных источников информации 

на развитие познавательных интересов учащих-

ся, необходимости развития спонтанно полу-

ченных знаний, вовлечения их в систематиче-

скую учебную работу.  
Многолетний опыт исследовательской рабо-

ты показывает, что познавательные и простей-
шие методологические умения успешно форми-
руются уже в 5–6 классе при изучении пропе-
девтического курса физики [5–9]. На этом этапе 
продолжается начатое в начальной школе зна-
комство учащихся с основными явлениями при-
роды и такими элементарными приѐмами науч-
ного метода, как наблюдение, описание увиден-
ного, выполнение простейших измерений, выяв-
ление закономерностей, проведение эксперимен-
та и предсказание его результатов [10]. 

В настоящее время в педагогической психо-
логии и образовательной практике чрезвычайно 
высок интерес к поисковой активности ребѐнка 
как важнейшему ресурсу его развития [11, 12]. 
В плане дидактики оно основано на биологиче-
ской предопределѐнности потребности ребѐнка 
познавать окружающий мир. Именно это внут-
реннее стремление к познанию через собствен-
ные исследования порождает исследовательское 
поведение и создаѐт условия для формирования 
познавательных умений учащихся.  

Разработка концепции.  В основу разраба-
тываемой концепции раннего обучения физике 
и реализующей еѐ методики нами положен си-
стемно-деятельностный подход, согласно кото-
рому личность формируется в деятельности, в 
нашем случае познавательной, при условии, что 
эта деятельность важна для учащегося, инте-
ресна и успешна [13, 14]. 

Наиболее общей и существенной закономер-
ностью психического развития ребѐнка является 
смена сенситивных периодов в определенной 
последовательности [15]. В.П. Зинченко обраща-
ет внимание на то, что существование и после-
довательность этих периодов ставят проблему 
подбора соответствующего предметного, знако-
вого, символического содержания, а также соот-
ветствующих этим периодам методов обучения 
[16]. Как уже отмечалось, в раннем подростко-
вом возрасте особый интерес учащихся связан с 
физическими явлениями, а значит, физика, как 
учебный предмет, адаптированный под возраст-
ные особенности учащихся, должна составлять 
необходимый элемент обучения и развития. 

Разработанная концепция раннего обучения 

созвучна с концепцией предмета «Физика» [17], 

в которой отмечается необходимость: 
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 – корректировки содержания курса «Окру-

жающий мир», заключающейся во введении 

новых элементов содержания, позволяющих 

учащимся познакомиться с основными физиче-

скими явлениями; 

– ликвидации разрыва в естественно-научном 

образовании в 5–6 классе, который произошел 

после введения отдельных курсов географии и 

биологии и отказа от изучения курса «Естество-

знание», включающего элементы физики. 

Важным элементом концепции является си-

стематичность и последовательность формиро-

вания познавательных умений учащихся в ходе 

доступной им исследовательской деятельности, 

при постепенном расширении и усложнении 

объектов деятельности, основанном на особен-

ностях психического развития учащихся и соот-

ветствующих им методах педагогического воз-

действия.  

В современных условиях развитие познава-

тельных умений и формирование научного типа 

мышления учащихся становится возможным на 

базе существенно обновлѐнной системы обуче-

ния, широко использующей возможности до-

полнительного образования и внеурочной дея-

тельности. При этом важно понимать, что тер-

мин «дополнительное образование» относится 

не только и не столько к предметному содержа-

нию, ограниченному учебными программами, 

сколько к самому процессу приобретения 

школьниками дополнительного опыта деятель-

ности. В сущности, «дополнительное образова-

ние – это мотивированное образование, позво-

ляющее ученику приобрести устойчивую по-

требность в познании и творчестве и макси-

мально реализовать себя»
 
[18].  

Оптимальное построение педагогического 

процесса подразумевает активное использова-

ние закономерностей и характеристик процесса 

восприятия и мышления учащихся, а отбор со-

держания и способы его предъявления основы-

ваются на одном из главных дидактических 

принципов – принципе доступности. 

 

Методика и опыт работы 
  

В основу методики работы с учащимися 

начальной школы и учащимися 5–6 классов по-

ложены закономерности онтогенетического раз-

вития психики ребѐнка, связанные с переходом 

от наглядно-действенного и наглядно-образного 

к словесно-логическому и абстрактному мышле-

нию, рождение интереса к естествознанию как 

мотива к активной деятельности.   

Разработанная методика является одним из 

вариантов методики, известной как «обучение 

через открытие» [19]. Основой методики явля-

ется формирование и развитие физических 

представлений и понятий на основе проблемно-

го качественного эксперимента. Она «учитыва-

ет специфику познавательной деятельности 

учащихся каждого возраста и предусматривает 

расширение и усложнение объектов и способов 

их самостоятельной познавательной деятельно-

сти по мере продвижения от начальной к сред-

ней школе»
 
 [20].  

Психолого-педагогической основой разрабо-

танной методики является введѐнное Л.С. Вы-

готским представление о влиянии обучения на 

динамику развития ребѐнка и понятия «зоны 

актуального и зоны ближайшего развития». Зо-

на актуального развития  это сегодняшние 

возможности ребѐнка. Зона ближайшего разви-

тия  всѐ то, что сегодня ребѐнок выполняет в 

сотрудничестве, а завтра сможет выполнять са-

мостоятельно. На процесс формирования по-

знавательных умений учащихся оказывает вли-

яние не только масштаб зоны ближайшего раз-

вития, но и оптимальное для конкретной педа-

гогической ситуации соотношение действий 

учащегося, выполненных по собственной ини-

циативе, и его действий, инициированных учи-

телем. При традиционном обучении основная 

роль отводится репродуктивным действиям. 

Они необходимы, но масштаб зоны ближайшего 

развития при этом ограничен, а вклад собствен-

ных и преобразующих действий учащегося от-

носительно мал.  

В предлагаемой организации учебного про-

цесса на занятии ученику постоянно открыва-

ются не только ближайшие, но и дальние пер-

спективы. В этом случае одна из важнейших 

функций учителя состоит в раскрытии про-

граммы предстоящих действий ученика. В 

начальной школе основой усвоения материала 

является слово, рассказ учителя и показ образца 

выполнения заданий, имея который ученик мо-

жет создать собственный продукт, проявив 

творческое начало. В 5–6 классе опора делается 

на самостоятельное добывание знаний об объ-

екте в ходе активной деятельности. При этом 

преподаватель направляет поисковую деятель-

ность ученика, постепенно выдавая ему экспе-

риментальные задания более высокого уровня 

сложности, рассчитывая на то, что ученик смо-

жет самостоятельно получить требуемое позна-

вательное содержание из объекта усвоения.  

На занятиях в начальной школе учителем со-

здаѐтся проблемная ситуация, которая связана с 

недостатком имеющихся у учащихся знаний. В 

ходе проведения фронтальных экспериментов 

они обнаруживают интересное физическое яв-

ление, которое требуется объяснить. При этом 
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учитель сам формулирует проблему и решает 

еѐ, обозначая учащимся определѐнные этапы 

научного познания. Учащиеся учатся наблю-

дать, описывать и анализировать изучаемое яв-

ление. 

В ходе проведения занятий в 5–6 классе одна 

из важнейших функций учителя состоит в фор-

мировании программы предстоящих действий 

ученика. Учащиеся учатся самостоятельно вы-

двигать гипотезы на основе знания основопола-

гающих физических законов, измерять и обраба-

тывать результаты измерений, обнаруживать за-

висимости между величинами. Расширяется 

спектр вопросов, которые предлагаются учащим-

ся для индивидуальных исследований, а сами 

исследования постепенно выводятся на новый 

качественный уровень. Все названные аспекты 

дополнительного образования реализованы на 

занятиях в детском научно-исследовательском 

клубе «Кулибин», созданном при Нижегород-

ском государственном университете [21, 22] и 

ряде школ г. Нижнего Новгорода, реализующих 

программы раннего обучения физике. 

Приведем небольшой пример, иллюстрирую-

щий реализацию предлагаемой методики. 

На занятии в начальной школе по теме «Ста-

тика» учитель ставит проблемный эксперимент, 

располагая прямоугольную коробку со смещѐн-

ным центром тяжести на краю стола (рис. 1), и 

предлагает провести вариант эксперимента с 

пустыми коробками самим учащимся. В ходе 

эксперимента обнаруживается, что пустая ко-

робка начинает падать со стола, как только она 

смещается больше чем наполовину. Учитель 

предлагает высказать гипотезу о явлении, а за-

тем провести некоторую модификацию экспе-

римента и рассмотреть поведение плоских тел 

(картонных образцов). 

В ходе эвристической беседы ученики под-

водятся к самостоятельному выводу о суще-

ствовании у фигуры «центра тяжести». Учени-

кам интуитивно понятно, что центр тяжести 

квадратного картонного образца должен нахо-

диться в центре квадрата, но им предстоит это 

доказать в ходе контрольного эксперимента. 

Следует отметить, что впервые эксперимен-

тальный метод определения центра тяжести 

плоских тел предложен Архимедом в книге «О 

равновесии плоских фигур». Учѐный доказал, 

что «у всякого параллелограмма центром тяже-

сти будет точка, в которой встречаются диаго-

нали» (Книга 1. Утверждение 10) [23], и под-

твердил это на опыте. 

Действуя по образцу, учащиеся догадывают-

ся, что нужно уравновешивать картон на краю 

стола. Эмпирическим путѐм они находят поло-

жение неустойчивого равновесия. На фигуре 

проводится линия, аналогичная одной из линий, 

представленных на рисунке 3. Затем проводится 

вторая линия и на пересечении линий отмечает-

ся центр тяжести. Учащимся предлагается про-

верить его местоположение экспериментально, 

подперев фигуру в обозначенной точке каран-

дашом. Далее учитель предлагает учащимся 

освоить новый алгоритм экспериментальных 

действий, последовательно подвешивая второй 

такой же картонный образец на стержне штати-

ва, используя отверстия, расположенные в уг-

лах квадрата, и проводя линию действия силы 

тяжести вдоль отвеса.  

  
Рис. 1. Эксперимент с коробкой,  

имеющей смещѐнный центр масс 
Рис. 2. Выполнение эксперимента  

с картонным образцом 

 
Рис. 3. Иллюстрация к утверждению Архимеда № 10 и № 14 
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После выполнения эксперимента с квадрат-

ными картонными образцами учащимся предла-

гается вернуться к первому эксперименту и изго-

товить картонный образец со смещѐнным цен-

тром масс, используя лекала, а затем убедиться, 

что конструкция будет устойчивой (рис. 4), 

уравновешивая ее на краю стола или на гори-

зонтально натянутой нити. 

В 5–6 классе основной школы (на втором 

этапе обучения) учащиеся выполняют более 

сложные задания. Преподаватель предлагает 

определить центр тяжести картонного образца 
произвольной формы разными способами, вы-

давая два одинаковых образца. 

Используя приобретѐнные в начальной шко-

ле знания, умения и навыки, учащиеся без труда 

находят центр масс образца, воспроизводя из-

вестные алгоритмы (рис. 5 и 6). Проверка пра-

вильности полученного результата может быть 

проведена экспериментально или простым 

наложением двух одинаковых образцов. В ходе 

анализа полученных результатов, учащиеся 

должны объяснить: какой способ выполнения 

эксперимента оказался точнее и почему? Объ-

яснение состоит в том, что первый метод даѐт 

значительную погрешность, поскольку трудно 
точно зафиксировать положение неустойчивого 

равновесия картонного образца на краю стола. 

  
Рис. 4. Конструирование картонного образца со смещѐнным центром масс 

 

  
Рис. 5. Положение неустойчивого равновесия картонного образца  

и несколько пересечений полученных линий 
 

 
 

Рис. 6. Вариант пересечения линий, проведѐнных вдоль отвеса 
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При каждом положении образца накапливается 

ошибка в проведении линии равновесия, и в 

результате в каждом положении точка опреде-

ляется с погрешностью несколько миллиметров. 

В основу нового цикла исследований, иллю-

стрирующего тесную связь физики и математи-

ки, может быть положено ещѐ одно утвержде-

ние Архимеда из книги «О равновесии плоских 

фигур»: «У всякого треугольника центром тя-

жести будет точка, в которой встречаются пря-

мые, проведѐнные из углов к серединам сто-

рон» (Книга 1. Утверждение 14). Учащимся 

предлагается геометрическим способом опреде-

лить центр тяжести треугольника (рис. 3) и про-

верить результат экспериментально. В качестве 

информации, расширяющей предметное поле и 

являющейся основой для дальнейших исследо-

ваний, полезно сообщить учащимся, что Архи-

мед доказал утверждение № 14, разбив тре-

угольник на отдельные параллельные сегменты 

(весомые рычаги), центры тяжести которых 

легли на медиану (рис. 7). Поскольку представ-

ление об условии равновесия рычага учащиеся 

получили в ходе изучения физики в начальной 

школе, на имеющие знания можно опираться. 

В качестве задания повышенной сложности, 

идеи которого расположены в «зоне ближайше-

го развития», учащимся предлагается задание, 

связанное с определением центра тяжести более 

сложной фигуры, которую можно разбить на 

два треугольника (рис. 8). 

При этом предварительно подробно разбира-

ется аналогичная задача и описывается весь ал-

горитм действий (рис. 9). 

Для поддержки образовательного процесса 

нами разработаны учебные и учебно-мето-

дические пособия, помогающие организовывать 

занятия с учащимися [24–27].  

 

Заключение 

 

 Обобщая, следует отметить, что в свете ос-

новной тенденции развития естественно-

научного образования в России процесс форми-

рования познавательных умений учащихся необ-

ходимо начинать с раннего школьного возраста, 

расширяя содержательное поле и организуя не-

обходимый объем и уровень познавательной дея-

тельности на каждом этапе обучения. При этом 

формирование познавательных умений учащих-

ся, связанных с экспериментальной деятельно-

стью, рассматривается в плане комплексной ин-

новации, теоретически разработанной, методиче-

ски обеспеченной и практически реализованной. 
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PERFORMING MULTI-LEVEL EXPERIMENTAL TASKS AS A WAY OF FORMING COGNITIVE SKILLS 

OF STUDENTS IN THE FRAMEWORK OF A PROPAEDEUTIC PHYSICS COURSE  
IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS 

 
Yu.V. Maslennikova, E.V. Chuprunov 

 
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 
The purpose of the work: following the main trend in the development of modern natural science education and the pro-

visions contained in the Concept of teaching the subject "Physics" in educational institutions of the Russian Federation, to 
show that cognitive and the simplest methodological skills of students are successfully formed during the study of the pro-
paedeutic course of physics. The developed technique is one of the variants of the technique known as "learning through 
discovery". The basis of the methodology is the formation and development of physical representations and concepts based 
on a problematic qualitative experiment. The methods used in teaching the created course take into account the specifics of 
the cognitive activity of students of each age, and provide for the expansion and complication of objects and methods of 
independent cognitive activity of students. At the same time, the teacher directs the student's search activity, gradually giv-
ing him experimental tasks of a higher level of complexity, hoping that he will be able to independently obtain the required 
cognitive content from the object of assimilation. A long-term pedagogical experiment conducted within the framework of 
the children's research club "Kulibin" of the UNN and a number of schools in Nizhny Novgorod shows that the methodolo-
gy is effective, since it allows students to form cognitive skills during research activities at different stages of studying 
physics in the system of additional education in primary and secondary schools. Monitoring the further education of stu-
dents in secondary school makes it possible to confirm the conclusion about the effectiveness of the developed methodolo-
gy and allows it to be improved. 

 
Keywords: early learning in physics, development of cognitive interest, multilevel experimental tasks, research activi-

ties of students. 
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В перечне основных направлений развития информационных и коммуникационных технологий в России 

выделяются такие, как искусственный интеллект, обработка больших данных, облачные вычисления, робото-
техника, кибербезопасность, виртуальная и дополненная реальность. Интеграция занятий по робототехнике в 
образовательные учреждения России ставит проблему отсутствия или низкой квалификации учителей, веду-
щих теоретическую и практическую деятельность по реализации образовательных программ в области робо-
тотехники. Анализ теории и практики профессиональной подготовки будущих специалистов-педагогов поз-
волил выделить содержание и направления организации работы по формированию готовности студентов в 
области учебной робототехники: включение теоретических вопросов в дисциплину «Методика обучения и 
воспитания (информатика)», практическая подготовка, обобщение и описание опыта в процессе выполнения 
курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ по методике обучения информатике. В 
статье представлено содержание подобной подготовки студентов в рамках студенческого научного кружка 
«Учебная робототехника». 

 
Ключевые слова: ФГОС, высшее образование, программа подготовки бакалавров педагогического направ-

ления, обучение робототехнике. 

 

Введение 

 

В рамках актуальной профессиональной 

подготовки бакалавров по направлению «Педа-

гогическое образование» в условиях цифрови-

зации образования становится популярным и 

востребованным такое направление, как учеб-

ная робототехника. Занятия по робототехнике 

сегодня разрабатывают во многих школах в ка-

честве внеурочной деятельности или кружков, 

чаще всего по информатике и технологии [1–3]. 

Продолжающимся трендом является открытие 

робототехнических кружков, клубов и школ, 

«кванториумов» и технопарков с обязательной 

секцией «Робототехника».  

В исследованиях Н.А. Толстовой [4],       

Д.М. Гребневой [5], В.Н. Халамова [6], В.В. Коз-

лова [7] и т.д. обосновывается актуальность 

подготовки и переподготовки педагогических 

кадров по робототехнике, необходимость раз-

работки учебных программы подготовки учите-

лей. Аспекты изучения образовательной робо-

тотехники рассмотрены в работах С.А. Филип-

пова [8], Г.А. Ечмаевой [9], О.С. Власовой [10], 

А.И. Газейкиной [11] и т.д., которые уделяют 

основное внимание вопросам подготовки обу-

чающихся к соревновательной деятельности.  

Для того чтобы осуществлять обучение ос-

новам робототехники, необходимы учителя и 

педагоги, владеющие достаточным объемом 

информации и навыками работы с различными 

моделями учебных роботов, а также знающие 

области применения и использования роботов в 

урочной и неурочной деятельности, обладаю-

щие навыками работы в различных программ-

ных средах, которые можно применять для об-

разовательной робототехники, демонстрации 

работы роботов в виртуальном пространстве 

(Scratch, VEXcode VR, Tinkercad, Trik и т.д.) 

[12].  

В настоящее время существует большое коли-

чество фирм, которые выпускают учебные робо-

тотехнические наборы, которые активно исполь-

зуются в образовательном процессе (рисунок). 

Перечислим препятствия на пути к эффек-

тивному включению робототехники в об-
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разовательное пространство школы и дополни-

тельного образования: 

─ отсутствие в школах необходимого робо-

тотехнического оборудования и современной 

компьютерной техники; 

─  недостаточный уровень методического 

обеспечения обучения робототехнике; 

─  отсутствие или низкая квалификация учи-

телей в области робототехники.  

Таким образом, открытие кружков, «кванто-

риумов» и технопарков с обязательной секцией 

«Робототехника» и дефицит высококвалифици-

рованных учителей, готовых к преподаванию 

основ робототехники, определяет актуальность 

подготовки компетентных кадров в области 

учебной робототехники.  Педагогические вузы, 

в свою очередь, могут выступать площадкой по 

разработке методики интегрирования робото-

техники в школьное и дополнительное образо-

вание, подготовке и переподготовке кадров по 

учебной робототехнике. 

 

Методы исследования 

 

 Обзор нормативных документов, определя-

ющих содержательную подготовку бакалавров 

педагогического направления. Систематизация  

различных подходов к повышению готовности 

будущих учителей к обучению  робототехнике в 

системе их профессиональной подготовки. Изу-

чение теоретических основ профессионально-

методической подготовки будущего учителя 

информатики в педагогическом вузе. 

 

Результаты и обсуждение результатов 

 
Одна из основных проблем, возникающих 

при практической реализации курсов робото-

техники – это отсутствие проработанных учеб-

ных программ и учебных материалов для учи-

телей. Отметим, что робототехника распростра-

нена в основном в области дополнительного 

образования («Кванториумы», «IT-кубы», 

«Точки роста», «Мини-Сириусы» и Дома науч-

ной коллаборации), которое не требует единого 

подхода в содержании учебных программ. Как 
показывают исследования ряда работ по данной 

тематике [7, 13], а также анализ опыта по внед-

рению и реализации робототехники в ряде об-

разовательных учреждений города Пензы, 

необходимо повышение квалификации учите-

лей, ведущих теоретическую и практическую 

деятельность по реализации образовательных 

программ в области робототехники. 
Программы бакалавриата по направлению 

«Педагогическое образование» зачастую не 
обеспечивают должную предметную и методи-
ческую подготовку, поскольку ФГОС ВО ори-
ентирован в большей мере на формирование 
универсальных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций выпускника. В 
основе анализа программ бакалавриата (ФГОС 
3++) по направлению 44.03.01 «Педагогическое 
образование», направленность (профиль) «Ин-
форматика» в Пензенском государственном уни-
верситете (ПГУ) выделим дисциплины профес-
сиональной подготовки студентов, включаю-
щие в себя элементы технического содержания 
(«Программирование», «Компьютерное моде-
лирование», «Архитектура компьютера», «Ком-
пьютерная графика», «Основы искусственного 
интеллекта», «Численные методы», «Web-
программирование»), но, к сожалению, изуче-
ние их в полной мере не подготавливает сту-
дентов в области учебной робототехники. 

Для успешной подготовки будущих учите-
лей информатики к обучению школьников ос-
новам робототехники в содержание методиче-
ской подготовки, с нашей точки зрения, необ-
ходимо включить следующие аспекты: 

1) определение основ современной робототех-
ники (история робототехники в России и за ру-
бежом, основные понятия робототехники, клас-
сификация робототехнических устройств, виды 
роботов и их применение в современном мире); 

2) развитие робототехники в российском обра-
зовании, научно-исследовательская работа с ис-
пользованием образовательных конструкторов; 

3) изучение учебной и методической литера-
туры в области учебной робототехники, методов 
и приемов обучения, апробированные материалы, 
обобщающие опыт внедрения робототехники, 
особенности подготовки обучающихся к всерос-
сийским робототехническим соревнованиям; 

4) особенности использования учебного робо-
тотехнического конструктора в исследователь-
ской и проектной деятельности обучающихся. 

 
Рис. Образовательные робототехнические наборы 
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Далее предложим основные направления под-

готовки бакалавров педагогического образования 

в области учебной робототехники, реализуемые в 

учебных планах подготовки студентов профиля 

подготовки «Информатика» на базе ПГУ. 

Первое направление – это подготовка буду-

щих учителей в процессе выполнения курсовых 

работ по методике обучения информатике и 

написания выпускных квалификационных ра-

бот. Основное внимание здесь должно быть 

направлено на изучение теоретического и прак-

тического опыта по использованию робототех-

ники на уроках информатики и во внеурочной 

деятельности, проведение самостоятельных ме-

тодических исследований по другим аспектам 

использования робототехнических устройств в 

школьном образовании.  

Следующее направление – обучение студен-

тов по программе дисциплины «Методика обу-

чения и воспитания (информатика)». Отметим, 

что на современном этапе развития школьного 

образования в области информатики не суще-

ствует рекомендованных учебников по инфор-

матике, в содержании которых был бы пол-

нофункционально представлен раздел робото-

техники. В перечень изучения основных вопро-

сов можно включить основные разделы образо-

вательного курса по робототехнике, методы 

организации модульного изучения робототех-

ники и информатики, методику проведения ин-

тегрированных занятий в области учебной ро-

бототехники и информатики. 

Для решения проблем подготовки будущих 

учителей информатики на факультете физико-

математических и естественных наук ПГУ был 

создан научный студенческий кружок по учеб-

ной робототехнике. Проанализировав опыт 

успешного применения образовательных робо-

тотехнических наборов, в которые входят тех-

нические конструкторы, среды программирова-

ния, техническая и методическая поддержка, 

мы оснастили учебную лабораторию вуза робо-

тотехническими наборами на базе Arduino Uno. 

В отборе содержания курса «Учебная робо-

тотехника» для студентов педагогического 

направления важно было соотнести его со 

школьным курсом информатики и выделить 

возможности изучения тем робототехники в 

рамках данного учебного предмета. Студенты 

изучают программирование, основы робототех-

ники и мехатроники, датчики, образовательные 

наборы по робототехнике, современные цифро-

вые технологии (искусственный интеллект, 

трехмерная печать и т.д.). В процессе изучения 

курса изучаются процессы проектной деятель-

ности, начиная от анализа задачи, ее проектиро-

вания и моделирования и заканчивая средства-

ми поддержки и масштабирования проекта, 

кроме того, рассмотрены вопросы обучения по-

добной деятельности школьников. Цель курса 

«Учебная робототехника» заключается не в 

обучении студентов на конкретном оборудова-

нии, а прежде всего в том, чтобы будущие учи-

теля имели достаточно информации о возмож-

ностях учебных конструкторов робототехники 

для школьников. 
В таблице представлен учебно-тематический 

план обучения студентов в научном кружке 
«Учебная робототехника». 

Рассмотрим содержание основных разделов 

программы научного студенческого кружка 

«Учебная робототехника». 

Раздел 1. История развития робототехники. 

Введение в робототехнику. Основные поня-

тия и определения роботов и робототехниче-

ских устройств. Предпосылки использования 

робототехники в школьном курсе информатики 

и во внеурочной деятельности. Связь робото-

техники с другими науками. Классификация 

робототехники по сферам применения. Робото-

технические проекты и их виды. Технопарки и 

«Кванториумы». История развития направлений 

и нормативные основания ее применения в со-

временном школьном обучении. 

Раздел 2. Принципы робототехники. 

Обзор и назначение робототехнических кон-

структоров. Области применения, классифика-

ция и технические характеристики роботов. 

Знакомство с основными принципами механики 

и основами моделирования роботов. Структура 

работы Arduino. Система команд исполнителя. 

Программирование на С/С++ для Arduino. Ос-

новы электроники: светодиоды, резисторы, 

кнопки, моторы и датчики. Различные виды ал-

горитмов в робототехнике, использование их 

при решении задач различной сложности. Зна-

комство с программой 3D-моделирования и ра-

ботой 3D-принтера. Создание схем на Arduino 

Uno с использованием устройств вывода. Ис-

пользование датчиков для организации более 

сложных приборов. Этапы конструирования 

сложных приборов. Жизненный цикл проекта, 

сопровождение устройства. 

Раздел 3. Организация соревнований по ро-

бототехнике. 

Классические соревнования роботов. Изуче-

ние содержания различных состязаний и игр 

роботов (сумо, лабиринт, лестница, кегельринг, 

слалом по линии, траектория, футбол, сорти-

ровщик и т.д.) для поиска, разработки и апроба-

ции новых видов соревнований роботов. Про-

смотр видеороликов соревнований. Творческая 
категория (проекты). Обсуждение особенностей 

конструкций роботов для каждого вида со-
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стязаний. Всемирная олимпиада по робототех-

нике. Требования к формированию программы 

(регламента) соревнований по робототехнике. 

Раздел 4. Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся в 

рамках программ по робототехнике. 

Организация учебной и проектной деятель-

ности на основе использования робототехниче-

ских комплексов, в том числе и в цифровых ди-

станционных лабораториях, в разных возраст-

ных категориях учащихся. Принципы организа-

ции проектной деятельности при обучении ро-

бототехнике. Обучение реализации проектов, 

подготовка к выпуску продукции. Организация 

дистанционной работы обучающихся по робо-

тотехнике. Представление проекта и обмен 

опытом с другими участниками курса. 

Таким образом, вследствие проведенных за-

нятий студенты-информатики полностью овла-

девают знаниями в области робототехники, 

овладевают практическими основами модели-

рования и конструирования роботов, рассмат-

ривают вопросы программирования и проекти-

рования робототехнических устройств на базе 

различных языков программирования, также 

рассматривают методические вопросы обучения 

робототехнике.  

Обучение в студенческом научном кружке 

нацелено на формирование трех общепрофес-

сиональных компетенций студентов:  

─ информационно-педагогическая подготов-

ка заключается в формировании информацион-
ной базы по темам схемотехники и робототех-

ники. Сюда входят теоретическая подготовка, 

подбор и разработка практических заданий по 

робототехнике; 

─ проектная, направленная на формирование 

у будущих учителей четкой пошаговой ин-

струкции создания прототипов роботов и самих 

устройств при соблюдении жизненного цикла 

проекта и его заявляемых характеристик; 

─  программно-аналитическая, направленная 

на изучение особенностей языка С/С++ при 

программировании устройств Arduino Uno, 

принципов минимизации размеров устройства 

при выполнении поставленных задач. 

Учебный процесс, основанный на примене-

нии интерактивных форм и методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс 

познания всех студентов без исключения. Таким 

образом, для формирования мотивации студен-

тов к изучению робототехники необходимо 

внедрение современных интерактивных методов 

обучения. Приведем примеры внедрения интер-

активных методов обучения в рамках изучения 

бакалаврами курса «Учебная робототехника».  

Метод «учебная дискуссия» использовался 

при изучении темы «Навигация и управление 

мобильного робота». Занятие проводилось по-

сле того, как был изучен весь теоретический и 

практический материал (управление траектор-

ным движением, обнаружение и простран-

ственная локализация препятствий, обеспечение 

движения по заданному маршруту и т.д.). Сту-

дентам было предложено выполнить творческое 

задание: спроектировать и собрать мобильного 

Таблица  

№ п/п Наименование этапов, разделов, тем Всего часов 

1 Раздел 1. История развития робототехники 8 

1.1 Введение в робототехнику 2 

1.2 Учебная робототехника. 
Робототехнические проекты и их виды 2 

1.3 Роль и место образовательной робототехники в пространстве школы 4 

2 Раздел 2. Принципы робототехники 44 

2.1 Обзор и назначение робототехнических конструкторов 4 

2.2 Основы моделирования роботов 8 

2.3 Программирование на С/С++ для Arduino Uno 8 

2.4 Сборка робототехнических устройств с помощью платы Arduino Uno  
и печатной платы 8 

2.5. Использование датчиков 8 

2.6 Этапы конструирования сложных приборов 8 

3 Раздел 3. Организация соревнований по робототехнике 8 

3.1 Общие правила проведения соревнований по робототехнике. Регламенты 
соревнований 4 

3.2 Содержания различных состязаний роботов 4 

4 Раздел 4. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельно-
сти учащихся в рамках программ по робототехнике 12 

4.1 Принципы организации проектной деятельности при обучении робото-
технике 4 

4.2 Обучение реализации проектов 4 

4.3 Организация удаленной работы обучающихся робототехнике 4 

Итого: 72 
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робота, который должен будет за 30 секунд 

пройти лабиринт. Итогом работы стало выступ-

ление студентов с презентацией результатов 

научного исследования. «Учебная дискуссия» 

позволила оценить уровень теоретической под-

готовленности каждого студента. 

Рассмотрим применение кейс-метода на за-

нятии по теме «Соревнования по робототехнике 

в дистанционном формате». Кейс даѐт возмож-

ность студентам на простых примерах понять 

основные принципы трехмерного моделирова-

ния и научиться проектировать и прототипиро-

вать 3D-объекты по своим творческим задумкам. 

Студенты получают материалы, необходимые 

для выполнения кейса: описание ситуации, фор-

мулировку проблемы, условия решения, необхо-

димые материалы и начальные условия. Затем 

они распределяются на группы (3–5 человек), 

определяют роли в команде, анализируют ситуа-

цию и проблему, предлагают пути решения, со-

бирают роботов по заданным характеристикам. 

Основные блоки кейса следующие: 

1. 3D -моделирование в Tinkercad; 

2. Создание собственного проекта в Tinkercad 

(например, робот, избегающий препятствий с 

помощью Tinkercad); 

3. Программирование робота. 

Кейс-задание позволяет расширить образова-

тельное пространство, применить полученные 

теоретические знания в нестандартных условиях, 

испытать роботов в виртуальном пространстве. 

 

Заключение 
 
 В настоящее время в России создаются це-

лые сети образовательных центров (центры об-
разования цифрового профиля «Точка роста», 
центры цифрового образования «IT-КУБ», мо-
бильный технопарк «Кванториум» и т.д.), обу-
чение в которых ведется по востребованным 
программам, имеющим прикладную направлен-
ность. Одним приоритетных направлений в них 
является робототехника. Интеграция занятий по 
робототехнике в образовательные учреждения 
России ставит проблему отсутствия или низкой 
квалификации учителей, ведущих теоретиче-
скую и практическую деятельность по реализа-
ции образовательных программ в области робо-
тотехники. На основе анализа содержания под-
готовки бакалавров направления «Педагогиче-
ское образование», профиль «Информатика» 
выделены основные направления подготовки 
студентов в области учебной робототехники. 
Основное содержание подготовки реализуется в 
рамках студенческого научного кружка «Учеб-
ная робототехника». В рамках деятельности 
студенческого научного кружка могут быть по-
ставлены и решены следующие основные зада-

чи: формирование у студентов ключевых ком-
петенций в основных тенденциях в образова-
тельной робототехнике. Работа по внедрению 
основ робототехники в образовательную прак-
тику продолжается в настоящий момент. 
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The list of the main directions of development of information and communication technologies in Russia highlights such as 

artificial intelligence, big data processing, cloud computing, robotics, cybersecurity, virtual and augmented reality. The integra-

tion of robotics classes in educational institutions in Russia poses the problem of the lack or low qualification of teachers con-

ducting theoretical and practical activities for the implementation of educational programs in the field of robotics. The analysis of 

the theory and practice of professional training of future specialists-teachers allowed us to identify the content and directions of 

the organization of work on the formation of students' readiness in the field of educational robotics: the inclusion of theoretical 

issues in the discipline «Methods of teaching and upbringing (computer science)», practical training, generalization and descrip-

tion of experience in the process of completing coursework (projects) and final qualifying works according to the methodology of 

teaching computer science. The article presents the content of such training of students within the framework of the student sci-

entific circle «Educational Robotics». 

 

Keywords: Federal State Educational Standard, higher education, bachelor's degree program in pedagogical direction, robot-

ics training. 
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Поднимается вопрос о необходимости совершенствования качества подготовки учителей для общеобра-

зовательных школ. Авторами утверждается, что достигнуть этого можно опираясь на педагогическую 
направленность личности, сформированную ещѐ на этапе школьного обучения в процессе ранней професси-
ональной ориентации и подготовки. В статье анализируются теоретические основы ранней профориентации 
школьников, представлены основные этапы коррекционно-развивающей программы, направленной на реше-
ние задач повышения привлекательности учительской профессии среди старшеклассников; на выработку 
стратегий конструктивной педагогической поддержки школьников через оптимизацию развивающего взаи-
модействия с успешными в профессии учителями; на работу с родителями, направленную на выстраивание 
гармоничных детско-родительских отношений с целью обеспечения старшеклассникам возможности свое-
временного решения возрастных задач развития: сепарации от родителей, грамотной профессиональной ори-
ентации, успешного самостоятельного профессионального самоопределения (из опыта Арзамасского филиа-
ла ННГУ). Авторами сформулированы ряд выводов и рекомендаций относительно проблем и перспектив 
ранней профориентации старшеклассников, обучающихся в профильных классах психолого-педагогической 
направленности. 

 
Ключевые слова: ранняя профессиональная ориентация, педагогическая направленность личности, психо-

лого-педагогические классы, профильное обучение. 

 

Введение 

 

Перестройка современной системы образова-

ния и развитие инновационных учебных заведе-

ний (гимназии, лицеи, колледжи) требуют подго-

товки специалистов высокого уровня. Современ-

ной школе нужен учитель-профессионал, кото-

рый хорошо знает, как учить и воспитывать де-

тей, как переводить из одного эмоционального 

состояния в другое, как решать задачи, постоян-

но возникающие в ходе учебно-воспитательного 

процесса, как наиболее эффективными путями 

реализовать цели обучения и воспитания, как 

осуществлять дифференцированный и личностно 

ориентированный подход к учащимся. 

К настоящему времени возникло принципи-

альное противоречие между типовой системой 

подготовки будущего учителя и индивидуально-

творческим характером его практической дея-

тельности. В основу процесса формирования пе-

дагога не поставлена личность будущего специа-

листа. Учитель по-прежнему выступает объектом 

массового процесса педагогического воспроиз-

водства, не выявляется и не формируется его 

творческая педагогическая индивидуальность.  

В связи с этим возникает необходимость в 

совершенствовании качества подготовки учите-

лей для общеобразовательных школ и новых 

типов учебных заведений. Успешное выполне-

ние этой задачи станет возможным тогда, когда 

наряду с высокой общекультурной и професси-

ональной подготовкой будущий учитель станет 

обладать также устойчивыми интересами, ре-

альными склонностями и способностями к педа-
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гогической деятельности. Достигнуть этого мож-

но лишь опираясь на педагогическую направлен-

ность, сформированную ещѐ на этапе школьно-

го обучения в процессе ранней профессиональ-

ной ориентации и подготовки. 

 

Теоретические основы 

 

Исследование проблемы профессионального 

становления педагога на этапе вхождения в 

профессию базируется на позициях системно-

личностного подхода, на идеях, что профессио-

нальная ориентация происходит в процессе 

формирования направленности личности педа-

гога: социальные, личностные и профессио-

нальные потребности; ценностные ориентации; 

осознание гражданского долга и общественной 

ответственности; интерес, любовь и уважение к 

детям, заключающиеся в признании за ребен-

ком права быть индивидуальностью, субъектом 

своего развития (Ю.П. Азаров, Е.Н. Белозерцев,  

З.И. Васильева, С.Г. Вершловский, В.С. Ильин, 

Н.В. Мудрик, В.А. Сластѐнин); увлечѐнность пе-

дагогической деятельностью, духовная культура 

учителя, ориентация педагога на гуманистиче-

скую педагогику и общечеловеческие ценности 

(Ш.А. Амонашвили, В.А. Сухомлинский); воспи-

тание «зоркости души» (Б.М. Неменский, Д.Б. 

Кабалевский); ориентация на личность педаго-

га, как пример правильного профессионального 

выбора и успешной профессиональной саморе-

ализации (Е.В. Лѐвкина) [1] и другое. 

Так, в этой связи В.В. Орлова утверждает, 

что «...выбор будущей профессии, будущей де-

ятельности для молодого человека – это во мно-

гом вопрос о смысле жизни, о жизненной пер-

спективе. Это проблема скорее мировоззренче-

ская, чем профориентационная, и все попытки 

профориентации будут во многом бесплодны, 

пока молодой человек не разберется в себе, по-

ка не осознает свои потребности, способности, 

интересы, склонности, направленности, устрем-

ления, ценности» [2].  

Профессиональная ориентация представляет 

собой «комплекс психолого-педагогических 

мероприятий, направленных на оптимизацию 

процесса трудоустройства молодых людей в 

соответствии с их желаниями, склонностями, 

которые сформировались с учетом потребности 

их будущей профессии, сознательный выбор 

человеком профессии, которая отвечает его ин-

тересам и предусматриваемой успешности» [3]. 

В настоящее время, утверждает Н.С. Пряж-

ников, происходит смещение интереса школь-

ников к личностным аспектам проблемы про-

фессионального самоопределения. Личностное 

самоопределение в ходе профессиональной 

ориентации приобретает черты профессионально-

го самоопределения, сущность которого в форми-

ровании внутренней психологической готовности 

к осознанной реализации и корректировке пер-

спектив профессионального развития [4]. 

Прикладные психолого-педагогические ас-

пекты профессиональной ориентации молодежи 

получили разработку в трудах А.М. Павловой, 

П.С. Лернер, Н.С. Пряжникова, Е.В. Павличенко, 

Н.О. Садовниковой, С.Н. Чистяковой, Н. Родиче-

ва и др. Вопросам методического и психологи-

ческого сопровождения профориентации вы-

пускников школ посвящены работы Е.А. Кли-

мова, Э.Ф. Зеер, Г.М. Романцева. Вопросы пси-

ходиагностики в профориентационной работе 

представлены в исследованиях Н.А. Волковой, 

Н.С. Глуханюк, В.В. Гришина, В.Н. Дружининой, 

Б.Ф. Кулагиной, Н.И. Непомнящей, Н. Подле-

совой, О.А. Рудей, Я.С. Сунцовой, С.Н. Чистя-

ковой и др. 

Э.Г. Патрикеева и Т.В. Калинина подчерки-

вают, что «социальные детерминанты удовле-

творенности выбранной профессией отражают 

особенности объективных социальных условий 

труда и тесно связаны с системой потребностей 

личности: удовлетворенность профессией и 

удовлетворенность профессиональным трудом 

включают в себя взаимосвязанные «мотивы», 

«потребности», «установки» [5].  

Активация профессионального и личностно-

го самоопределения возможна в процессе проф-

ориентации как комплексе психологических и 

педагогических мероприятий, направленных на 

оптимизацию процесса трудоустройства моло-

дежи в соответствии с их желаниями, развиты-

ми способностями и с учетом необходимости в 

специалистах, востребованных народным хо-

зяйством и обществом в целом [6].  

М.Я. Сонин, определяя содержание ранней 

профессиональной ориентации, включает сле-

дующие компоненты в еѐ содержание: социаль-

но значимое обоснование профессионального 

выбора подростка; ознакомление претендента с 

содержанием работы, с положением людей, за-

нятых в различных сферах профессиональной 

деятельности; изучение состояния здоровья, 

профессиональных интересов, склонностей и 

способностей тех, кто ищет работу; консульта-

ции по вопросам, связанным с продолжением и 

расширением направлений образования, встре-

чи с представителями данных специальностей  

и профессий [7]. 

 Следовательно, изучение теоретических 

подходов к проблеме ранней профессиональной 

ориентации позволяет утверждать, что проф-

ориентационная деятельность – широкий и раз-

носторонний процесс, который, с одной сто-
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роны, ставит целью ориентирование школьника, 

однако с другой стороны, профессиональное 

самоопределение близко по сути к понятию са-

моориентирования (личностного самоопределе-

ния) учащегося [8]. 

 С точки зрения авторов данного исследова-

ния, профессиональная ориентация, в том числе 

на возрастном этапе школьного обучения, – это 

многоаспектный динамичный процесс, в ходе ко-

торого личность формирует ценностную иерар-

хическую систему отношений к профессиональ-

ной деятельности. 

 

Этапы и результаты исследования,  

их обсуждение 

 

С сентября 2022 г. на базе МБОУ «Средняя 

школа № 14» и МБОУ «Средняя школа № 16»     

г. Арзамаса открыты классы психолого-педаго-

гической направленности. Исследовательская ра-

бочая группа психолого-педагогического факуль-

тета в рамках деятельности инновационных 

площадок на основании договора о сетевом вза-

имодействии вуза и школы проводила исследо-

вание, в котором приняли участие 20 обучаю-

щихся психолого-педагогических классов МБОУ 

СШ №14 и МБОУ СШ №16, 35 родителей и     

37 педагогов, осуществляющих профессиональ-

ную деятельность в указанных образовательных 

учреждениях. Респондентам трех групп (обуча-

ющимся, родителям, педагогам) были предло-

жены психодиагностические методики, направ-

ленные на изучение ценностного отношения к 

педагогической деятельности. 

Для обучающихся профильных классов была 

разработана анкета, исследующая степень за-

интересованности старшеклассников выбором 

учительской профессии, а также дифференци-

ально-диагностический опросник Е.А. Климова, 

направленный на изучение склонности лично-

сти к определенным группам профессий. 

В начале исследования было интересно вы-

яснить, как оценивают профессию педагога 

учащиеся психолого-педагогических классов. В 

результате были отмечены как плюсы, так и 

минусы педагогической профессиональной дея-

тельности (по взглядам обучающихся). 

К привлекательным чертам профессии учи-

теля старшеклассники отнесли: постоянное об-

щение с молодежью, возможность передавать 

знания, высокую социальную значимость, воз-

можность постоянно учиться новому, большой 

летний отпуск, подарки на День учителя, нали-

чие социальных льгот. 

Из непривлекательных черт ученики указы-

вают невысокую зарплату, большую ответ-

ственность, высокую стрессогенность профес-

сии, необходимость вести огромное количество 

документации, непослушание, иногда неуваже-

ние современных школьников. 

На вопрос анкеты о том, что больше всего 

ценят в своем любимом учителе, учащиеся от-

ветили: человечность, доброе отношение, по-

нимание, справедливость, интересную подачу 

материала, ответственное отношение и любовь 

к своей работе. 

Также было выявлено, что большинство уча-

щихся (75%) попали в психолого-педагогический 

класс, основываясь на том, что данный профиль 

обучения подразумевает больше гуманитарных и 

соответственно меньшее количество естественно-

научных и физико-математических предметов, 

где старшеклассники часто имеют проблемы с 

оценками.  

Финальный вопрос был посвящен планам на 

будущее старшеклассников, а именно: видят ли 

они себя в будущем в педагогической профес-

сии? На первом этапе исследования было выяв-

лено, что большинство учащихся (80%) не пла-

нирует работать учителями, поскольку данная 

деятельность их не привлекает, а также многие 

из них не любят детей. При этом 20% рассмат-

ривают возможность в будущем стать педаго-

гами, если не смогут поступить в вуз другого 

профиля обучения. 

В завершение была проведена диагностика 

профессиональных склонностей учащихся. Ре-

зультаты представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Профессиональные склонности учащихся психолого-педагогических классов 



 

Т.Т. Щелина,  Э.Г. Патрикеева, С.О. Щелина,  Е.В. Лѐвкина  

 

220 

В результате исследования было обнаруже-

но, что учащиеся психолого-педагогических 

классов в большей степени склонны к профес-

сиям, связанным с творческой направленно-

стью, а профессии группы человек–человек 

находятся лишь на втором месте.  

В ходе анкетирования также обнаружено, 

что на выбор будущей профессии школьниками 

в основном оказали влияние родители и род-

ственники. 

Таким образом, можно сделать выводы о 

том, что учащиеся в психолого-педагогические 

классы в основном попали случайно или на ос-

новании далеких от педагогической профессии 

мотивов: они не имеют склонности к точным и 

естественным наукам (математике, физике, 

биологии, химии), а другой альтернативы про-

фильного обучения школа не предоставила.  

Далее была организована диагностическая 

работа с родителями старшеклассников, про-

явивших интерес к психолого-педагогическому 

профилю обучения.  Родители были опрошены 

на предмет степени вовлеченности в процесс 

профессионального самоопределения детей, а 

также с ними была проведена психодиагности-

ческая процедура, целью которой стало изуче-

ние стиля семейного воспитания – методика 

Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса «Анализ 

семейных взаимоотношений» (АСВ). 

Известно, что стиль семейного воспитания – 

важный фактор профессионального самоопре-

деления. Стиль семейного воспитания влияет на 

формирование таких личностных качеств, как 

рефлексивность, самоэффективность, мотива-

ция в выборе профессии, предпочтение в карье-

ре [9]. Стиль семейного воспитания определяет 

характер формирования у старшеклассника 

установок, потребностей и интересов, определя-

ет характер профессионального выбора, наличие 

самостоятельности в нем, что в итоге проявляет-

ся в специфике профессиональной направленно-

сти, уровне сформированности и гармоничности 

профессионального самоопределения. 

Так, обнаружено, что гармоничному стилю 

семейного воспитания соответствует значимость 

в выборе профессии деловых мотивов и мотивов 

творческой просоциальной самореализации. Чем 

выше включенность родителей в процесс про-

фессионального самоопределения своих детей, 

тем выше в иерархии личных ценностей школь-

ника профессиональная компетентность. 

В ходе анализа фактических данных, полу-

ченных в результате анкетирования родителей, 

было выявлено, что в большинстве случаев ро-

дители школьников, обучающихся в психолого-

педагогических классах, заинтересованы в про-

фессиональном самоопределении своего ребен-

ка (85%), часто проводят беседы с ним о буду-

щем, о профессии, которую он выбрал.  

У значительной части родителей мнение о 

будущей профессии и выбранном высшем 

учебном заведении не совпадает со своими 

детьми (55%). Мнения детей и родителей в от-

ношении дальнейших действий в данной ситуа-

ции разделились: 35% родителей планируют 

повлиять на решение старшеклассника и изме-

нить его в пользу «проверенного» вуза (где они 

учились сами, где работают знакомые, вуз в 

своем городе, недалеко от дома и т.д.); 15% ро-

дителей уверены, что дети послушно примут 

решение родителей; 10% утверждают, что со-

гласятся с выбором ребенка при условии, что 

они подадут документы на несколько направле-

ний обучения и другие специальности; 40% ро-

дителей еще не определились с дальнейшими 

действиями в этом вопросе.  

Что касается отношения родителей к профес-

сии учителя, то 80% родителей относятся к педа-

гогической деятельности уважительно, испыты-

вают удовлетворение и гордость, что их дети 

оказались в психолого-педагогическом классе. 

 
Рис. 2. Распределение стилей семейного воспитания обучающихся психолого-педагогических классов 
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В ходе исследования особенностей семейно-
го воспитания школьников, обучающихся в 
психолого-педагогических классах, обнаруже-
ны следующие результаты: основными стилями 
семейного воспитания в данных семьях являют-
ся доминирующая гиперпротекция, повышенная 
моральная ответственность и потворствующая 
гиперпротекция. Это говорит о том, что данные 
родители в основном стремятся контролировать 
своих детей, предъявлять им высокие требова-
ния, в том числе и в плане выбора сферы про-
фессиональной деятельности, что подтверждает-
ся результатами анкетирования (рис. 2). 

Диагностическая работа с педагогами, осу-
ществляющими учебно-воспитательную про-
фессиональную деятельность в психолого-
педагогических классах, была построена сле-
дующим образом. Для учителей с целью оценки 
степени включенности учителя в профессию, 
определения механизмов, через которые про-
фессиональная деятельность воздействует на 
личность педагога, выявления типических педа-
гогических деструкций личности была предло-
жена методика экспресс-диагностики педагоги-
ческой направленности учителя Ю.А. Кореля-
кова (МЭДПНАУ) [10]. 

Л.М. Митина в концепции профессиональ-
ного саморазвития учителя доказывает, что 
направленность педагога обусловливает «не-
прерывный динамический процесс профессио-
нального самопроектирования личности и 
успешность педагогического труда в целом. 
Кроме того, направленность личности педагога – 
это та совокупность фундаментальных мотивов, 
позиций, точек зрения, ценностей, убеждений, 
интересов, потребностей, которые обязательно 
побуждают воспитанника к определенным ви-
дам деятельности, подвигают к решению задач, 
достижению жизненных целей» [11].  

Авторами данной работы считается право-

мерным утверждать, что ценностные установки 

на педагогические профессии транслируются в 

основном школьными учителями и педагогиче-

ская мотивация обучающимися формируется 

прежде всего в процессе накопления опыта вза-

имодействия с представителями данного про-

фессионального сообщества. Устойчивые пред-

ставления о сущности педагогической деятель-

ности, ее социальной значимости, знания об 

особенностях подготовки учителей, о специфи-

ке педагогического труда, о достоинствах, фак-

торах пригодности, требованиях, трудностях 

педагогической профессии – результат взаимо-

действия с еѐ реальными «носителями». 

В результате проведенной диагностики были 

выявлены следующие особенности педагогиче-

ской направленности учителей, преподающих в 

психолого-педагогических классах (рис. 3). 

Анализ полученных данных позволяет сде-

лать вывод, что у большинства педагогов школ 

(32.43%) ярко выражена направленность на 

коммуникацию. Таким учителям свойственна 

общительность, доброта, внешняя привлека-

тельность, высокая нравственность, эмоцио-

нальность и пластичность поведения, экстра-

вертированность, эмпатия, любовь к детям. Как 

показывают данные анкетирования учащихся, 

именно эти психологические качества ученики 

и ценят в первую очередь в любимых педагогах.  
На втором месте по частоте выраженности у 

педагогов направленность на предмет (27.02%), 
что свидетельствует о том, что данные учителя 
обладают наблюдательностью, компетентно-
стью, творческим началом, что им присуща 
твердая уверенность в необходимости знаний и 
их значимости в жизни. Эти особенности лич-
ности учителя также высоко ценятся учащими-
ся, поскольку для старшеклассников на уроках 
важна интересная подача материала и ответ-
ственное отношение к работе учителей-пред-
метников. 

 
Рис. 3. Распределение приоритета педагогической направленности учителей 
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Таким образом, по результатам первичной 

диагностики можно сформулировать следую-

щие выводы: 

1. Для учащихся, выбравших психолого-

педагогический профиль, профессия учителя не 

является приоритетной в выборе дальнейшей 

специализации после окончания вуза, также уча-

щиеся обнаруживают склонность к творческим 

профессиям в сфере «Человек–Художественный 

образ» а педагогическая деятельность относится 

к профессиям типа «Человек–Человек»; 

2. Несмотря на декларативное заявление ро-

дителей учащихся о своей заинтересованности в 

эффективном решении проблемы профессио-

нальной ориентации детей, многие используют 

прямое директивное влияние на дальнейший 

выбор профессионального пути старшеклассни-

ка или планируют оказать влияние на процесс 

профессионального самоопределения, изменив 

его в пользу родительского решения. Большин-

ство родителей уверены, что дети послушно 

примут родительскую позицию, что также под-

тверждается результатами исследования преоб-

ладающих типов семейного воспитания (по-

творствующая гиперпротекция, доминирующая 

гиперпротекция, повышенная моральная ответ-

ственность); 

3. Учителя, работающие в психолого-педаго-

гических классах, в большей степени ориенти-

рованы на межличностное общение с учащими-

ся, на выстраивание с ними позитивных эмоци-

ональных связей. С одной стороны, это высоко 

ценится старшеклассниками, однако, с другой 

стороны, не способствует формированию педа-

гогической ориентации школьников и развитию 

у них устойчивой направленности и мотивации 

к профессии учителя, что первоначально явля-

лось основной стратегической целью создания 

психолого-педагогических классов.   

С целью решения проблем ранней профес-

сиональной ориентации старшеклассников ав-

торами была разработана и апробирована кор-

рекционно-развивающая программа, которая 

решала следующие задачи. 

Во-первых, повышение степени привлека-

тельности учительской профессии и осознанно-

сти в профессиональном выборе за счет форми-

рования у учащихся устойчивых представлений 

о сущности педагогической деятельности, о 

специфике педагогического труда, о достоин-

ствах, ее социальной значимости и факторах 

пригодности.  

Во-вторых, выработать стратегию конструк-

тивной педагогической поддержки школьников 

через оптимизацию развивающего взаимодей-

ствия с успешными в профессии учителями, в 

ходе которого возможно «мягкое» погружение в 

профессиональную педагогическую деятель-

ность: эффективное развитие навыков, необхо-

димых для дальнейшей работы в сфере человек–

человек, проработка потенциальных и актуаль-

ных трудностей в педагогической практике, сня-

тие страхов, барьеров, негативных установок.  

В-третьих, в коррекционно-развивающей 

программе был представлен большой блок ра-

боты с родителями, направленный на коррек-

цию стиля семейного воспитания, выстраивание 

гармоничных детско-родительских отношений с 

целью обеспечения родителями своим старше-

классникам возможности своевременного ре-

шения возрастных задач развития: сепарации от 

родителей, грамотной профессиональной ори-

ентации, успешного самостоятельного профес-

сионального самоопределения. 

Реализация программы была рассредоточена 

на протяжении 2022/23 учебного года и состоя-

ла из четырех блоков. 

1. Мотивационный блок – направлен на раз-

витие заинтересованности учащихся в работе. 

Здесь были применены различные кооператив-

ные методы обучения, такие как: дискуссии, где 

участники рассуждали о роли педагога в совре-

менном мире, о возможности/невозможности 

заменить его искусственным интеллектом, плю-

сах и минусах педагогической профессии и т.д.; 

«Ко-оп Ко-оп» – учащиеся в группах разбирали 

и представляли особенности работы учителя в 

разных странах и др. 

2.  Личностно развивающий блок – направ-

лен на развитие и актуализацию навыков уча-

щихся, необходимых для будущей успешной 

педагогической деятельности. В данном блоке 

были проведены: тренинговые упражнения, 

направленные на развитие соответствующих 

навыков (организаторских, коммуникативных, 

стрессоустойчивости, лидерства, умения справ-

ляться с трудными жизненными ситуациями и 

т.д.); ролевые и деловые игры, где разыгрыва-

ются типичные ситуации из жизни педагога, с 

которыми могут столкнуться в будущем учащи-

еся, с последующим анализом и рефлексией 

совместно с экспериментаторами. 

3. Консультационно-диагностический блок – 

направлен на психологическую помощь уча-

щимся в период обучения, прохождения педаго-

гических проб (проведение мероприятий и уро-

ков для младших классов), развитие рефлексии 

получаемого опыта, а также на диагностику 

профессиональной направленности учащихся и 

поведения их в стрессовых ситуациях. 

4. Блок работы с родителями – направлен на 

коррекцию детско-родительских отношений, 

проработку осознания важности процесса проф-

ориентации учащихся с целью дальнейшего 
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эффективного, благополучного, своевременного 

профессионального самоопределения. Данный 

блок включает в себя кооперативные методы 

работы, тренинги, психологическое просвеще-

ние и психологические консультации по инте-

ресующим, проблемным вопросам. 

5. Блок работы с учителями – направлен на 

проработку личностного и профессионального 

развития учителей, оптимизацию профессио-

нальной направленности личности педагога. 

Блок включает в себя кооперативные методы 

работы, тренинги, психологическое просвеще-

ние и психологические консультации по инте-

ресующим, проблемным вопросам. 

6. Заключительный блок – направлен на отра-

ботку и закрепление полученных навыков, под-

держание и стимулирование учащихся к даль-

нейшему саморазвитию и самосовершенствова-

нию в будущей профессиональной деятельности. 

Блок завершался круглым столом, куда были 

приглашены не только учащиеся  психолого-

педагогических классов, но их учителя, ученики 

средней школы, готовящиеся к поступлению в 

профильные классы, родители. На круглом столе 

участники рассказывали о своих педагогических 

пробах, навыках, приобретенных за время про-

хождения программы, как они успешно смогли 

их реализовать, показывая это на примерах (про-

игрывали сценки, проводили сами упражнения с 

залом), а также давали оценку своему участию в 

данной программе. 

В завершение была проведена заключитель-

ная диагностика, в ходе анализа результатов 

которой можно констатировать наличие дина-

мики, которая характеризуется следующими 

изменениями. 

1. По результатам анкетирования учащиеся 

стали более заинтересованными в педагогиче-

ской профессии: 35% учащихся изменили свое 

мнение относительно профессии педагога и 

стали выбирать ее, если не в качестве приори-

тетной, то одной из возможных к освоению в 

будущем; 40% в анкетировании отметили, что 

работа педагога очень важна и интересна, но 

пока они не готовы посвятить себя ей; 15% 

опрошенных решили попробовать себя в роли 

вожатых в пришкольном лагере; 55% учащихся 

заинтересованы в дальнейшем посещать сов-

местные с вузом-партнером мероприятия, по-

священные психолого-педагогической тематике 

(конференции, квесты, круглые столы, конкур-

сы и др.). 

2. Школьники в ответах, касающихся при-

влекательности профессии учителя, стали в 

большей степени отмечать нематериальные 

преимущества педагогической работы (возмож-

ность и необходимость постоянного развития и 

саморазвития учителя, возможность научить и 

научиться чему-то новому, высокий социаль-

ный статус). 

3. Старшеклассники стали проявлять актив-

ность и чаще участвовать в мероприятиях, свя-

занных с педагогическими пробами (проводили 

уроки в младших классах, сами организовывали 

внеклассные мероприятия и т.д.). 

4. Большее количество учащихся стало выби-

рать на перспективу педагогический вуз для по-

ступления после завершения школьного обучения 

(25% учащихся по результатам повторной диа-

гностики – против 15% в первичной диагностике). 

5. Качественно изменились показатели вы-

бора профессии типа «Человек–человек» как 

приоритетной сферы профессиональной дея-

тельности (35% учащихся по результатам по-

вторной диагностики – против 25% в первичной 

диагностике). 

6. Изменились показатели в повторном ис-

следовании стиля семейного воспитания в се-

мьях учащихся психолого-педагогических клас-

сов по сравнению с данными первичной диа-

гностики, а именно: в детско-родительских от-

ношениях снизились показатели по шкалам 

«Степень предъявления требований», «Степень 

запретов», «Уровень протекции». 

7. По результатам повторной диагностики у 

учителей имеет место динамика в показателях 

педагогической направленности личности: на 

первое место вышла направленность на пред-

мет, на второе место – организованность, на 

третье – общительность. 

 

Выводы 

 

Таким образом, анализ опыта, научно-методи-

ческой и практической деятельности исследова-

тельской группы психолого-педагогического фа-

культета Арзамасского филиала ННГУ позволя-

ет сформулировать ряд выводов и рекоменда-

ций относительно проблем и перспектив ранней 

профориентации старшеклассников, обучаю-

щихся в профильных классах психолого-педа-

гогической направленности. 

 В ходе исследования установок обучаю-

щихся в отношении педагогических профессий 

было обнаружено, что особенности социально-

педагогических условий обучения в психолого-

педагогических классах, а также реализация 

коррекционно-развивающей программы, направ-

ленной на психолого-педагогическую помощь 

старшеклассникам в ранней профессиональной 

ориентации на педагогические профессии,  

сформировали у старшеклассников особенности 

направленности личности, некую систему до-

минирующих мотивов, которые оказывают 
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непосредственное влияние на их профессио-

нальное самоопределение. 

Авторами планируется продолжать систем-

ную деятельность по сопровождению старше-

классников на этапе ранней профессиональной 

ориентации с целью популяризации среди 

школьников профильного обучения в психоло-

го-педагогических классах, так как результаты 

анкетирования старшеклассников показали, что 

учащиеся профильных классов стремятся к бо-

лее широкому общению, имеют разнообразные 

социальные контакты, в их мотивационную 

сферу включены просоциальные ценности со-

трудничества, патриотизма, самостоятельности 

и ответственности.  

Старшеклассники «обычных» классов в 

большей степени склонны декларировать важ-

ность в их жизни общения, указывают на нали-

чие разнообразных барьеров, трудностей, пре-

пятствий для достижения целей, провозглашают 

значимость личных потребностей в отдыхе, до-

статке, досуге. 

В ходе психологического анализа особенно-

стей направленности личности респондентов об-

наружено, что учащиеся психолого-педагогичес-

ких классов в большей степени предпочитают 

деятельность, связанную с высокой степенью 

личной ответственности и командной работой с 

людьми. Потребность продолжения образова-

ния после завершения школьного обучения у 

испытуемых профильных классов проявляется в 

100% случаев. В структуре направленности 

личности обучающегося профильного класса 

четко выделяется ценность профессиональной 

ориентации. 

Следовательно, ранняя профессиональная 

ориентация школьников на педагогические 

профессии может не только способствовать 

успешности профессионального самоопределе-

ния, но и стимулировать, гармонизировать про-

цесс разностороннего развития, решать пробле-

мы социализации личности, так как жизнь мо-

лодого человека наполняется смыслом и пози-

тивом, а общество получает еще одного сильно-

го члена, способного стимулировать прогресс. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF EARLY PROFESSIONAL ORIENTATION  

TO TEACHING PROFESSIONS 

 

T.T. Shchelina, E.G. Patrikeeva, S.O. Shchelina, E.V. Levkina 

 

Arzamas branch of the Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The article raises the question of the need to improve the quality of teacher training for secondary schools. The authors 

argue that this can be achieved based on the pedagogical orientation of the individual, formed at the stage of schooling in 

the process of early professional orientation and preparation. The article analyzes the theoretical foundations of early career 

guidance for schoolchildren, presents the main stages of a correctional and developmental program aimed at solving the 

problems of increasing the attractiveness of the teaching profession among high school students; to develop strategies for 

constructive pedagogical support for schoolchildren through optimizing developmental interaction with teachers who are 

successful in the profession; to work with parents, aimed at building harmonious parent-child relationships in order to pro-

vide high school students with the opportunity to timely solve age-related developmental problems: separation from parents, 

competent professional guidance, successful independent professional self-determination (from the experience of the Ar-

zamas branch of UNN). The authors formulated a number of conclusions and recommendations regarding the problems and 

prospects of early career guidance for high school students studying in specialized classes of psychological and pedagogical 

orientation. 

 

Keywords: early vocational guidance, pedagogical orientation of the individual, psychological and pedagogical classes, 

specialized training. 
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Создание эффективно функционирующей системы подготовки высококвалифицированных исследовате-

лей для наукоѐмких отраслей экономики и сферы интеллектуальных услуг сегодня входит в число приори-
тетных государственных задач. За рубежом эта задача решается с помощью программ профессиональной 
аспирантуры, ориентированных на реальный сектор экономики. Однако в нашей стране в настоящее время 
практически отсутствуют аспирантские программы, направленные на адресную подготовку кадров для не-
академического рынка труда. Целью настоящего исследования является систематизация советского опыта 
организации аспирантского образования для выявления организационных механизмов и успешных практик, 
которые позволяли «настраивать» аспирантуру на подготовку научных кадров в интересах промышленных 
предприятий. На основе изучения нормативных документов и научной литературы проанализированы мно-
гочисленные изменения и усовершенствования правил функционирования института аспирантуры в СССР, 
которые были обусловлены необходимостью кадрового обеспечения приоритетных государственных проек-
тов и задач в сфере индустриального и технологического развития. Выявлены те элементы советского опыта 
подготовки аспирантов, которые сегодня могут быть востребованы при организации аспирантских программ 
на основе взаимодействия университетов и индустрии. 

 
Ключевые слова: аспирантура, организация аспирантского образования в СССР, кадры высшей квалифи-

кации, индустриальная аспирантура. 

 

Постановка проблемы 

 

В современном мире движущими факторами 

социально-экономического развития государств 

являются высокие темпы освоения новых науч-

ных знаний, лидерство в исследованиях и в со-

здании инновационной продукции. Действие 

этих факторов возможно лишь при наличии эф-

фективно функционирующей системы подготов-

ки нового поколения ученых-исследователей, 

аналитиков, инженеров, обладающих особыми 

компетенциями, востребованными в реальном 

секторе экономики. В современной российской 

действительности задача создания такой систе-

мы в аспирантуре является приоритетной. Од-

нако при решении этой задачи возникают неко-

торые трудности, связанные с тем, что совре-

менная отечественная аспирантура имеет ис-
ключительно академическую ориентацию [1–3] 

и навыки многих выпускников не соответству-

ют запросам и ожиданиям работодателей из 

промышленности и наукоемкого бизнеса.   

Важным шагом в преодолении разрыва между 

академическими традициями подготовки научных 

кадров и потребностями современной индустрии 

является открытие практико-ориентированных 

программ профессиональной аспирантуры, полу-

чивших широкое распространение в экономиче-

ски развитых странах мира [4–9]. Отличием та-

ких программ от программ академической ас-

пирантуры является целенаправленная подго-

товка выпускников к работе на предприятиях 

наукоемкого бизнеса и в сфере интеллектуальных 

услуг, их ориентация на применение исследова-

тельских компетенций в профессиональной дея-

тельности. Особой формой практико-ориенти-

рованной подготовки исследователей за рубежом 

являются программы индустриальной аспиран-
туры [1, 2, 7] – программы, разработанные уни-

верситетами совместно с индустриальными 
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партнерами, заинтересованными в повышении 

исследовательских компетенций своих работни-

ков и в помощи со стороны университетов в реа-

лизации наукоемких производственных проектов.  

Перспективы развития программ професси-

ональной аспирантуры, оценка их потенциаль-

ной востребованности в России сегодня нахо-

дится в центре внимания научного сообщества 

[7–10]. Применительно к российскому контек-

сту актуальными являются вопросы концептуа-

лизации таких программ – определение прин-

ципов построения, структуры, организационно-

педагогических условий реализации, моделей 

итоговой аттестации выпускников и др. С этой 

целью в работах [7–9] проведен анализ эффек-

тивных зарубежных практик организации про-

грамм профессиональной аспирантуры. Вместе 

с тем особый интерес представляет изучение 

опыта решения подобных задач в истории со-

ветской аспирантуры, которая за короткое вре-

мя смогла обеспечить форсированную подго-

товку высококвалифицированных исследовате-

лей для промышленных секторов экономики. 

Настоящая работа посвящена анализу орга-

низации системы аспирантского образования в 

СССР, выявлению тех ее элементов, которые 

позволяли «настраивать» аспирантуру на под-

готовку специалистов в интересах предприятий 

реального сектора экономики. На основе изуче-

ния нормативных документов и научной лите-

ратуры мы проанализированы трансформацию 

норм и правил функционирования советской 

аспирантуры в связи с решением текущих госу-

дарственных задач в сфере индустриального и 

технологического развития. В заключении ста-

тьи мы выделили ряд элементов советского 

опыта организации аспирантской подготовки, 

которые, на наш взгляд, могут быть востребо-

ваны сегодня при организации аспирантских 

программ на основе взаимодействия универси-

тетов и индустрии.  

 

Подготовка научных кадров  

в советской аспирантуре:  

становление и развитие союза с индустрией 

 
С момента возникновения советского госу-

дарства образование рассматривалось как важ-

нейший инструмент воспитания нового челове-

ка и построения нового общества. Ключевым 

принципом государственной политики являлась 

направленность образования на решение важ-

нейших социально-экономических задач и под-

готовку высококвалифицированных кадров для 

индустрии [11]. В связи с острой нехваткой 

научных кадров в 1925 году в Советском Союзе 

была создана аспирантура как основная форма 

подготовки научных и научно-педагогических 

работников. Система аспирантской подготовки 

была зафиксирована в инструкции Народного 

комиссариата просвещения РСФСР «О порядке 

подготовки научных работников при научно-

исследовательских институтах и вузах по при-

кладным, точным и естественным наукам (Ин-

струкция НКП от 8/VII 1925 г.)» [12]. Государ-

ство дифференцированно подходило к разви-

тию высшего образования: если в области об-

щественных и гуманитарных наук содержание 

образования определялось политической по-

весткой, то в естественных и технических 

науках – задачами развития народного хозяй-

ства [13]. Уже в 1932 году признается необхо-

димость восстановления института ученых сте-

пеней, которые были отменены в первые годы 

советской власти. В 1934 году утвержден пере-

чень вузов, имеющих право присуждать ученые 

степени. Учитывая приоритет подготовки ис-

следовательских кадров для индустрии, 40% 

этого перечня составили отраслевые вузы, 

нацеленные на кадровое обеспечение производ-

ственной сферы [11]. 

Советское руководство отмечало важность 

подготовки кадров, способных ускорить научно-

технический прогресс в стране. Для достижения 

поставленной цели была объявлена «борьба за 

повышение теоретического образования в вузах, 

втузах и техникумах, при всемерном дальней-

шем укреплении их связи с производством» [14]. 

Государством определялся перечень вузов и 

научных специальностей, по которым функцио-

нировала аспирантура. Подготовка научных кад-

ров осуществлялась только в ведущих вузах и 

научно-исследовательских институтах, которые 

были обеспечены необходимыми материально-

техническими условиями, а также имели высо-

коквалифицированный штат научно-педагоги-

ческих работников, способных осуществлять 

научное руководство аспирантами [15].  

В Постановлении ЦИК СССР от 19.09.1932 г. 

«Об учебных программах и режиме в высшей 

школе и техникумах» впервые упоминается о 

создании специальной инженерной академии 

для подготовки высококвалифицированных 

специалистов, способных использовать в про-

мышленности достижения мировой науки и 

техники. Отмечается, что работа академии 

должна осуществляться по отраслям промыш-

ленности, а прием в академию производиться из 

инженеров, имеющих законченное высшее об-

разование и опыт работы на производстве в те-

чение 3–4 лет [14].   

Проблемы развития системы подготовки 

научных кадров были в фокусе внимания пра-

вительства и в послевоенное время. В 50–60-е 
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годы был принят ряд нормативно-правовых до-

кументов, касающихся совершенствования под-

готовки кадров высшей квалификации в аспи-

рантуре. Так, в совместном Постановлении ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР от 20.08.1956 

№ 1174 «О мерах по улучшению подготовки и 

аттестации научных и педагогических кадров» 

отмечалось, что существующий порядок подго-

товки научных кадров не соответствует «требо-

ваниям дальнейшего развития науки и задачам 

технического прогресса» [16]. Именно в этом 

документе четко зафиксированы конкретные 

проблемы взаимодействия аспирантуры и инду-

стрии. Во-первых, дисбаланс между масштаба-

ми подготовки аспирантов и потребностями 

конкретных отраслей экономики в научных 

кадрах. В частности, указывалось на необходи-

мость увеличения числа кандидатов наук по 

физике, математике, биохимии, биофизике, 

аэродинамике, вычислительным устройствам, 

радиотехнике, полупроводникам и избыточ-

ность выпуска специалистов по ряду гумани-

тарных направлений. Во-вторых, обращалось 

внимание на слабую связь тематик диссертаци-

онных работ аспирантов с актуальными про-

блемами науки и недостаточную подготовку 

выпускников к самостоятельной исследователь-

ской деятельности (новоиспечѐнные кандидаты 

наук «… зачастую оказываются по своей ква-

лификации ниже специалистов, не имеющих 

ученых степеней, но обладающих практическим 

опытом» [16]).  

В 1961 г. и в 1967 г. публикуются совмест-

ные постановления Совета министров СССР и 

ЦК КПСС [17, 18], в которых обобщаются те-

кущие проблемы в сфере подготовки кадров 

высшей квалификации и предлагаются меры по 

совершенствованию аспирантуры. В числе общих 

проблем отмечаются: 1) низкая доля защит дис-

сертаций выпускниками аспирантуры, 2) несо-

вершенство системы отбора кандидатов для обу-

чения в аспирантуре, 3) оторванность аспиранту-

ры от реальных проблем индустрии, 4) слабое 

вовлечение промышленности в подготовку кад-

ров высшей квалификации.  Особое внимание в 

этих документах сфокусировано на необходи-

мости исправления следующих недостатков:  

– мало исследований «по проблемам, выдви-

гаемым промышленностью и сельским хозяй-

ством»;  

– к работе с аспирантами не привлекаются 

крупные специалисты промышленности и сель-

ского хозяйства;  

– вузы уделяют мало внимания повышению 

научной квалификации «специалистов, работа-

ющих непосредственно на предприятиях, в сов-

хозах и колхозах».  

Указано на то, что профильные министер-

ства и ведомства должны активнее вовлекаться 

в решение обозначенных проблем, а руководи-

тели научно-исследовательских учреждений и 

высших учебных заведений должны привлекать 

к оценке диссертаций представителей предпри-

ятий, учреждений и организаций, заинтересо-

ванных в результатах исследований. 

Политика укрепления союза вузов с инду-

стрией усиливается в 70–80-е годы. В Поста-

новлении ЦК КПСС, Совмина СССР от 

06.04.1978 № 271 «О повышении эффективно-

сти научно-исследовательской работы в высших 

учебных заведениях» [19] зафиксированы две 

стратегические задачи: 1) укрепление связи ву-

зов с научно-исследовательскими, проектно-

конструкторскими организациями и предприя-

тиями отраслей народного хозяйства, 2) повы-

шение эффективности и качества проводимых в 

высшей школе научно-исследовательских ра-

бот, ускорение внедрения полученных резуль-

татов в практику,  более тесное соединение 

научно-исследовательских работ с учебным 

процессом. Для реализации поставленных задач 

были запланированы следующие мероприятия: 

 создание в вузах отраслевых научно-

исследовательских лабораторий для выполне-

ния крупных перспективных работ на основе 

хозяйственных договоров с предприятиями; 

 увеличение численности профессорско-

преподавательского состава, уменьшение учеб-

ной нагрузки для преподавателей, активно за-

нимающихся научной работой; 

 создание в крупных городах на базе веду-

щих университетов межвузовских центров об-

служивания научных исследований с финансо-

вым обеспечением этих центров на договорных 

началах за счет средств заказчиков. 
Далее мы рассмотрим социально-экономи-

ческое положение и статус советских аспирантов, 

а также институциональные элементы аспирант-

ской подготовки, направленные на укрепление 

союза индустрии с системой подготовки научных 

кадров.     

 

Социально-экономическое положение  

и статус аспирантов 

 

В дореволюционной России существовала 

практика трудоустройства наиболее способных 

выпускников на университетских кафедрах для 

подготовки к научной и педагогической дея-

тельности. В первые послереволюционные годы 

эта практика сохранялась: прикрепленные к ка-

федрам молодые люди зачислялись в штат и 

назывались научными сотрудниками II разряда. 

Позднее, с появлением аспирантуры, научные 
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сотрудники II разряда стали называться аспиран-

тами, а лица, завершившие аспирантскую подго-

товку, получали право преподавать в вузе и зани-

мать должность научного сотрудника I разряда в 

научно-исследовательских институтах [20, 21].  
В 1925 г. аспирантура была учреждена в 

РСФСР и к 1927 г. в республике насчитывалось 
2273 аспиранта [21]. Позднее, после создания 
института аспирантуры в других союзных рес-
публиках, численность аспирантов в стране ста-
ла увеличиваться (к 1940 году в СССР обуча-
лись 17 тыс. аспирантов), но особенно резкий рост 
аспирантуры произошел в послевоенный период: 
в 1960 г. численность аспирантов составляла уже 
37 тыс. человек, а в 1965 г. – 90 тыс. чел. (отме-
тим, что 40% аспирантов специализировались в 
технических науках). Планомерное увеличение 
числа аспирантов происходило в том числе за 
счет введения в 1939 г. заочной формы обуче-
ния (в 1965 г. доля заочных аспирантов состав-
ляла 43%). Поскольку для кандидатов в аспи-
рантуру часто требовалось наличие стажа прак-
тической работы, около 40% обучающихся бы-
ли в возрасте от 30 до 39 лет [11].  

Советские аспиранты приравнивались по 
своему положению к научным работникам. Их 
статус был закреплен Положением об аспиран-
туре 1939 года, в котором определено, что «ас-
пиранты пользуются всеми льготами, установ-
ленными для научных работников» [22]. В 
частности, они имели отсрочку от призыва на 
военную службу на 3 года и освобождались от 
лагерных сборов [20]. 

На этапе становления советской аспиранту-
ры существовало разделение аспирантов на 

штатных и сверхштатных. И первые, и вторые 

пользовались одинаковыми правами во время 

обучения, отличие состояло в лишь том, что 
сверхштатные аспиранты не получали стипен-

дию. При прочих равных условиях в штатные 

аспиранты зачисляли лиц рабочего и крестьян-

ского происхождения. Штатные аспиранты 

могли совмещать обучение с работой в научных 
и педагогических учреждениях, однако оплата 

их труда не могла превышать размер государ-

ственной стипендии.  Завершившие обучение 

штатные аспиранты были обязаны отработать в 
вузе в течение периода, равного сроку пребыва-

ния в аспирантуре [20]. Уже в 1927 году были 

выявлены недостатки сложившейся системы 

подготовки научных кадров, важнейшим из ко-

торых стал низкий размер стипендий. Вынуж-
денная трудовая занятость аспирантов, высокая 

загруженность на рабочем месте негативно от-

ражались на научной работе и зачастую приво-

дили к отсеву аспирантов [21].  
Вопрос о повышении стипендиального обес-

печения был положительно решен в 1930-е го-

ды. У аспирантов этого периода уже не было 

острой необходимости в подработке, так как их 

стипендия была приблизительно в два раза вы-

ше средней зарплаты по экономике [11]. Поэто-

му в Положении об аспирантуре 1939 года было 

определено, что аспиранты, обучающиеся с от-

рывом от производства, не имеют права работать 

по совместительству. В 1960-е годы возможности 

трудоустройства аспирантов были несколько 

расширены: теперь они могли участвовать в 

хоздоговорных научно-исследовательских рабо-

тах в своем вузе (при условии соответствия те-

матик хоздоговорных работ профилю аспирант-

ской подготовки). В конце 1980-х годов у аспи-

рантов появилась возможность совмещать обу-

чение с работой за пределами вуза в конструк-

торских и технологических организациях, одна-

ко для этого необходимо было получить специ-

альное разрешение ректора вуза [23].  
Отметим, что на протяжении советского пе-

риода денежное довольствие аспирантов меня-
лось, но в целом было на достаточно высоком 
уровне. Интересно, что размер стипендии зави-
сел от стажа практической работы до поступле-
ния в аспирантуру, причем разница в стипенди-
альном обеспечении однокурсников могла до-
стигать 36%. Так, в конце 1980-х годов при 
стаже до трех лет стипендия составляла 110 – 
120 руб. Аспиранты, имеющие стаж более трех 
лет, получали от 130 до 150 рублей в зависимо-
сти от курса обучения (если до поступления в 
аспирантуру средняя зарплата работников была 
не менее 150 руб., на весь период обучения 
назначалась стипендия в размере 150 руб.). Кроме 
того, все аспиранты обеспечивались дополни-
тельным пособием на приобретение научной ли-
тературы. С 1987 года время обучения в аспиран-
туре с отрывом от производства стали засчиты-
вать в стаж научно-педагогической работы [23]. 

Подводя краткий итог анализу социально-
экономического положения советских аспиран-
тов, отметим наиболее существенные моменты. 
Во-первых, положение в социально-экономи-
ческой иерархии советского общества и статус 
аспирантов позволяли относить их скорее к 
научным сотрудникам, нежели к обучающимся. 
Во-вторых, относительно высокое финансовое 
обеспечение и определѐнные социальные льго-
ты позволяли аспирантам сконцентрироваться 
на диссертационном исследовании и подготовке 
кандидатской диссертации. В-третьих, аспиран-
ты, имевшие стаж профессиональной деятель-
ности в научно-технической сфере, пользова-
лись дополнительными льготами. В-четвертых, 
на протяжении советского периода существовал 
запрет на совмещение обучения в очной аспи-
рантуре с работой за пределами организации, в 
которой проходило обучение. 
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Система отбора кандидатов  

в аспирантуру 

 

На протяжении всего советского периода к 

поступающим в аспирантуру предъявлялись 

определенные «входные требования». Они ка-

сались возраста кандидатов, их образования, 

опыта профессиональной деятельности и неко-

торых других аспектов. 

Вначале в аспирантуру принимались граж-

дане СССР в возрасте до 35 лет, позднее – до 40 

лет [23, 24]. На ранних этапах функционирова-

ния аспирантуры принимать на обучение можно 

было лиц «как окончивших вузы, так и не окон-

чивших вуз вовсе» [20], но обладающих необ-

ходимыми для аспиранта знаниями. Отсутствие 

требований к уровню образования было недол-

гим – уже в начале 1930-х годов закрепилось 

обязательное условие осуществлять прием 

только из числа лиц, имеющих законченное 

высшее образование (преимуществом при за-

числении обладали лица, имеющие диплом с 

отличием [15, 22]).  

Обязательным условием для обучения в ас-

пирантуре было наличие стажа работы по спе-

циальности. Это объяснялось так: «… в аспи-

рантуру принимается много лиц, только что 

окончивших вузы и не имеющих опыта практи-

ческой работы, что является неправильным» 

[16]. Для поступления требовалось проработать 

по специальности на производстве не менее 

двух лет. Перспективным для научной деятель-

ности молодым специалистам на производстве 

предоставляли места, способствующие разви-

тию исследовательских и профессиональных 

навыков, а вузы осуществляли контроль их про-

гресса. Зачисление в аспирантуру происходило 

после приобретения производственного опыта и 

при наличии характеристики-рекомендации с 

места работы. Лишь в исключительных случаях 

кандидат, имеющий выдающиеся способности к 

научной работе, мог быть зачислен в аспиран-

туру сразу после окончания вуза, причем только 

по теоретическим дисциплинам [15]
1
. С целью 

широкого привлечения в аспирантуру талант-

ливых специалистов-производственников руко-

водителям предприятий разрешалось создавать 

группы для проведения занятий по подготовке к 

сдаче вступительных и кандидатских экзаменов 

с привлечением для этой работы научных и пе-

дагогических работников. Расходы на органи-

зацию таких групп оплачивали предприятия. 

Министерствам, ведомствам, профсоюзным 

организациям рекомендовалось привлекать 

научно-технические общества к организации 

таких групп, а также к отбору в аспирантуру 

специалистов-практиков [18].  

До 1937 года прием в аспирантуру осу-

ществлялся без вступительных испытаний, 

позже был установлен устный коллоквиум, ко-

торый включал вопросы из целого ряда дисци-

плин для определения уровня академической и 

культурно-педагогической подготовки претенден-

та. В конце 1930-х годов было установлено, что 

все поступающие в аспирантуру проходят всту-

пительные испытания, которые включали в себя 

сдачу экзаменов по специальной дисциплине (в 

соответствии с избранной научной специально-

стью), социально-гуманитарной дисциплине и 

иностранному языку [22, 26]. Перечень вступи-

тельных испытаний на протяжении всего совет-

ского периода просуществовал практически в 

неизменном виде. Отметим лишь, что лицам, 

проявившим себя в научной и практической 

работе, имеющим изобретения и научные тру-

ды, разрешалось вместо вступительных экзаме-

нов сдавать кандидатские экзамены с последу-

ющим уменьшением срока обучения в аспиран-

туре [25, 26]. Позднее кроме экзаменов были 

установлены дополнительные механизмы отбо-

ра аспирантов: вместе с заявлением о поступле-

нии абитуриент должен был представить список 

опубликованных научных работ, научно-

технических отчетов, сведений об изобретени-

ях, опытно-конструкторских работах, а также ха-

рактеристику с места работы. Если абитуриент не 

имел научных и/или научно-технических работ и 

достижений, ему необходимо было подготовить 

реферат по избранной специальности [24].  

В системе отбора в советскую аспирантуру 

ключевую роль играл потенциальный научный 

руководитель аспиранта. Например, в Положе-

нии об аспирантуре 1962 года отмечалось, что 

«решение о допуске к вступительным экзаме-

нам в аспирантуру выносится приемной комис-

сией с учетом отзыва будущего научного руко-

водителя по представленным научным работам, 

научно-техническим отчетам, изобретениям и 

опытно-конструкторским работам или рефера-

ту» [24]. 

 

Формы и сроки обучения 

 
Подготовка кадров высшей научной квали-

фикации в СССР осуществлялась в строгом со-

ответствии с государственным планом. Плано-

вый характер экономики определял единствен-

ный источник финансирования аспирантуры – 

государственный бюджет. Планирование чис-

ленности аспирантов осуществлялось через 

распределение так называемых контрольных 

цифр приема (КЦП). КЦП формировались Ми-

нистерством образования для вузов и Академи-

ей наук – для научных институтов [26]. Распре-
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деление КЦП по отраслям наук осуществлялось 

исходя из потребностей промышленности. 

Вначале продолжительность аспирантской 

подготовки составляла три года, причем обуче-

ние проводилось только в очной форме, что су-

щественно затрудняло продвижение к ученой 

степени специалистов-практиков. Чтобы испра-

вить эту ситуацию, в 1939 году было принято 

Положение о заочной аспирантуре. К поступа-

ющим в заочную аспирантуру предъявлялись 

требования профильности базового образования 

и наличия стажа практической работы не менее 

трех лет по специальности высшего образова-

ния (образование и стаж профессиональной де-

ятельности должны соответствовать специаль-

ности аспирантуры). Срок обучения устанавли-

вался индивидуально для каждого аспиранта ис-

ходя из уровня его научно-исследовательской 

подготовки, однако максимальная продолжитель-

ность обучения составляла три года [24, 27]. На 

руководителей предприятий возлагалась обязан-

ность предоставлять аспиранту-заочнику необ-

ходимые материалы для выполнения экспери-

ментальных работ по диссертации, а также со-

действовать в выполнении его индивидуального 

плана (утвержденный план аспирантской под-

готовки направлялся на предприятие [27]). В 

1940-х годах лишь 15% аспирантов обучались в 

заочной аспирантуре, однако востребованность 

этой формы обучения росла и к началу 1980-х 

годов доля заочников составляла около 60% [11]. 

В 1962 году приказом Минвуза СССР «Об 

утверждении Положения об аспирантуре» [24] 

были введены существенные изменения в поря-

док организации подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Во-

первых, был увеличен срок обучения в заочной 

аспирантуре с трех до четырех лет
2
. Аспиран-

там-заочникам создавались благоприятные 

условия для обучения и подготовки диссерта-

ции: ежегодный оплачиваемый дополнительный 

30-дневный отпуск для сдачи экзаменов, прове-

дения экспериментальных работ и защиты дис-

сертации. В течение всего периода обучения 

заочники могли воспользоваться правом на до-

полнительный выходной день, который оплачи-

вался в размере 50% заработной платы.  Во-

вторых, с целью адресной подготовки высоко-

квалифицированных специалистов для вузов, 

научно-исследовательских учреждений и про-

мышленных предприятий учреждена целевая 

форма обучения в аспирантуре для лиц, коман-

дированных заинтересованными организация-

ми. После завершения аспирантской программы 

выпускники возвращались на работу в напра-

вившую их организацию. В-третьих, наряду с 

целевой аспирантурой была организована так 

называемая годичная аспирантура, в которую 

принимали преподавателей вузов и учителей 

школ для завершения работы над диссертацией 

и подготовки к защите. Поступающие должны 

были иметь опубликованные научные статьи 

и/или монографии по теме диссертации, сдан-

ные кандидатские экзамены и высокую степень 

готовности научно-исследовательской работы. 

За такими аспирантами сохранялись должность 

и основной оклад по месту работы. 

Таким образом, для советской аспирантуры 

была характерна диверсификация форм и сро-

ков обучения, обусловленная многообразием 

задач подготовки кадров высшей квалификации 

для науки, образования и индустрии. 

 

Содержание и организация обучения 

 в аспирантуре 

 

На самых ранних этапах функционирования 

аспирантура в СССР в большей степени была 

«образовательной» с жестким нормированием 

учебного времени и конкретными сроками 

освоения каждого компонента образовательной 

программы [28]. В связи с крайне ограничен-

ными сроками обучения (два-три года) аспиран-

ты не успевали провести запланированные 

научные исследования и своевременно защи-

тить диссертацию. Это стало причиной транс-

формации модели советской аспирантуры в 

«исследовательскую» [26, 29]. Одной из основ-

ных задач аспиранта стало углубленное изуче-

ние конкретных тем в избранной специальной 

дисциплине и методологии научного исследо-

вания под руководством вузовского профессора 

или сотрудника научного института. Помимо 

углубления теоретических знаний аспиранты 

должны были работать над применением ре-

зультатов исследования в практической области – 

промышленности, сельском хозяйстве, меди-

цине и др. [21, 12]. В 1930-е годы в аспирантуре 

вводится обучение по индивидуальным учебно-

производственным планам, согласно которым 

не менее 75% времени отводится на проведение 

научно-исследовательских работ и изучение 

специальных предметов [15]. Выполнив все 

требования индивидуального плана, аспирант 

публично защищал диссертацию на степень 

кандидата наук.  

Структура программы подготовки аспиран-

тов очной формы обучения подробно зафикси-

рована в Положении об аспирантуре 1939 года 

[22]. Она включала следующие пять компонен-

тов: 1) дисциплины – иностранный язык, специ-

альные дисциплины, социально-экономические 

дисциплины (марксистско-ленинская филосо-

фия, марксистская методология, теоретическая 
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экономия, диалектический и исторический мате-

риализм); 2) педагогическая и методическая рабо-

та на кафедре; 3) научно-исследовательская рабо-

та по теме диссертации; 4) научно-производствен-

ная практика; 5) подготовка и защита кандидат-

ской диссертации. Научно-производственная 

практика проводилась в научно-исследовательс-

ких или фабрично-заводских лабораториях и была 

нацелена на укрепление связи теории и практики.  

В 1950-е годы структура аспирантских про-

грамм была изменена. Суть этих изменений со-

стояла в сокращении многопредметности и 

нормативном закреплении необходимого «кан-

дидатского минимума» в образовательной под-

готовке аспирантов [28, 29]. Эти изменения бы-

ли направлены на повышение эффективности 

аспирантуры, поскольку более 70% аспирантов 

не успевали защищать диссертации в установ-

ленный срок
3
.  

 

Научное руководство  

и результаты обучения 

 

После зачисления на обучение каждому ас-

пиранту назначался научный руководитель из 

числа докторов наук или профессоров (лишь в 

исключительных случаях научным руководите-

лем мог быть кандидат наук), который помогал 

в выборе темы диссертации, консультировал по 

вопросам организации научного исследования, 

контролировал выполнение индивидуального 

плана работы аспиранта и участвовал в его еже-

годной аттестации [22]. Таким образом непо-

средственное руководство научной работой ас-

пирантов, а также персональная ответствен-

ность за их подготовку возлагались на научных 

руководителей, при этом общее руководство и 

контроль осуществлялись профильными кафед-

рами вузов [15]. В 1932 году для научных руко-

водителей впервые была введена оплата за ру-

ководство аспирантами [29]. 

С 1960-х годов научный руководитель при-

нимал решение о допуске абитуриента к всту-

пительным испытаниям. Кандидаты в аспиран-

туру проходили собеседование с предполагае-

мым научным руководителем, который должен 

был представить в приемную комиссию пись-

менное заключение о степени подготовленно-

сти кандидата к научной деятельности и своем 

согласии осуществлять руководство диссерта-

ционной работой.  

В 1987 года приказом Минвуза СССР за-

креплена возможность назначения двух науч-

ных руководителей (или руководителя и кон-

сультанта), один из которых мог быть кандида-

том наук. Такое право предоставлялось аспи-

рантам, выполняющим научные исследования 

«…на стыке смежных проблем, а также по но-

вейшей тематике, обеспечивающей ускорение 

научно-технического прогресса» [23]. 

В первые годы создания аспирантуры в 

стране отсутствовала ясность в определении 

критериев успешного прохождения обучения, а 

также в необходимости защиты квалификаци-

онной работы, но уже в 1932 году нормативно 

закреплена обязательность защиты научной 

диссертации в срок обучения [14, 29]. В это же 

время была создана Высшая аттестационная 

комиссия Всесоюзного комитета по делам выс-

шей школы (ВАК), которая с 1938 года присуж-

дала ученые степени (до этого ученые степени 

присуждались по результатам защиты диссер-

тации советами вузов [29]). В задачи ВАК вхо-

дило определение требований к диссертацион-

ным работам и системе присуждения ученых 

степеней [11].  

Дальнейшее развитие отечественной аспиран-

туры сопровождалось периодически меняющими-

ся критериями ее успешного завершения. При 

этом ключевые изменения всегда связывали с 

центральным элементом аспирантуры – подготов-

кой кандидатской диссертации, а именно с введе-

нием или отменой обязательной защиты в срок 

обучения. Хронологический отрезок с 1956 по 

1961 г. был единственным периодом в истории 

советской аспирантуры, когда защита диссерта-

ции не требовалась для успешного завершения 

обучения (не считая периода до 1932 года, ко-

гда система подготовки и аттестации научно-

педагогических кадров находилась в стадии 

формирования). Для успешного окончания ас-

пирантуры было необходимо сдать экзамены по 

дисциплинам кандидатского минимума, овла-

деть избранной специальностью, пройти обяза-

тельную педагогическую практику (для аспи-

рантов вузов) и выступить с докладом о выпол-

ненной научной работе на заседании ученого 

совета или на научной конференции. При вы-

полнении этих требований аспиранту выдава-

лось удостоверение об окончании аспирантуры. 

Вместе с тем в этот период существенно меня-

ется порядок приема к защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук. Те-

перь к защите принимались только работы, опуб-

ликованные в виде монографий или отдельных 

статей. Вводится обязательное требование пуб-

ликации авторефератов диссертаций и рекомен-

дуется получение отзывов на защищаемые рабо-

ты от предприятий. Ведомства, участвующие в 

присуждении ученых степеней, были обязаны 

обращать особое внимание на практическую зна-

чимость диссертационных работ [16, 29]. 

В начале 1960-х годов правительством отме-

чается ряд недостатков в организации аспи-
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рантской подготовки. В частности, обращается 

внимание на то, что диссертационные исследо-

вания в вузовских аспирантурах имеют слабую 

направленность на решение проблем промыш-

ленности [17]. Для устранения этой проблемы 

советы вузов получили право при согласовании 

с ВАК принимать к защите на соискание степе-

ни кандидата и доктора наук «… наравне с дис-

сертациями опубликованные в печати работы 

по созданию новых оригинальных машин, 

внедренных в производство, оригинальных воз-

веденных строительных сооружений и по вне-

сенным коренным изменениям в технологиче-

ские процессы производства» [17]. Аспиранты, 

подготовившие такие проекты, в исключитель-

ных случаях освобождались от сдачи кандидат-

ских экзаменов [17]. Положение 1962 года воз-

вращало кандидатскую диссертацию в орбиту 

аспирантского образования. Теперь окончив-

шими аспирантуру считались обучающиеся, 

сдавшие кандидатские экзамены, защитившие 

или представившие к защите диссертации в пе-

риод обучения в аспирантуре. Таким аспиран-

там выдавалось «удостоверение единого образ-

ца по установленной форме» [24].  

 

Заключение 
 

Активизация сотрудничества университетов 

и индустрии, создание консорциумов научно-

образовательных организаций с предприятиями 

промышленности и технологическими компа-

ниями для ускоренной генерации и реализации 

инновационных решений сегодня является важ-

нейшим направлением государственной научно-

технической политики
4
. Решение этой задачи 

невозможно без эффективно работающих ин-

ститутов подготовки высококвалифицирован-

ных исследователей − инженеров, конструкто-

ров, аналитиков, технологических менеджеров, 

ориентированных на практическое применение 

научных знаний. К сожалению, современная 

российская аспирантура институционально 

ориентирована лишь на подготовку научных и 

научно-педагогических работников, и аспиран-

ты, планирующие развитие карьеры в высоко-

технологичных промышленных компаниях, вы-

нуждены обучаться по тем же правилам и про-

граммам, что и будущие научные работники и 

преподаватели высшей школы.  

Создание специальных программ професси-

ональной аспирантуры, нацеленных на подго-

товку специалистов для наукоемких секторов 

экономики и сферы интеллектуальных услуг, 

сегодня становится очередным вызовом для 

российской системы образования. В поисках 

методологического фундамента для построения 

практико-ориентированных треков в аспиран-

туре мы обратились к опыту взаимодействия 

высшей школы и индустрии в вопросах подго-

товки кадров высшей научной квалификации в 

СССР. Результаты ретроспективного анализа 

позволили выделить некоторые организацион-

ные подходы и механизмы, основанные на вза-

имодействии университетов и индустриальных 

партнеров, которые, на наш взгляд, целесооб-

разно использовать и в современной российской 

аспирантуре: 

1) целенаправленное регулирующее воздей-

ствие правительства на активизацию взаимо-

действия аспирантуры и индустрии; 

2) адресная поддержка государством и пред-

приятиями реального сектора экономики работ-

ников, обучающихся в аспирантуре; 

3) приоритетный отбор в аспирантуру кан-

дидатов, имеющих практический опыт работы в 

промышленности; 

4) интеграция аспирантской подготовки и 

прикладных проектов индустрии; разработка 

диссертационных проектов, нацеленных на но-

вые практические применения научных знаний 

в конкретных профессиональных областях; 

5) привлечение к работе с аспирантами высо-

коквалифицированных специалистов-практиков, в 

том числе в качестве соруководителей диссерта-

ционных исследований; 

6) диверсификация форм, сроков и методов 

подготовки практико-ориентированных аспи-

рантов;  

7) применение инновационных форм итого-

вой аттестации аспирантов, упрощающих 

оформление практико-ориентированных дис-

сертационных работ, подготовленных на базе 

предприятий реального сектора экономики. 

Сопоставление системы подготовки кадров 

для индустрии в советской аспирантуре с со-

временными моделями профессиональной ас-

пирантуры в ведущих зарубежных университе-

тах [9] свидетельствует об их сходстве в отно-

шении ключевых принципов и подходов к орга-

низации обучения аспирантов − взаимовыгод-

ном сотрудничестве университетов и работода-

телей в подготовке аспирантов; особых требо-

ваниях к кандидатам в аспирантуру; вовлечен-

ности аспирантов в прикладные исследователь-

ские проекты, представляющие интерес для ре-

ального сектора экономики; дифференцирован-

ном подходе  к оценке требований, предъявляе-

мых к содержанию и оформлению диссертаци-

онных работ. Таким образом, результаты насто-

ящей работы показывают, что методологиче-

ские подходы к организации программ подго-

товки кадров для индустрии в советской аспи-

рантуре соответствуют современным трендам 
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развития докторского образования и могут быть 

успешно применены при проектировании по-

добных программ в современной российской 

аспирантуре. 

 
Примечания 

 

1. В 1960-е годы молодым специалистам было 

разрешено поступать в аспирантуру сразу после 

окончания высшего учебного заведения при наличии 

рекомендаций ученых советов. Для поступающих из 

числа специалистов-практиков сохранялось обяза-

тельное требование двухлетнего стажа работы по 

специальности, причем направление в аспирантуру 

являлось мерой поощрения лучших специалистов. 

После завершения аспирантской программы выпуск-

ники возвращались на предприятие, которое их 

направило на обучение [24]. 

2. В 1962 г. для поступающих в заочную аспиран-

туру введено ограничение по возрасту – 45 лет. 

3. В 1980-е годы в аспирантскую программу 

включены в качестве обязательных дисциплины, 

направленные на овладение методами применения 

электронно-вычислительной техники и математиче-

ского моделирования. Кроме того, в учебные планы 

аспирантов введена обязательная педагогическая 

практика. В соответствующем Постановлении Цен-

трального Комитета КПСС, Совета Министров СССР 

«О мерах по улучшению подготовки и использова-

ния научно-педагогических и научных кадров» особо 

подчѐркивается необходимость привлечения к про-

ведению занятий в аспирантуре высококвалифици-

рованных специалистов народного хозяйства [30]. 

4. Дмитрий Чернышенко. Реализация инноваци-

онных решений – ключевой вектор деятельности 

Правительства РФ // Газета «Поиск». 23.11.2022. https:// 

poisknews.ru/science-politic/dmitrij-chernyshenko-reali 

zacziya-innovaczionnyh-reshenij-klyuchevoj-vektor-de 

yatelnosti-pravitelstva-rf (дата обращения: 16.10.2023). 
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Публикуемые эпистолярные материалы являются важным источником о семье Шамониных, проживав-

ших в Нижнем Новгороде. Их автором является учитель нижегородской гимназии, дворянского происхожде-

ния С.Н. Шамонина. В 1906 г. умирает еѐ муж и она остается с 6 детьми разного возраста. Именно они и яв-

ляются главными героями писем, адресованных золовке Надежде Николаевне Платоновой – жене выдающе-

гося отечественного историка. Активная взаимная переписка начинается в 1910 г., хотя еѐ начало относится к 

1896 г. Между корреспондентами устанавливаются теплые, дружеские, действительно родственные отноше-

ния, которые будут сохраняться до 1928 г. – года ухода из жизни Надежды Николаевны. Повседневная 

жизнь, финансовые трудности, успехи и проблемы в учебе детей, их физическое здоровье и болезни – всѐ 

находит своѐ отражение на страницах писем. Поиск пути в жизни старшей дочери, готовность еѐ уйти в мо-

настырь доставляют матери немало горечи. 

 

Ключевые слова: С.Н. Шамонина, Н.Н. Платонова, семейная жизнь, повседневность, учебный процесс, 

бескорыстие, сострадание, племянники, золовка. 

 

Введение 

 
На страницах журналов всѐ чаше появляют-

ся исследования, которые относятся к перспек-

тивному антропологическому направлению, 

получившему название «микроистория». Оно 

активно развивается: вводятся в научный обо-

рот многочисленные архивные материалы, ка-

сающиеся населенных пунктов, улиц, предпри-

ятий, учреждений. Немало интересных публи-

каций в последние годы появилось о повсе-

дневной жизни провинциального учительства 

[1, 2]. В этом перечне жизнь отдельно взятой 

семьи вызывает закономерный интерес. Мы 

продолжаем привлекать эпистолярии неизвест-

ного широкой общественности преподавателя 

Нижегородской гимназии дворянского проис-

хождения Софьи Николаевны Шамониной 

(Иванченко) на имя Надежды Николаевны Пла-

тоновой [3]. В 1896 г. она получила письмо из 

Выборга от своей невестки, этим и положено 

было начало их письменного общения на про-

тяжении более чем 30 лет. Активный его период 

начинается с 7 июня 1910 г. и продолжается 

почти до смерти Надежды Николаевны (13 

июня 1928 г.), последнее датированное письмо 

на еѐ имя было написано 8 января этого года. 

Несмотря на то, что личные встречи были ред-

кими, между ними установились тесные род-

ственные отношения, основанные на общей це-

ли – воспитание и образование детей, остав-

шихся после смерти мужа/брата. 

В этой публикации помещаются письма за 

1896 – 2 июля 1911 г., хранящиеся в двух ар-

хивных делах. В первой папке 16 писем и теле-

грамма хронологически датированы 1896 – 

концом 1910 г. на 42 листах [4, д. 6113], часто 

исписанных с обеих сторон. Из них 7 адресова-

ны в имение князей Шаховских Покровское-

Свапуща, недалеко от г. Осташкова Тверской 

губернии, где Платоновы в 1910 г. проводили 

лето. Одно – краткое на отрезном купоне с ука-

занием суммы (5 руб.) перевода. Здесь же 2 те-

леграммы другого автора – Софьи Николаевны – 

родной сестры Надежды Николаевны. На это 

указывает еѐ фамилия – Колчанова и адрес от-

правителя – Алѐшки Таврической губернии. По 

ошибке архивного работника они оказались не 

на месте. Этому способствовало то, что фами-

лия, имя и отчество сестры и золовки совпада-

ли. Они публикуются без нумерации.  

Письма за 1911 г. разделены на 2 дела: в од-

ном 15 штук на 40 листах [4, д. 6114], во втором 

10 и 2 телеграммы на 36 листах [4, д. 6115], по-

рой исписанных с обеих сторон. Причиной де-

ления годовой переписки явился еѐ объѐм. В 

приложении помещены письма до 2 июля 

включительно. Надежда Николаевна аккуратно 
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собирала их, сохраняя почти все конверты, они 

сохранились почти от каждого письма. В от-

дельных случаях их тексты позволяет просле-

дить места адресации и, что очень важно, поч-

товые штемпели позволяют установить время 

написания недатированных писем.  

 

Повседневные заботы С.Н. Шамониной 

 по воспитанию детей 
        

Главными обстоятельствами обращения к 

письмам С.Н. Шамониной являются: во-первых, 

имя адресата – жена выдающегося отечествен-

ного историка С.Ф. Платонова. Во-вторых, она – 

старшая сестра умершего мужа корреспондента 

из Нижнего Новгорода. В-третьих, именно она 

является самым известным представителем 

дворянского рода Шамониных, внесѐнных в 

Родословную книгу Тамбовской губернии. В 

1836 г. еѐ дед Иван Алексеев Шамонин имел 

только четверых дворовых людей, поместий же 

у них не было. О процедуре перевода из тамбов-

ского дворянства в нижегородское С.Н. Шамони-

на не раз упоминает в своих письмах. Это необ-

ходимо было сделать для получения определен-

ных льгот детям. Еще при жизни еѐ муж         

В.Н. Шамонин начал необходимые хлопоты, но 

они не были доведены до конца. И вот спустя     

4 года к этому вопросу подключилась его вдова. 

На страницах писем сообщены ряд интересных 

подробностей и процедурных вопросов, напри-

мер необходимо было купить 2 десятины земли 

в Нижегородской губернии – это рассматрива-

лось как необходимое условие для причисления 

к местному дворянству. Бюрократическая про-

цедура сопровождалась громоздкой перепиской 

с разными инстанциями, о еѐ масштабах свиде-

тельствует сумма, израсходованная только на 

марки (15 руб.), которая была неокончательной.  

Шестеро детей (Елена, Катя, Юрий, Андрей, 

Володя и Соня) С.Н. Шамониной, оставшиеся 

без отца в 1906 г., являются главными героями 

писем. Обращает на себя внимание уменьши-

тельно-ласкательное их именование матерью, 

как, впрочем, и своих племянников – детей 

Платоновых. Мать знакомит Надежду Никола-

евну с их характерами, пишет о болезнях, успе-

хах и проблемах в учебе, которых было немало, 

увлечениях. Успехи детей были чаще удовле-

творительные, порой и ниже, что доставляло 

немало неприятностей. Необходимо было гото-

виться к переэкзаменовкам, нанимать репетито-

ров, что приводило к непредвиденным расходам 

и так скромных доходов семьи. 

Много лет готовится к монашеской жизни 

старшая дочь Елена, чем вызывает неудоволь-

ствие мамы. Из писем понятно, что она часто 

посещает Оптину пустынь, другие монастыри, 

где находит для себя место для успокоения и 

отвлечения от мирских сует, неустроенности 

семейной жизни, а главное – возможности слу-

жить Богу, помогать страждущим. Только необ-

ходимость материально помогать матери сдер-

живает еѐ от решительного шага, который будет 

сделан летом 1912 г. [3, с. 255]. 

Каждый из младших учился или готовился к 

учебному процессу. В то же время старшие до-

ставляли немало переживаний. Елена – своим 

окончательным решением о монастырском 

служении и отсутствием от неѐ писем во время 

поездок в Оптину обитель; Юрий – своим пове-

дением и низкой успеваемостью в Морском 

корпусе; у Кати были проблемы в общении и с 

учебой в Мариинском институте благородных 

девиц. Немало писем посвящено именно по-

следней, исключению еѐ из института за гру-

бость в отношении классной дамы. Не оправды-

вая поведения дочери, еѐ мать возмутили «педа-

гогические» приемы, примененные к молодой 

девушке. Это был самый тяжелый период пере-

живаний С.Н. Шамониной в 1911 г. Она полу-

чила ощутимый удар по своему самолюбию, как 

педагог с большим стажем, она испытывала 

нравственные и душевые мучения, как мать. 

Особенно еѐ возмутило отношение начальницы 

института А.А. Голохвастовой (кстати, в этом 

же году она перебралась в Петербург и там за-

явила о себе как авторитетном методисте и пе-

дагоге [5, с. 15–16]) к поступку поведенческого 

характера Кати, как пытались ломать еѐ юный 

характер, через покаянные письма, которые к 

тому же с назидательными целями зачитыва-

лись перед одноклассницами. Этот случай сле-

дует рассматривать как антипедагогический 

факт. Преодолевая свою гордость, мать оказы-

вала своей дочери моральную поддержку, иска-

ла варианты продолжения дочерью образова-

ния. Мать принимала все меры, чтобы не допу-

стить отдаления дочери. В дело вмешался даже 

преосвященный Геннадий, который лично вел 

беседу с нарушительницей этикета общения, еѐ 

сестрой Еленой, начальницей. Последняя же в 

этом случае заняла несвойственную педагогу-

воспитателю позицию, унижая своим поведени-

ем и С.Н. Шамонину, и еѐ дочь. Определенный, 

к тому немаловажный факт (Катя являлась сти-

пендианткой принца Ольденбургского) вносил 

в ситуацию заметный резонанс. Мать в отчая-

нии пишет письмо Н.Н. Платоновой с просьбой 

совета и помощи, в том числе и Сергея Фѐдоро-

вича. Анализ ситуации, часто случающейся и в 

наши дни, позволяет говорить о правильной, 

взвешенной позиции, которую заняла С.Н. Ша-

монина, защищая своего ребѐнка, даже не бу-
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дучи уверенной в еѐ соответствующем поведе-

нии в будущем. Она ставила себя и на место 

«члена педагогической корпорации». Письмо 

начальницы было послано и Н.Н. Платоновой, 

чтобы она могла составить полную картину о 

конфликте. Попытки перевода в другие учебные 

заведения окончились безрезультатно, переэк-

заменовка по 4 предметам в августе прошла 

успешно, Катя осталась в институте.             

Первым покинул родной дом (съѐмную 

квартиру) старший из сыновей – Юра, посту-

пивший в Морской корпус в Петербурге при 

участии С.Ф. и Н.Н. Платоновых. Он был им 

ближе всех, по месту пребывания, поэтому 

наибольшее личное участие в его жизни, учебе 

принимала тѐтя. Племянник был довольно ча-

стым гостем у неѐ. Она же хранила и выдавала 

ему присланные матерью небольшие деньги, а 

зачастую и свои, в том числе и на дорогу в 

Нижний во время каникул. Поэтому у матери 

часто возникал вопрос к золовке: как Юра? 

Кстати, в сравнении с его двоюродным братом 

Борисом Шамониным, который также был в 

Корпусе, он предстает совершенно другим. Если 

первый стойко переносит трудности, второй в 

письмах пишет, что ему и «голодно», и заставля-

ют работать «до изнурения». Юра формирует 

представление о себе, как озорном, порой недис-

циплинированном, несобранном юноше. Даже 

мать отмечала эти детали его характера: то за-

был форменную рубашку, находясь на канику-

лах дома, то обронил фуражку, которой махал 

на прощанье матери с уходящего с перрона по-

езда, то не отдал честь гардемарину. Но были и 

куда более серьѐзные промахи и нарушения 

дисциплины, доводившие его до карцера.     

Мать очень переживала за сына, как, впро-

чем, и за других детей, старалась, в прямом 

смысле слова, выкроить из своего скромного 

бюджета небольшую сумму для него, хотя и 

находящегося на казѐнном содержании.  

Внешний вид младших детей из-за болезни 

был порой «бледный», что не раз отмечается в 

письмах, кроме того, они были худы. А Елена 

после поездок по монастырям возвращалась ча-

сто «исхудавшей и зелѐной». Младшие в 1910 г. 

часто кашляли, Соня болела желудком, Катю 

беспокоили уши, был нарыв, Андрюша болел 

осенью инфлюэнцей, потом пропустил ещѐ        

6 недель занятий. Хворала и Елена, вероятно, 

из-за ослабленного организма ввиду ограниче-

ний в питании во время поездок в монастыри, 

нагрузки в институте и двух дополнительных 

уроков. В этом году в городе распространена 

была скарлатина, был у Шамониных даже         

2-недельный семейный карантин. Опасность 

принести в семью корь, которой заболел, а поз-

же умер ребѐнок кухарки, заставила провести 

дезинфекцию одежды. Эта болезнь даже оста-

новила на некоторое время и переписку, так как 

С.Н. Шамонина боялась через письма передать 

и болезнь в Петербург.     
Были и радостные моменты в жизни С.Н. Ша-

мониной, например Андрюша был принят по хо-
датайству предводителя дворянства М.С. фон-
Брина в класс Александровского института сверх 
комплекта. За обучение Володи О.А. Вернер не 
брала денег, что было немалым подспорьем. А 
какую радость доставляли приезды на каникулы 
Юры, забывались неприятности, строились 
планы на исправление его поведения и улучше-
ние успеваемости, его мечты об академии, хотя 
и в далѐкой перспективе, окрыляли мать, как и 
его окончание курса без долгов и поход в море. 
А доброта Надежды Николаевны еѐ «подавля-
ла», так, она выслала деньги на наѐм дачи, ко-
торая и была снята в Чиченино, приведшая в 
восторг прежде всего детей. Два месяца отдыха, 
прогулок по лесу помогли восстановиться и са-
мой Софье Николаевне.  

Профессиональная деятельность также была 
волнообразной. В гимназии были свои сложно-
сти – выпускные классы, которым необходимо 
было уделять внимание кроме урочных часов. 
Кроме того, 1/3 класса были вновь переведен-
ные из Варшавы.  

Разного рода несправедливости по распреде-
лению часов, увольнение директора внесло не-
определѐнность в жизнь учебного заведения. 
Порой были незаслуженные укоры от началь-
ницы из-за пропусков занятий по причине бо-
лезни детей и карантина. Еѐ неудовольствие 
было высказано и за присутствие младшей Со-
ни, которая ездила с мамой в гимназию, чтобы 
не оставаться дома одной.    

Помимо гимназии, приносившей скромный 
достаток для большой семьи, необходимо было 
искать дополнительный заработок. Кроме по-
стоянных репетиторских уроков, как, впрочем, 
и у старшей дочери Елены, С.Н. Шамонина пы-
тается при случае заниматься переводами, два-
жды об этом сообщается в письмах. Знание 
французского и немецкого языков было на про-
фессиональном уровне, это позволяло браться 
даже за сложные технические переводы, требо-
вавшие знания специальной терминологии.  

Но решить материальные трудности не уда-
валось, что и доводило С.Н. Шамонину до отча-
яния. Даже написать такие привычные и тради-
ционные слова к празднику «Христос воскрес» 
у неѐ «не поворачивалось» перо. Видно, много-
численные молитвы, обращенные к Спасителю, 
не приносили удовлетворения и улучшения. 
Заметим, что поздравление было сделано ближе 
к празднику.  
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Становятся известны некоторые, хотя и лако-

ничные, подробности о жизни матери С.Н. Ша-

мониной: в 1910 г. у неѐ на руках были двое 

«недорослей» на содержании, к тому же она во 

время неудачного падения получила несколько 

серьезных ран. Это также прибавляло дополни-

тельные волнения и тревоги.  

Надежда Николаевна была человеком, с ко-

торым С.Н. Шамонина могла, хотела и делилась 

своими радостями и горестями, называя еѐ 

сестрой, другом и близким, самым родным че-

ловеком. Имея свою немаленькую семью, также 

6 детей, хотя уже и взрослых, один Миша был 

ещѐ небольшим, находясь в центре событий, 

связанных с многогранной деятельностью му-

жа, у которого возникало немало непростых 

ситуаций по службе и с коллегами по ученой 

корпорации, Надежда Николаевна находила 

силы, терпение и возможности поддерживать и 

морально, что было очень дорого для невестки, 

и оказывать существенную материальную по-

мощь, заниматься, по сути, воспитанием Юры, 

находившегося под еѐ патронатом. А еѐ много-

летняя переписка с Еленой позволяет судить о 

многих фактах еѐ непростой жизни и поисков 

духовного и физического спокойствия. Всѐ это 

изнашивало организм, заставляло страдать, 

принимая судьбу своих племянников близко к 

сердцу. Отсутствие записей в известном днев-

нике за время, к которому относятся публикуе-

мые письма, позволяют во многом заполнить 

имеющиеся лакуны в жизни семьи Платоновых.  

 

Некоторые факты о связях С.Ф. Платонова  

с нижегородцами 
     

Передавая поклоны и благодарности Сергею 

Фѐдоровичу, С.Н. Шамонина приводит некото-

рые сведения, касающиеся его связей с нижего-

родскими краеведами, хотя далеко и не полно-

стью. Недавно установлено, что 30 мая 1888 г. 

он был избран членом Нижегородской губерн-

ской ученой архивной комиссии (НГУАК), пер-

вый же приезд в Нижний Новгород был летом 

1902 г., когда присутствовал на заседании Особо-

го отдела по подготовке празднования 300-летия 

Нижегородского подвига в 1911 г. В это же 

время С.Ф. Платонов был желанным гостем и 

лектором на педагогических курсах, где и 

прочитал лекции под общим названием «Зна-

чение Нижнего Новгорода в истории России».  

21 и 22 октября 1903 г. столичный профессор 

прочитал перед нижегородской публикой бла-

готворительные лекции, в том числе и лекцию 

об эпохе Ивана Грозного. Доход от которых 

был разделен между НГУАК (314 р. 33 коп.) и 

обществом взаимного вспомоществования учи-

телям и учительницам в Нижегородской губер-

нии (314 руб. 32 коп.). А Е.Н. Шамонина в июне 

1910 г. слышала разговор в «Книжном музее» о 

выписке только что вышедшего его учебника 

[6; 7]. Примечательно, что в 1910 г. заказ на это 

издание поступил от преподавателей таких ни-

жегородских учебных заведений: Коммерческо-

го училища (Н.А. Саввин), Владимирского ре-

ального училища (В.М. Фѐдоров), мужской 6- 

классной прогимназии (Д.В. Гармонин), Мариин-

ской женской гимназии (С.А. Архангельский), 

Мужской гимназии (А.К. Кабанов [4, д. 1001, 

л.19, 30, 38, 43, 49] и Н.В. Юшков [4, д. 1002,     

л. 43]). Этот факт свидетельствует о востребо-

ванности труда профессора С.Ф. Платонова, 

учебник которого быстро расходился среди пе-

редовой части учительства. Об этом сообщается 

и в письме от 7 июня, что его заказали в количе-

стве 210–240 штук для Мариинской гимназии.  

26 марта 1911 г. С.Н. Шамонина поздравляет 

профессора с производством в тайные советни-

ки (по Табели о рангах соответствовал чину в 

армии генерал-лейтенанта) и назначением чле-

ном Совета Министра народного просвещения. 

Кстати, пробыл в этой должности около трех  

месяцев. Если 18 февраля 1911 г. С.Ф. Платонов 

сообщал С.Д. Шереметеву, что с «удовольстви-

ем согласился» занять место, то 21 апреля этого 

же года близкому другу в Твери И.А. Иванову 

писал, что «уходит» [8, с. 145, 147]. Были и дру-

гие приезды, которые выходят за временные 

рамки публикуемых материалов. 

Следовательно, С.Ф. Платонов активно 

включился в работу НГУАК, с желанием откли-

кался на предложения краеведов выступить с 

лекциями. Слухи же об административных по-

движках в карьере ученого доходили и до Ниж-

него Новгорода.    

 

Заключение 

 

Первый период переписки С.Н. Шамониной 

с Н.Н. Платоновой важен для понимания скла-

дывания теплых и доверительных отношений 

между ними.  

В публикуемых письмах уточняются отдель-

ные детали семейной жизни Платоновых, связан-

ных с замужеством дочери Надежды с Б.К. Крае-

вичем – выпускником Московского университета, 

будущим известным педагогом-математиком, 

другие события в жизни их детей.  

Среди близких родственников упомянут де-

верь Н.Н. Шамонин, который заходил к пле-

мянникам 5 июля 1910 г., хотя и ненадолго, 

находясь в Нижнем проездом. В этой связи 

один раз названа и его жена, и их сын Борис 

(усыновлен Н.Н. Шамониным). З.Н. Шамонина – 
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золовка, отношения с которой были натянуты-

ми, но в дальнейшем она окажет большую по-

мощь, когда сын автора писем, Володя, будет 

жить и учиться в Москве, находясь под еѐ при-

смотром и на еѐ содержании.    

Жизнь и быт Шамониных давно уже не похож 

на дворянский, хотя оставались одни мелкие чер-

ты, например прислуга. С очевидностью проявля-

ется неподготовленность теперь главы большой 

семьи Софьи Николаевны к организационно-

распорядительной и хозяйственно-финансовой 

деятельности в бытовых повседневных делах. 

На примере учебных заведений, где учились 

дети Шамониной, можно почерпнуть важную ин-

формацию, хотя источник и неофициальный, но 

заслуживающий доверия. Порядок приема, орга-

низация учебного процесса, взаимоотношения в 

коллективе Мариинской гимназии, институте 

благородных девиц, Александровском институте.  

Оплата педагогам, наполняемость классов, 

дневная нагрузка прослеживается на примере 

С.Н. Шамониной. Поэтому сведения важны для 

составления общей картины деятельности 

названных учебных заведений Нижнего Новго-

рода в конкретное время.  

Жизнь семьи и связанных с ней событий 

можно будет проследить по письмам последу-

ющих лет. 
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Приложение 

 

Письма С.Н. Шамониной Н.Н. Платоновой за 

1896 – 2 июля 1911 г. 
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10 февраля 

Милая Надюша! Спешу сегодня написать тебе и 

маме, а то долго ещѐ не выберется свободной минут-

ки. Я забыла Наташину карточку; вышлите еѐ мне. 

Наташеньку я по-прежнему вспоминаю с умилением. 

Мне так живо представляется выражение еѐ глазок и 

слышится еѐ лепет. Здоровы ли большие девочки? 

Надеюсь, что поездка на Марсово поле обошлась 

благополучно! Занимаешься ли ты с детьми? По-

здравь от меня няню: она, вероятно, говела на этой 

неделе, эту неделю я мясного не ела, но от молочно-

го, яиц и рыбы не могла отказаться. С завтрашнего 

уже дня буду есть и мясное. В среду на будущей не-

деле будет у меня первый урок 8-ми классниц – но-

вый повод к моим волнениям. Сим все вам кланяют-

ся. Л. Кр-вна ездила в Гельсинфорс: отвозила туда 

С.В. Опять мы осиротели. Мне это особенно грустно. 

В еѐ отсутствие я ходила навестить Ксению и отнес-

ла ей один из твоих апельсинов. 

Расцелуй детей и поклонись С[ергею] 

Ф[ѐдоровичу] и Кл[еопатре] Ал[ександровне]. Скажи 

детям, чтобы они передали поклон Ал[лександру] 

Ан[дрееви]чу
1
. Будь здорова. Пиши. Крепко целую 

тебя и детей. Твоя Соня
2
. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 6113. Л. 1–2. 

 

№ 2 

Завтра, в Страстн[ой] пон[едельник], в последний 

раз пойду в гимназию на совет, а потом уж засяду с 

ними за науки. 

Катя не хворает, но необыкновенно худа и бледна. 

Милые мои Надечка и Сергей Фѐдорович, ещѐ и 

ещѐ благодарю Вас, мысленно крепко целую, как 

сестра, и желаю полнейшей радости и довольства, и 

в полном здоровье встретить Светлый праздник! 

Крепко целую всех ваших детей. Всеми помыслами 

Ваша С. Шамонина [24 апреля 1910 г. ]
3
.  

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 6113. Л. 9. 

 

№ 3 

Дорогая Надя! 

Наконец, могу тебе написать. Только 4-го я раз-

делалась с гимназическими делами, потом прибралась в 

квартире с новой горничной. Теперь начну хлопотать о 

приискании уроков или ещѐ какой-нибудь работы; те, у 

кого должен быть урок (где я и прошлое лето занима-

лась), уехали на дачу, в глушь, куда и меня звали на 

свободную дачку, да это по железной дороге, очень 

дорогой проезд и очень трудно доставать продукты; да, 

вообще – дача для меня сложная вещь: и квартиру надо 

бросить, и прислуга разбежится; а лето у нас короткое – 

только 2 месяца. 

Катюша у меня – она премилая девочка, только 

тяжело переносит интернат. Еленочка же к ней 

слишком строга и видит ужасы, где их нет. Ни на 

ком так не отразилась папочкина смерть, как на Кате: 

она не так велика была, чтобы стойко и разумно от-
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нестись к такой резкой перемене в еѐ жизни, и не так 

мала, как наша троица, легко мирящаяся со всем но-

вым; у Юры же совсем иной склад, он не такой 

вдумчивый, как Катя, да и не было такой ломки в его 

жизни: оставался он при мне, приходящим в инсти-

тут и исподволь готовился перейти в морское. Нико-

го мне так не жаль, как мою Катюшу, тем более, что 

и дома я не могу ей доставить никаких развлечений, 

ничего свойственного еѐ годам. 

Младшие что-то раскашлялись, да и кругом все 

дети кашляют; вероятно, это от зноя и пыли, какие 

стоят сейчас в Нижнем. Недели две мы будем стран-

ствовать по окрестностям, а потом – только по 

праздникам, п[отому] ч[то] Кате дано много дела на 

лето, Андрюша будет со мной полегонечку готовить-

ся к осеннему экзамену в пригот[овительный] кл[асс] 

инст[итута], да и я надеюсь найти какой-н[и]б[удь] 

урок, без которого никак не обойдусь. 4-й день я 

живу в одной только домашней сутолоке (без гимна-

зич[еской]) и чувствую, что уже отдохнула. Не раз-

думала Верочка проехаться по Волге? Мне так хо-

чется еѐ увидеть. Я часто думаю о твоей Надечке и 

радуюсь еѐ молодому счастью. 

Крепко всех вас целую, дорогая моя, хорошая 

Надюша. 

Юрочка нам писал, что они уже мыли сами палу-

бу, он очень доволен.     

Пиши побольше о всех своих – я так вас всех люб-

лю! Кланяйся Сергею Фѐдоровичу и скажи ему, что его 

учебник вводится с осени в наших двух 5-х и двух 7-х 

классах (приблиз[ительно] 240 экз[емпляров] – 210). 

Будьте здоровы, веселы, счастливы, мои дорогие 7. 6. 

[19]10
4
.  

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 6113. Л. 4–5 об.  

 

№ 4 

Дорогая моя Надя! 

А Еленочка всѐ ещѐ в Оптиной, куда я ей ещѐ се-

годня написала, по еѐ просьбе; она там хочет про-

быть до 29-го. У нас теперь все здоровы. Я перевожу 

немецкую книгу «О животных и людях»
5
 Гагенбека

6
 – 

для здешнего Ненюкова
7
; занимаюсь с Андрюшей, 

делаю франц[узские] диктовки и читаю с Катей, шью 

и гуляю с детками за городом. В то же время пропа-

даю по канцеляриям, налепляю бесчисленное   мно-

жество всякого достоинства герб[овых] марок и с 

большим терпением жду отовсюду ответов на все 

мои прошения. 

Дело в том, что я начала хлопоты (вернее про-

должаю начатое Володечкой) о перечислении своего 

с детьми в Нижегородск[ое] дворянство; одно из 

непременных условий –приобретение хоть 2-х зава-

лящих десятин земли (хоть на 20 р.) в 

Ниж[егородской] губ[ернии] и это мне представляет-

ся самым трудно исполнимым. 

Всѐ это я заставляю себя делать иногда с боль-

шим усилием, а то я бы, кажется, ничего бы не дела-

ла, только спала бы – спала без просыпа. 

В общем – всѐ хорошо, насколько это возможно. 

Вчера я была в «Книжном музее» и слышала, что 

выписывают от Сергея Фѐдоровича учебники. 

 Юра пишет большие письма, из котор[ых] видно, 

что он попал в свою сферу и очень доволен. 

Будьте все здоровы, крепко всех обнимаю. 
Твоя С. Шамонина. 
Что это о костромских

8
 ничего не слышно? Где 

Боря?
9
 

Мишеньку целую особенно и поздравляю с вы-
держанием экзамена.  

Тѐтя Соня. А где Соня? 25. 6. [19]10 г. 
 ОР РНБ. Ф. 585. Оп.1. Ч.2. Д. 6113. Л. 7–8 об.  
 

№ 5 
29 июня 1910 г.  

Милые, дорогие Надя и Серѐжа! 
От всего сердца поздравляю вас с двадцатипяти-

летием
10

, желаю здоровыми и счастливыми праздно-
вать и «золотую» свою свадьбу. 

Крепко вас и всех детей обнимаю и поздравляю и 
с именинами Сергея Фѐдоровича. 

Вспомните и меня на ваших торжествах, а я мыс-
ленно буду с вами. Всей душой ваша С. Шамонина. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 6113. Л. 11. 
 

№ 6 
Дорогая моя Надя! 

Рада была получить твоѐ письмо и очень радуюсь 
за Наденьку. Но что же это Еленочки нет у тебя? 

 По-моему, уже пора бы. Все эти дни буду ждать 
от неѐ известий с тревогой: так мне что-то тяжело и 
неспокойно. Юра, я знаю, благополучен; он очень 
часто пишет и такие бодрые, интересные письма – 
видно, что он очень доволен. У нас 5-го был 
Ник[олай] Ник[олаевич]

11
, а ещѐ до его приезда было 

получено на его имя письмо от Ел[изаветы] 
Люд[виговны]

12
 со вложением Бориного письма; 

Ник[олай] Ник[олаевич] читал мне его, и как оно 
отличается от Юрочкиных: через несколько строк – 
один припев – «А то сбегу с корабля»; и голодно 
ему, и работы до изнурения, и проч[ее]… Впрочем, и 
сами-то они совсем разные. 

Сонечка захворала было желудком, так что я ис-
пугалась; теперь она уже всѐ кушает (кроме ягод и 
огурцов) и гуляет. Андрюшечка занимается каждый 
день; Вовочка каждую минуту шалит; Катюша меня 
огорчает тем, что плохо опять слышит; жду с нетер-
пением возвращения еѐ ушного доктора. Как бы хо-
телось свозить еѐ зимой в Москву к Штейн

13
 (летом, 

ведь, все разбегаются). 
Перевод мой подвигается, я уже кончаю второй 

печ[атный] лист. 

Лето у нас такое дождливое и грозовое, что нику-

да далеко мы не собрались прогуляться, только и 

ходим на откос, да в Печѐрах два раза были. 

Крепко тебя, дорогая, и детей целую, Сергею Фѐ-

доровичу и Татьяне Александровне кланяюсь. Всего 

хорошего. Твоя С. Шамонина. 

Поклонись от меня Катерине и Мише. 11 июля 

1910 г. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 6113. Л. 13–14 об.  

 

№ 7 

Дорогая моя Надя! 

Слава Богу, Еленочка поехала к тебе, и я теперь 

спокойна за неѐ. 

Сонечка совсем здорова, другие дети тоже. У Ка-

ти, оказывается, был нарыв в ухе; теперь у неѐ всѐ 

прошло, и она опять слышит. 



 

В.В. Митрофанов  
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С Андрюшей мы занимаемся; 11-го у него экза-

мен; прошение я уже подала. 

Тороплюсь переписать те два листа, что я уже 

перевела, получить за них деньги и отослать Юроч-

ке, у которого 30-го кончается плавание. Страшно 

хочется его видеть. 7-го уже начинается моя служба 

в гимназии, и мне что-то так страшно (у меня вы-

пускные) и так не хочется идти. 

Будь здорова, моя дорогая, крепко тебя и детей 

целую. Сергею Фѐдоровичу передай мой поклон. 

Твоя С. Шамонина. 21 июля 1910. 

Жара у нас + 40
0
 R 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 6113. Л. 16–16 об. 

 

№ 8 

21 августа 1910 г. 

Дорогая Надя! 

Какая радость: Андрюша по бумаге предводителя 

дворянства принят сверх комплекта (комп[лект] – 20 

уч[ащихся]); он очень счастлив, впрочем, не знаю, 

кто больше: он или я. Теперь тороплюсь кончить ещѐ 

лист перевода, чтоб заняться Андрюшиной обмунди-

ровкой. Дети все здоровы; Юрочка как будто уж 

скучает без определѐнного дела. Катя мила до конца, 

полюбила институт и часто навещает оставшихся на 

лето подруг. Отчего Еленочка давно не пишет и на 

моѐ последнее письмо не ответила, и я не знаю: при-

сылать ли ей еѐ жалованье, и как это сделать, чтобы 

удобней было его получить, т[а]к, к[а]к мне неиз-

вестно, как далеко от вас почта. Мне пришло в голо-

ву, не уехала ли уж Еленочка от вас? 

Поздравляю Мишутика с прошедшим днѐм рож-

дения и Наташу с наступающими именинами, кото-

рые, вероятно, будут праздноваться уже в Петербурге. 

В гимназии много неприятного: умерла одна 

очень хорошая учительница, уволен директор (из-за 

Соф[ьи] Вик[торовны] Виноградовой – францужен-

ки); С[офью] Вик[торовну] перевели в мужс[кую] 

гимназию, взяв для неѐ 12 ур[оков] у одной давниш-

ней учительницы, которой даны эти уроки у нас, 

т[а]к что она будет и здесь, и там. Нам всем очень 

жаль нашего Вас[илия] Вас[ильевича] Андриянова и 

боимся неизвестного нового.  

У меня теперь выпускные классы, и в них посту-

пили 7 совершенно новых учениц – дочерей полка, 

переведѐнного из Варшавы, и 14 учен[иков] оста-

лось, так что почти 1/3 кл[асса] для меня новая. 

Впрочем, сейчас для меня главное это то, что Ан-

дрюша принят, а затем, чтобы поскорей мне ответи-

ли из Тамбова и приписали бы в Нижн[ий]. Ведь 

фон-Брин
14

 и решил зачислить Андр[юшу], зная, что 

я уже столько сделала для приписки в Нижн[ем]. Но 

как трудно и скучно заочно и лично толкаться в раз-

ные канцелярии, консистории и проч[ее]. Одних ма-

рок (герб[овых] и др[угих]) вышло на 15 р., а ещѐ 

сколько предстоит сделать! И самое трудное и неле-

пое, это покупка 2 десят[ин] земли (хоть за 20 р. обе) 

в Ниж[егородской] губ[ернии]. Уж зато Вовочке бу-

дет легче поступать. Кажется, обо всѐм тебе написа-

ла, дорогая моя, потому прощаюсь и крепко тебя и 

деток целую. Сергею Фѐд[оровичу] кланяюсь. Твоя 

С. Шамонина.  

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 6113. Л. 18–19 об. 

№ 9 
7 сентября 1910 г. 

Милая, дорогая Надюша! 
Посылаю тебе прошение о выдаче Юрочке годового 

билета на твоѐ имя; если ты ничего не имеешь против 
того, чтобы Юра приходил к тебе в отпуск, то передай 

это письмо для Ник[олая] Ник[олаевича] Юре. 
Крепко тебя и детей целую, Сергею Фѐдоровичу 

кланяюсь, а на днях еще тебе, Надюша, напишу. 
Твоя С. Шамонина. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 6113. Л. 21. 
 

№ 10 

Дорогая Надя! 
Одновременно с этим письмом высылаю Юроч-

кину казѐнную рубашку, которую он забыл. Боюсь, 
что ему очень досталось и за фуражку, и за эту часть 
казѐнного имущества. 

Как ты нашла Юрочку? Что у вас нового? Ты те-
перь, наверное, уже хлопочешь из-за 17-го. 

Поздравляю Верочку с прошедшим днѐм еѐ рож-

дения, а всех вас с приближающимся днѐм стольких 
именинниц. Как хорошо, что Наденька в этот день бу-
дет с вами; расцелуй еѐ покрепче за меня. Мужу

15
 еѐ я 

кланяюсь и поздравляю его с дорогой именинницей.  
Андрюшечка учится, выбран в певчие; он очень 

счастлив тем, что у него есть рисование и гимнастика. 
Еленочка взяла два вечерних урока, что меня 

смущает. Ольга Алекс[андровна] продолжает еѐ му-
чить и разжалобливать и вообще как-то распустилась 
и подобраться не может; я считала еѐ энергичной. 

В другой раз я тебе напишу об этом побольше, а 
сейчас очень спать хочется. 

Будьте все здоровы и очень счастливы. 
Крепко вас целую, особенно тебя, моя дорогая. 

Спасибо за мою Еленочку, за Юру, за подарок детям – 
за всѐ. 

Твоя С. Шамонина. 12 сентября 1910 г. 
ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 6113. Л. 22–23. 
 

№ 11 
20 сент[ября] 1910. 

Софья Николаевна Шамонина. Н. Новгород,  
Б. Печѐрка, дом Каменева 

Дорогая Надя! 

Передай, пожалуйста, эти деньги Юрочке, чтобы 

он купил себе что-ниб[удь] сам по своему вкусу на 

память о 22 сент[ября]. Крепко тебя и детей целую, 

благодарю за поздравления и за Юрочку. Кланяюсь 

Сергею Фѐдоровичу. На днях напишу. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 6113. Л. 25 

На отрезном купоне с переводом 5 рублей. 

 
№ 12 

30 сентября 1910. 

Дорогая моя Надя! 

Только что успокоилась насчѐт Андрюши, кото-

рый прохворал инфлюэнцей целую неделю и очень 

волновался из-за пропускаемых уроков. Вчера он 

был уже в классе и принѐс 4. Сонечка перестала 

кашлять, и теперь опять все ходят учиться. 

Из Тамбова не получаю никакого ответа, и бо-

юсь, что хлопоты мои с пропиской не окончатся в 

это учебное полугодие. 
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Вчера начальница предложила мне уроки 

франц[узского] яз[ыка] (4 ур[ока]) вV кл[ассе] (бывшем 

у С[офьи] Вик[торовны]); но это состоится в том слу-

чае, если никого не назначат из Округа – на той неделе, 

вероятно, решится. Это составит 200 лишних руб. в год 

и избавит меня от частного урока после гимназии, 

который в противном случае придѐтся искать. 

Еленочка опять начинает расхварываться, может 

быть потому, что погода никак ещѐ не установится, и 

не знаешь, как одеться. 

Как ты находишь Юрочку, и как они ладят с Бо-

рей и не доставляют ли тебе ещѐ лишних хлопот. 

После 1-го или 5-го я пришлю тебе немного денег на 

Юрочкины расходы. 

Пиши, дорогая, о себе и твоих. Крепко тебя и де-

тей целую. Сергею Фѐдоровичу кланяюсь. Напиши 

мне, пожалуйста, адрес Наденьки. Будь здорова, 

Надюша! Твоя Шамонина. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 6113. Л. 26–27. 

 

№ 13 

Дорогая Надя! 

Что ты не пишешь – так скучно без твоих писем. 

Мы все здоровы, карантин наш (14 дневн[ый]) 

кончен, и можно ходить в учебные заведения. Но в 

Алекс[андровском] инст[итуте]
16

 сильная скарлатина, 

и я задержу своих мальчиков ещѐ до понедельника: 

если не будет там новых заболеваний, тогда пошлю. 

Уроков в гимназии я не получила, т[а]к к[а]к бу-

мага о моѐм назначении разошлась по дороге с 

назначением учительницы из Округа. В гимназии 

сейчас очень тяжело, неприятно: директора нет ещѐ, 

губернатор новый
17

, не симпатизирующий гимнази-

ям и вводящий новые правила (впрочем, по-моему – 

новые только теперь, для меня же очень старые), и 

потому настроение в гимназии мрачное. Катя опять 

глупит на новый лад, всячески вредит сама себе, вос-

станавливая против себя и кл[ассных] дам, и началь-

ницу и всѐ такими пустяками, в сущности. 

Переезды эти, дезинфекции, номера – всѐ это ме-

ня так спутало, но настроение у меня скорее радост-

ное: дети все здоровы. 

Крепко тебя и всех целую. Кланяюсь Сергею Фѐ-

доровичу. Спасибо вам за Юрочку. 

Твоя С. Шамонина. 29 октября 1910 г. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 6113. Л.29–30. 
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Дорогая Надя! 

Как я рада, что у вас всѐ хорошо, и что Наденька 

счастлива; наверное, и сестры по очереди будут 

навещать еѐ.  

Дети здоровы, учатся, а вот Еленочка уже опять 

изнемогается и всѐ твердит об Оптиной – бесконечно 

грустно. 

Всѐ это время я не находила себе места: малень-

кий сынок нашей кухарки умер в бараке, заполучив 

там ещѐ и корь, и вот грызѐт мысль, что я его как бы 

вытолкнула в этот барак; но, возвращаясь ко дню его 

заболевания, я опять-таки не сумела бы поступить 

иначе. Наташа (кухарка) выдерживает 14-дневный 

карантин у одной старушки, а потом опять придѐт. В 

городе множество болезней, и во всех учебных заве-

дениях ежедневные заболевания. Хоть бы нам уж 

больше не сидеть дома, а то моя начальница
18

 встретила 

меня словами: «так служить нельзя». Каково это слы-

шать и продолжать служить, трепеща не только соб-

ственно за здоровье и жизнь детей, а ещѐ и за те гроши, 

добывая которые, я могу затащить своим детям болез-

ни, и за это же даже не уйти со службы. Вот и кружись 

в этом кольце. Положим начальница сейчас в трансах, 

потому что нам всѐ не назначают директора. 

Юра допрыгался до карцера, и меня огорчает его 

бесшабашное поведение. У Кати вечные истории, фан-

тазии: и жаль еѐ, и досадно – и больно-больно от всего. 

А тут ещѐ получила от мамы письмо: ей сдела-

лось дурно, и она скатилась с большой лестницы, вся 

избилась, швы на голове затянулись, а одна рана всѐ 

ещѐ открыта. Это в еѐ-то годы, да с двумя недорос-

лями на руках. 

Я думаю, ты и читать то про все мои беды устала, 

дорогая моя, любимая сестра Надюша. Крепко тебя 

целую, и знай: твоя дружба так меня поддерживает и 

помогает многое переносить мысль, что есть душа 

мне сочувствующая и перед которой я могу излить-

ся. Крепко тебя целую, моя родная. С. Шамонина.      

7 ноября 1910 г. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 6113. Л. 32–33 об. 
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Милая, дорогая Надечка! 

Замучили тебя, как я вижу, мальчишки. Извиня-

юсь и горячо благодарю за своего. Я с таким нетер-

пением жду Рождества (для всех), и такое у меня 

сейчас радостное настроение в ожидании времени, 

когда я соберу своих детей, что даже то обидное, 

тяжѐлое, что случается в гимназии, отступает. Но всѐ 

же не все мои будут со мною, т[а]к Еленочка ждѐт не 

дождѐтся, когда уедет из Нижнего. И Бог с ней – раз 

в этом заключается еѐ отдых. Еленочкина маленькая 

ученица (племянница начальницы инст[итута]) уеха-

ла опять в Петерб[ург], и у Ел[еночки] теперь почти 

всѐ утро свободно. Отчасти по еѐ настоянию, отчасти 

потому, что О. А. Вернер отказывается брать с меня 

деньги за учение, Володя и Соня будут учиться дома 

с Еленочкой, что у неѐ будет 1 ½ часа. А весной, Бог 

даст, она будет держать экзамен в приготовительный 

класс института. Андрюшечка себя прекрасно там 

чувствует и учится порядочно. 

Как я рада за Наденьку, и как хорошо, что тебе 

приходится сравнительно часто еѐ видеть. 

Крепко тебя целую и детей – больших и малень-

ких и кланяюсь Сергею Фѐдоровичу, Коле и Боре
19

. 

Больше писать не могу – устала. Спокойной но-

чи, дорогая! 

Твоя С. Шамонина. 4 декабря 1910 г.  

Уж ты не сердись, родная, а я посылаю тебе 20 р.: 

Юре на дорогу, а остальные тебе, чтоб возместить 

потраченное тобой на Юру. Ещѐ раз крепко целую. 

Твоя С. Ш[амонина]. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 6113. Л. 35–36 об. 

 

№ 16 

14/ХII-[19]10 г.  

Малая Посадская, 26 Платоновой. Из Нижнего 

Новгорода. № 23610. 



 

В.В. Митрофанов  
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Телеграфируй правду [о] Юрином здоровье, по-

ведении. Мне страшно. Шамонина.  

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 6113. Л. 38. 

 

№ 17 

26. 12. [19]10 г.
20

  

Дорогая Надя! 

Поздравляю тебя, Сергея Фѐдоровича и всю твою 

семью. Желаю всего самого приятного, а главное 

душевного мира и спокойствия. 

Я очень виновата перед тобой, что не написала 

тотчас же по приезде Юры. Доехал он вполне благо-

получно, меня не извещал, и я только спешно напи-

лась с ним кофе и отправилась в гимназию. Кашель и 

насморк у него не проходят, а дома трудно его удер-

жать. Катюша и дети здоровы; еѐ отпустили только 

22-го, в один со мною; но у меня ещѐ был совет 22-го 

же, потому я за хлопотами по дому и не успела вовремя 

написать письма. Еленочка уехала ещѐ 19-го и Юры не 

видала. Спасибо, дорогая Надюша, за присланное, а 

главное – за все хлопоты о Юрочке. Крепко тебя и всех 

твоих целую, Сергею Фѐдоровичу кланяюсь. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 6113. Л. 39. 

 

18-1910 г. 
21

 

М. Посадская, 26. Платоновой. Из Алешек. 

Сердечно поздравляю [с] именинницей. Соня
22

. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 6113. Л. 41. 

 

31/ ХII-[19]10 г. 

Малая Посадская, 26. Платоновой.  

Приветствуем всех [с] новым годом. Всего доб-

рого [и] хорошего искренне желаем. 

Шамонина. Колчанов. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 6113. Л. 42. 

 

№ 18    

Как мне совестно перед тобой, дорогая Надюша, 

что я так долго не могла собраться написать тебе. 

Всѐ ли у вас благополучно? Праздники мы провели 

очень хорошо: дети много веселились. Был ли у вас 

Юрочка в первую субботу по приезде? Получила я 

его баллы за полугодие: неудовлетворительно по 

физике, остальные порядочно, хотя, конечно, могло 

быть лучше. Надеюсь, что он поправится по физике, 

т[а]к к[а]к занимался ею на праздниках. 

Андрюша тоже принѐс отметки за II четверть: по 

всему 4, только арифметика 3; поведение 5. Но для 

него я помирилась бы и на круглых 3, только бы он 

пополнел и порозовел. 

Можешь меня поздравить, Надя, с прибавкой 5 р. 

в месяц, т. е. теперь я буду получать 50 р. 

Отдал ли тебе Юра на хранение свои 5 р.? В том ме-

сяце пришлю тебе для него ещѐ 5, только лучше, 

Надюша, если ты ему будешь давать по мере надобно-

сти, а не сразу. Но, кажется, ты до сих пор так и делала. 

Пиши мне, дорогая, побольше о себе и своих, а 

также о Юре; в общем, он хороший мальчик, но всѐ 

же многое в нѐм меня заботит и пугает; буду наде-

яться, что всѐ понемногу сгладится, что я главным 

образом припишу вашему доброму влиянию. Пора-

довало меня то, что Юрочка уже поговаривает об 

академии, хотя это ещѐ очень далеко, но мне дорого 

и то, что он не думает удовлетвориться своим офи-

церским званием. 

Будь здорова, Надечка, и пиши о своих. Кланяйся 

Сергею Фѐдоровичу. Крепко целую тебя и детей. 

Твоя С. Шамонина. 

16 января 1911 г.  

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 6114. Л. 1–2 об.  

 

№ 19 

Милая, дорогая Надя! 

Всей душой откликнулась я на твоѐ предложение, 

но в ту минуту (очень как раз трудную) я совсем не 

могла сообразить, что я могу тебе послать. Вот толь-

ко сегодня я могла внести за второе полугодие Ан-

дрюшиного учения, а завтра (сегодня уже поздно) 

высылаю тебе, дорогая, 25 рублей, из которых 5 

прошу взять для Юрочки, а остальные на памятник
23

. 

Мне грустно, что я больше не могу. 

Была ли ты уже в Москве? Пиши про Наденьку. 

Что ты узнала про Юрочку? Неприятная история: 

а где теперь Боря? 

У нас все здоровы, каждый по-своему учится. 

Будь здорова, дорогая моя. Крепко тебя и детей 

целую и кланяюсь Сергею Фѐдоровичу. Твоя С. Ша-

монина. 30 января 1911 г.  

P.S. Надечка, напиши мне, пожалуйста, всѐ, что 

знаешь об Ольге Александровне Фаусек. Будь здоро-

ва. С.Ш.  

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 6114. Л. 4–5. 

 

№ 20 

Дорогая Надя! 

Как распорядиться этими двадцатью рублями, пишу 

одновременно с этим. Крепко целую тебя, детей и кла-

няюсь Сергею Фѐдоровичу. Соня. 31. 1. [19]11
24

. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 6114. Л. 7. 

На отрезном купоне с переводом 25 руб.  

 

№ 21 

Пишу на почте. 

Дорогая Надюша! 

Так мне хотелось тебе писать, но я поняла, что ты 

очень боишься кори, и потому воздерживалась. Те-

перь уже все здоровы, ещѐ неделю высидим и пой-

дем учиться. Но всѐ же эта болезнь очень меня рас-

строила всячески. Крепко тебя целую и дорогую Ве-

рочку, от всего сердца желаю ей как можно больше 

счастья. Главное, что они любят друг друга, молоды 

и светло смотрят вперѐд – это pro a contra
25

. Вы и без 

меня всѐ обдумали. Всего-всего хорошего всем вам. 

Ваша С. Шамонина. 21. 3. [19]11
26

. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 6114. Л. 8. 

 

№ 22 

Дорогая Надя! 

Одновременно с этим письмом высылаю на твоѐ 

имя деньги для Юрочки, но только 15 р. Я понимаю, 

что этого мало, что, вероятно, тебе пришлось тратить на 

Юрочку расходы свои; ты дай, Надюша, ему на до-

рогу и на чай, а остальные оставь себе; чего не будет 

хватать – уж извини: я тебе потом с Юрочкой пришлю. 

Сегодня в первый раз водила детей гулять; в по-

недельник отправлю в дезинфекционное бюро учеб-
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ное платье, книги и проч[ее], а во вторник надеюсь 

проводить Андрюшу в институт и отправиться в 

гимназию; и Еленочка переедет ко мне из института. 

Очень боюсь я за Андрюшины экзамены – ведь, он 

пропустил 6 недель. Володе тоже уже не придѐтся 

держать весной, буду его готовить к переэкзаменовке 

к августу. 

Поздравь, Надюша, от меня Сергея Фѐдоровича с 

производством в Тайные Сов[етники] и назначением его 

Членом Совета М[инистра] Н[ародного] П[росвеще-

ния] – это я прочла в газете. 

Кланяюсь Сергею Фѐдоровичу, Коле и крепко 

целую милых ваших девочек и Мишутика, а крепче 

всех тебя, дорогая моя Надя. 

Всей душой твоя С. Шамонина. 26 марта 1911 г. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 6114. Л. 9–10. 

 

№ 23 

31 марта. 

Надюша, дорогая моя! 

Что делать? Посоветуй: Катя дерзко ответила 

классной даме, и меня вызвали, чтоб я еѐ немедленно 

взяла из института, т[ак] к[а]к у начальницы лежит 

постановление об еѐ исключении, но она придержала 

его, чтобы не помешать Кате поступить в другое 

заведение, если я сама и сейчас же возьму (это про-

изошло третьего дня). И вот Катя у меня. Третьего 

дня, под конец разговора, начальница мне так и ска-

зала, что может быть всѐ совершившееся так подей-

ствует на Катю, что она совершенно переменится, 

образумится, сама серьѐзно захочет спокойно кон-

чить курс в инст[итуте], и тогда, может быть через 

месяц, она, А[лександра] А[лексеевна]
27

, примет Ка-

тю снова, что в прошлом году был такой случай, и 

теперь нельзя узнать ту девицу, которая была невоз-

можной. Вечером А[лександра] А[лексеевна] при-

слала Еленочке записку: в инст[итуте] был преосвя-

щенный Геннадий
28

, с котор[ым] А[лександра] 

А[лексеевна] много говорила о происшедшем, и он 

пожелал поговорить с Катей сегодня утром; 

Ел[еночка] еѐ водила, он долго с К[атей] беседовал и 

посоветовал ей написать А[лександре] А[лексеевне] 

раз и другой…, а он со своей стороны, тоже прило-

жит старание, чтобы К[атю] приняли обратно. Но за 

неѐ сегодня же днѐм он разговаривал при классной 

даме, пожалев, о Кате, говоря с Еленочкой, отпра-

вился к А[лександре] А[лексеевне], чтобы спросить, 

правда ли К[атя] совсем ушла, и нельзя ли еѐ стипен-

дию (принца Ольденб[ургского]
29

) передать вот та-

кой-то воспитаннице. Вероятно, это обстоятельство и 

заставило А[лександру] А[лексеевну] посоветовать 

через Еленочку, чтобы я просила Вас разузнать, нет ли 

в каком-н[и]б[удь] из П[е]т[ер]б[ургских] инст[итутов] 

стипендиантки пр[инца] Ольд[енбургского], которую 

желали бы перевести в Нижний, обменявшись с Ка-

тей, и, если б это устроилось, тогда Кате разрешат 

закончить курс в этом, чтобы затем перейти в другой 

инст[итут]. Надюша, передаю тебе всѐ так подробно, 

чтобы ты сама разобралась в этом; мне же этот пере-

вод представляется невозможным. Кому нужно при-

нимать неизвестную девочку в выпускной или в 

предпоследний класс, да ещѐ по каким-то сомни-

тельным «семейным обстоятельствам», когда семья-

то в Нижн[ем]. А кроме того, по-моему, прямо же-

стоко поступить так с девочкой, оттолкнувши еѐ ещѐ 

дальше от себя. Вернуться же виноватой в преж[ний] 

инст[итут], где столько недоброжелательства, хотя 

бы и заслуженного – каково самолюбию, и могу ли я 

поручиться за то, что К[атя] опять не сдержится в 

случай какой-ниб[удь] насмешки (есть и злые дети, 

не чуткие), какой-ниб[удь] бестактности? В гимна-

зию еѐ определить – с трудом, пригласивши опыт-

ную учительницу, можно к августу приготовить в V 

кл[асс]; при этом, в моей гимназии, исключительно 

трудно учиться, особенно по математике, а в других 

двух уж очень распущено. Совершенно не знаю, как 

поступить, а ещѐ как раз сейчас у меня страшно мно-

го дела в гимназии: классы выпускные (64 

чел[овека]), усиленные занятия даже на Страстной; 

диктовка программ и конспектов, составление отчѐ-

тов и ведомостей (ведь я 6 нед[ель] высидела дома), 

так что совсем мало времени могу принадлежать 

моей бедной, глупой девочке. Дорогая моя, своим 

тѐплым материнским сердцем пойми всѐ как сестра, 

как друг, помоги мне разобраться. Говорят мне: Вы с 

ней посуровей, похолодней… Я очень близко видела 

такие страшные примеры того, как коверкалась мо-

лодая жизнь от суровости и холодности вместо под-

держки в трудную минуту, и наоборот: что может 

сделать ласка и мягкость даже со взрослым. Да и 

хотела бы я знать, где я их возьму, эти рекомендуе-

мые средства, когда у меня их нет. 

Знала бы ты, как мне тяжело, как я устала. Креп-

ко тебя, Мишутика и девочек целую. Серг[ею] 

Фѐд[оровичу] кланяюсь. 

Сейчас проводила Еленочку – маршрут обычный. 

Поторопилась она уехать, потому что ей тяжело 

встречаться в институте.  

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 6114. Л. 12–15 об. 

 

№ 24 

Дорогая Надя! 

Юра приехал, благополучен и жизнерадостен. 

Катюша такая унылая, съѐженная – просто сердце 

сжимается. Писала она начальнице и классной даме; 

первая ответила мне, что, если Катя по моим наблю-

дениям, не как матери только, но и как члена педаго-

гической корпорации, в течение 4–5 недель совер-

шенно переменится, я должна прийти к нач[альнице] 

поговорить, а она, начальн[ица], доложит об этом со-

вету, чтоб К[атю] снова приняли в инст[итут]. Я смот-

рю на это как издевательство и не могу верить в та-

кую педагогическую, с позволения сказать, меру: все 

прекрасно знают, как я проведу эти недели после 

Пасхи: ежедневно в гимназии часов до 4, когда не 

будет экзаменов, а в дни последних – так и целый 

день, потому что у меня выпуск в 64 челов[ека], зна-

чит, у одного отделения экзам[ен] утром, у другого 

вечером с 5 ч. – перерыв 1 ½ часа на обед. Какие тут 

наблюдения, какое воздействие особенное, да и до 

сих пор я ещѐ хожу в гимназию; а тут весна и отсут-

ствие ближайшей цели для занятий, т[а]к к[а]к в это 

время подруги будут держать экзамены, до ко-

тор[ых] Катя не будет допущена даже экстерной, 

если к тому времени (понед[ельник] на Фоминой) не 

выяснится, что она переводится в другой инст[итут]. 
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Знаешь, Надюша, может быть я слишком устала и 

всячески измучилась за этот год, но только не вижу 

ничего светлого, и праздник мне не в праздник; 

уснула бы без просыпу, кажется оказалась бы в по-

ложенное то время, ночью не спишь.    

Тебе, дорогая, Сергею Фѐдоровичу и всем вашим 

детям – родным и богоданным – желаю самого свет-

лого праздника. Но почему-то у меня перо не пово-

рачивается сказать: «Христос воскрес» – и это в пер-

вый раз в жизни. Может быть потому, что ещѐ рано. 

Как-то язык повернѐтся? 

Крепко-крепко всех целую. 

Пиши, дорогая! Поддержи, подкрепи.  

Твоя С. Шамонина. 6 апр[еля] 1911 г.    

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 6114. Л.17–18 об.  

 

№ 25 

10 апр[еля] 1911 г.  

Христос Воскресе, дорогая Надюша! 

Поздравляю тебя, Сергея Фѐдоровича и всех тво-

их милых детей. 

Посылаю тебе письмо Голохвастовой и еще новое 

красное яичко. Мне страшно совестно, Надя, так тор-

мошить тебя, но я всѐ-таки просила бы тебя, когда 

найдѐшь возможным, разведать в Корпусе, насколько 

Юрины дела плохи, так как он мне всѐ толкует, что это 

недоразумение, и что по физике он исправился.  

Спасибо, дорогая, за детей. Крепко тебя целую. 

Последнее письмо – в ответ на мою, можно ска-

зать, мольбу принять Катю обратно так, чтоб она 

могла держать весной экзамены, котор[ые] начина-

ются с понедельника на Фоминой, первое – после 

Катиных покаянных писем к ней и к классной даме. 

Сейчас получила, дорогая, твоѐ поздравление и от-

крытки твоих милых детей. Крепко-крепко всех целую 

и благодарю. Твоя С. Шамонина. 11 апр[еля] 1911 г.
30

  

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 6114. Л. 20–21. 

 

№ 26 

Дорогая Надя! 

Вчера проводила Юрочку, который не может ни 

приехать, ни уехать без приключений: махал-махал 

шапкой на прощанье, да и оборонил еѐ на 2-й стрел-

ке. Хорошо ещѐ, что я не успела уехать, и какой-то 

мальчик мне об этом сказал. Юре по телефону (слу-

жебн[ому]) сказали в Орловку (1-я ст[анция]), чтобы 

он в Москве на вокзале дождался 12-ти часов 

(тов[арно]-пасс[ажирского] поезда), с котор[ым] ему 

будет доставлена фуражка. Просила я и Серѐжу 

встретить Юру. Завтра же, вероятно, и Еленочка бу-

дет в Москве. 

Надюша! С каким трепетом буду ждать известий 

об истинном положении Юры в Корпусе и о резуль-

тате вечернего испытания. 

Катя в том же положении, но усердно готовится к 

экз[аменам] по Закону Божию и географии. Как это 

не тяжело, а попрошу сегодня ещѐ разрешения Кате 

держать завтра и послезавтра экзамены, а там будет 

опять целая неделя занятий. Катя уговаривает меня 

не писать больше Ал[ександре] Алек[сеевне] (идти 

не стоит – она недоступна), потому что подруги, ко-

тор[ых] она видела на Пасху, говорили ей, что 

А[лександра] А[лексеевна] читала в классе Катино 

письмо, чтоб показать им, какие К[атя] официальные 

письма пишет. Воля твоя, но как меня возмущает, как 

можно детскую душу делать орудием каких-то «педа-

гогических», с позволения сказать, манипуляций? 

Если тебе интересно, Надя, я пришлю тебе это 

Катино письмо (я хочу, чтобы ты ясней себе пред-

ставила всю эту историю и могла бы дать добрый 

совет); А[лександра] А[лексеевна] вернула его мне. 

И после этого и ещѐ второго отказа на мою мольбу 

просить ли об экзаменах? Но бедная Катюша прежде 

всего – неправда ли? 

Надюша, дорогая! Никому я так не пишу, как те-

бе: одна ты можешь меня понять вполне. 

Крепко-крепко тебя целую и всех твоих.              

С. Ш[амонина].   17. 4. [19]11
31

. 
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29 апр[еля]1911 г. 

Милая, милая Надя, спасибо! Никто из нас не 

ждал Юры, и поднялось всеобщее ликованье. У меня 

только была маленькая надежда на получение завтра 

письма об окончании Юр[иного] экзамена. Поздрав-

ляю Мишеньку, а тебя и Сергея Фѐдоровича с бле-

стящим окончанием экзаменов Мишенькой. 

Как мне совестно, Надя, что я до сих пор не смогла 

выслать тебе, как обещала 3 р. Как только получу от 

родит[елей] моих питомцев деньги, пришлю тебе.  

Катюша моя бедная всѐ в неизвестности, и началь-

ница сейчас в Петерб[урге] до 2 мая. Как только выяс-

нится К[атино] положение, немедля напишу тебе, а 

сейчас это так для меня мучительно, что даже больно 

об этом говорить. 2 и 3 экзамены у Володи, а после 

3-го у Андрюши. 

Сегодня мои девочки из осн[овного] кл[асса] 

поднесли мне группу (большую) в раме, а завтра я 

получу такую же от VII в. Это мой первый выпуск – 

доживу ли до второго? 

Сейчас у нас идут экзамены, и я очень устаю: 

больше нежели во время уроков. 

Крепко тебя, дорогая, целую. Опомниться не мо-

гу от радости, что Юра приехал, покончив с экзаме-

нами. Спасибо, родная. Спокойной ночи! 

Еленочка и дети все здоровы и много гуляют. 

Кланяюсь Сергею Фѐдоровичу и целую тебя и 

детей. 

Твоя С. Шамонина.  

 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 6114. Л. 26–27. 
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Дорогая Надя! 

Не написала тебе с Юрой, потому что выжидала 

окончательного выяснения Катиного положения. 

Она послезавтра начнѐт экзамены и будет сдавать 

все, что застанет; остальные же (физ[ика], русск[ий], 

Закон Божий) останутся до августа. Примут еѐ при-

ходящей о перечислении в каковые послано моѐ 

прошение в П[е]т[е]рб[ург]; если последует Высо-

чайшее разрешение, то Катя будет обучаться бес-

платно, т[а]к к[а]к с уходом дочерей Ященки осво-

бождаются две вакансии беспл[атных] при-

ход[ящих]. Кроме того, Еленочка уже прослужила в 

инст[итуте] 5 лет. Разумеется, Катя была очень вино-
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вата, но курс ей надо кончить – это поняла и 

Ал[ександра] Ал[ексеевна] и очень хлопочет, хотя 

«дамы» очень недовольны Кат[иным] возвращением; 

уже по одному этому ей лучше быть приходящей. Но 

я очень боюсь за еѐ экзамены: в каком настроении 

она их будет сдавать после всего что было? 24-го у 

них всѐ кончается. 

Ещѐ раз спасибо, Надечка, за подарок Юре, до-

ставивший ещѐ больше радости мне. Но удивитель-

ный он человек, не обойдѐтся без к[ако]й-ниб[удь] 

истории. Когда он уезжал, то на вокзале, по каким-то 

своим «традициям», не отдал чести принятому вновь 

гардемарину, который потребовал у Юры объяснения, 

несмотря на присутствие моѐ и Еленочки. Буду ждать 

от него письма о последствиях этого объяснения. 

Я тебе, Надя, писала, что Андрейчик очень хоро-

шо перешѐл в 1-й кл[асс], но учиться ещѐ будет до 

13-го. Володюшка выдержал, но не знаю, будет ли 

принят. 

Сегодня я была с детьми на гимнаст[ическом] 

празднике в инстит[уте] (Алекс[андровском]), где и 

Андрюша подвизался. 

Крепко целую тебя, дорогая, и твоих детей. Сер-

гею Фѐдоровичу кланяюсь. Наташе желаю блестяще-

го окончания курса, а Верочке и Коле чтоб их насто-

ящее душевное состояние закрепилось на долгие 

годы. 11. 5. 19[11]
32

. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 6114. Л. 28–29 об. 
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Что это ты придумала, дорогая? Ты меня поло-

жительно подавляешь своей добротой. Как только 

выберется у меня день между экзаменами, я отправ-

люсь искать дачу и напишу тебе, Надя, о том, как это 

всѐ выйдет. У меня, т. е. у моего класса, последний 

экзамен 27-го, но 31 я назначена на экз[амен] в VI 

кл[асс], 1-го надеюсь прикончить все табели, отчѐты и 

пр[очее] и окончательно освободиться. Катя кончила 

свои экзамены, причѐм на двух провалилась, так что в 

августе ей придѐтся держать по 4: русск[ому] яз[ыку], 

физ[ике], ист[ории] и нем[ецкому] яз[ыку].  

Андрюша не совсем здоров: у него была лихо-

радка и опухли железы, теперь ему лучше, и завтра я 

его спущу с постели. Еленочка со своими делами 

окончила, пробудет с нами Троиц[ин] и Дух[ов] дни, а 

затем отправляется в Оптину; что будет дальше – не 

знаю, как ей заблагорассудится. Юрочка 9-го явился в 

Корпус, а 10-го отплыл и теперь в Финском заливе. 

Меня удивляет, что никак с тобой не попрощался: 

ни письмом, ни хотя бы по телефону – пожурю его за 

это. Мне прислали его переводные отметки – очень 

хорошие, только по физ[ике] и англ[ийскому] – 8, 

алг[ебра], черчение – 11, геом[етрия] и геогр[афия] – 

10, а остальные – 9; средний бал – 9,36, повед[ение] – 

10,5. Не блестящие, но я рада, что переведѐн в сле-

дующий класс и надеюсь, что он образумится и 

начнѐт поусердней заниматься. 

Поздравляю Наташечку с окончанием, Верочку и 

Колю с обручением, а тебя и Сергея Фѐдоровича со 

всем, что у вас хорошего нового. 

Крепко тебя целую, дорогая моя Надюша, еще 

раз благодарю и не скрою, что я страшно рада выта-

щить моих бледных ребят на воздух и солнце. 

Будьте здоровы и счастливы. С. Шамонина. 26. 5. 

[19]11
33

.  
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№ 30 

Дорогая Надюша! 

Мы на даче в Чеченине (прист[ань] Работки вниз 

по Волге – Зелѐная улица). Сейчас только кончила 

устраиваться; два полных месяца можем здесь про-

жить. Квартиру я оставила за собой, так что адрес 

зимний будет тот же; теперь, когда Катя будет при-

ходящей, я еще больше дорожу этой квартирой под-

ле института. Здесь у нас 3 большие комнаты и очень 

большой сад, выходящий на обширную поляну, где 

молодѐжь по вечерам играет в лапту и пр[очее]. Из 

окон видна Волга. Вчера Андрейчик, осматривая сад, 

всѐ восклицал: «мы такие счастливые!». Я думаю, 

Надюша дорогая, что вся моя благодарность – ничто 

перед этим детским восторгом. Крепко тебя целую. 

До 15-го мы все будем отдыхать, а потом начнѐм 

заниматься. 

Еленочка уехала раньше нас в Оптину, а после 

приедет к нам. Не знаю, писала ли она тебе, что не 

будет у вас; а, впрочем, может быть ещѐ передумает. 

Меня очень беспокоит Юрочкино молчание: мы и 

уехали, не получив от него письма. Писал ли он тебе? 

Катюша, очень оживлена и в восторге, что встрети-

лась здесь с бывшей пепиньеркой
34

 – Архангельской. 

Ещѐ раз спасибо, голубушка! Крепко целую тебя 

и детей. Ты всѐ ещѐ одна с маленькими? Твоя           

С. Шамонина. 8 июня 1911 г.  

Где Маша и как теперь еѐ здоровье? 

Дорогая тѐтя Надя! 

Спасибо тебе за то, что мы поехали на дачу. Мне 

здесь очень нравится. Мы живѐм на горе, над Вол-

гой. Я сегодня ходил к нашему институтскому ба-

тюшке, он очень добрый. Мы сегодня пойдѐм в лес, 

он очень недалеко и там много земляники. У нас 

большой сад, в нѐм трава выше моего пояса. Целую 

тебя крепко. Андрюша. 

Извиняюсь, Надечка: Катенька думала, что тут 

будет конец моего письма, и написала тебе, а я взяла 

новый лист. Для лѐгкости отрываю. С. Ш[амонина]. 

Дорогая тѐтя! 

Поздравляю Вас, С[ергея] Ф[ѐдоровича], сестѐр и 

Мишу с Праздником Пасхи и желаю всего хорошего. 

Я приехала домой в Вербную субботу, скоро опять 

уеду, но уж вероятно, ненадолго: лето, вероятно, 

проведу дома, если не удастся устроиться на урок в 

отъезд. Крепко всех целую. Ваша Ек. Шамонина.  

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 6114. Л. 34–36. 
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 22 июня. 

Дорогая Надя! 

Ты совершенно верно написала адрес: прист[ань] 

Работки по Волге, Ниж[егородской] губ[ернии], село 

Чеченино, Зелѐная улица, д. Корягиной – мне. Не 

думай, дорогая, что я заставляла детей тебе писать, 

уж очень был большой восторг, а Андрюша такой 

пылкий мальчик – он непременно хотел тебе напи-

сать, а за ним и младшие; я их только уговорила не 

каждому на отдельном листе писать. Крепко тебя и 
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всех твоих детей целую, Сергею Фѐдоровичу кланя-

юсь. От Юры уже больше 10 дней не имею известий, 

даже думаю спросить командира. Будь здорова, 

Надюша. Твоя С. Шамонина.  

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 6114. Л. 37. 
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Дорогие мои Надя и Сергей Фѐдорович! 

Поздравляю вас с именинником и днѐм Ангела и 

уж, конечно, желаю всевозможных благ, а прежде 

всего не такой погоды, какая у нас более 5 дней: 

дождь, ветер, а иногда прямо ураганы, и всѐ-таки, раз 

не надо ехать, а находишься на месте, несравненно 

лучше в деревне. Ещѐ ровно месяц остаѐтся нам здесь 

пробыть. Еленочка уехала из Оптиной и отправилась в 

Москву, к Троице, в Муром, а последнее письмо из 

Иверского женск[ого] монастыря на Выксе. Меня эти 

странствования очень огорчают, потому что я терпеть 

не могу монастырей. Но здесь так много тяжѐлого, 

Надюша, что в двух словах не скажешь, а по душе, по-

сестриному поговорить не знаю, когда придѐтся. 

От Юрочки получила, наконец, вчера письмо на   

3 листах; он не писал потому, что усердно готовился 

к очень важному экзамену и не хотел получить 

меньше 5 (по пятибал[ьной]). Он всѐ также бодр и 

жизнерадостен и много узнал нового в морской 

службе. Теперь они пошли в Петербург на спуск 

дредноута, и не знаю, долго ли там пробудут. 

Маленькие все здоровы, бегают – так и волнуют-

ся, что даже как будто похудели, но вид у всех пре-

красный, также, как и у Кати, которая готовится к 

своим 4 экзаменам. 

Будьте здоровы, мои все любимые. От милой Ни-

ночки получила открыточку из Рима и буду отвечать 

ей на вашу дачу, п[отому] ч[то] не знаю еѐ маршрута. 

Крепко тебя, Надя, и детей целую; Сергею Фѐдо-

ровичу дружески жму руку. 

Всем сердцем Ваша С. Шамонина. 2 июля 1911 г.  

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 6114. Л. 38–39 об. 

 

Примечания к приложению 

 
1. Спицын Александр Андреевич (1858–1931) – 

выдающийся археолог, член-корр. АН.  
2. На почтовом штемпеле место отправления – 

Выборг.  
3. Дата устанавливается по упомянутой Пасхе.  

4. Дата установлена по почтовому штемпелю. 

Письмо адресовано в Осташков, Тверской губернии, 

имение Покровское-Свапуща князей Шаховских. 

5. Известно издание Гагенбек К. О животных и 

людях / Пер. Л.С. Кустаревской. М.: Издание В.М. 

Саблина, 1912. 434 с.  

6. К. Гагенбек (1844–1913) – дрессировщик, тор-

говец дикими животными, основатель Мюнхенского 

зоопарка.  

7. Ненюков Федор Степанович (1883 – 1934) – 

сын купца первой гильдии, ботаник-любитель, слу-

жил в Ботаническом музее в Нижнем Новгороде.  
8. Речь идѐт о семье Николая Николаевича Ша-

монина – брате Н.Н. Платоновой.  
9. Шамонин Борис Николаевич (1891–?) – усы-

новлѐн Н.Н. Шамониным.  
10. Брак был заключен 3 июля 1885 г.  
11. Деверь С.Н. Шамониной, брат Н.Н. Платоновой.  
12. Шамонина (Дорфнер, Воронихина) (1858–

1929) – жена Н. Н. Шамонина.  
13. Штейн Станислав Фѐдорович (1855–1921) – 

оториноларинголог, доктор медицины, профессор, 
основатель школы учѐных, клиницистов и препода-
вателей, занимающихся проблемами оториноларин-
гологии. 

14. Брин Михаил Сергеевич фон (1857–1917) – 
нижегородский губернский предводитель дворянства 
в 1909—1917 гг. 

15. Краевич Борис Константинович (1886–1947) – 
зять Платоновых. 

16. Среднее учебное заведение.  

17. Хвостов Алексей Николаевич был губернато-

ром в 1910–1912 г.  

18. Начальницей Мариинской женской гимназии 

была Елена Алексеевна Остафьева.  
19. Оба зятя Платоновых. 
20. Дата на почтовом штемпеле. 
21. Месяц не указан.  
22. Текст телеграммы из Крыма. В этой папке те-

леграмма оказалась по ошибке архивиста, как и сле-
дующая. Они принадлежат Софье Николаевне Ша-
мониной (Колчановой) – сестре Н.Н. Платоновой. 

23. Речь идѐт о памятнике Надежды Дмитриевны 
Шамониной (Башкирцевой), умершей 28 марта 1908 г.  

24. Дата на почтовом штемпеле.  
25. Pro et contra — (лат.) за и против; это выраже-

ние означает, что приводятся доводы в защиту и в 
опровержение данного тезиса, в одобрение и пори-
цание обсуждаемого факта. 

26. Дата на почтовом штемпеле. 
27. Голохвастова Александра Алексеевна (1866–?) – 

была начальницей института в 1908–1911 гг.  
28. Геннадий (Туберозов; 1875–1923) – епископ 

Балахнинский, викарий Нижегородской епархии 
(1909–1914). 

29. Ольденбургский Пѐтр Георгиевич (1812–
1881) – внук императора Павла I, главный начальник 
женских учебных заведений Ведомства императрицы 
Марии. 

30. В письме две даты: одна в начале, вторая в 
конце.  

31. Дата на почтовом штемпеле. 
32. Дата на почтовом штемпеле.  
33. Дата на почтовом штемпеле.  
34. Пепиньерка – институтка, оставленная по 

окончании курса при институте для педагогической 

практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Повседневность учителя нижегородской гимназии в 1895 – июль 1911 гг. 

 

 

249 

EVERYDAY LIFE OF A TEACHER OF THE NIZHNY NOVGOROD GYMNASIUM IN 1895 – JULY 1911  

(ACCORDING TO LETTERS FROM S.N. SHAMONINA TO N.N. PLATONOVA) 

 

V.V. Mitrofanov 

 

University under the interparliamentary assembly of EURASEC, Saint-Petersburg 

 

The published epistolary materials are an important source about the Shamonin family who lived in Nizhny Novgorod. 

Their author is a teacher of the Nizhny Novgorod gymnasium, of noble origin S.N. Shamonin. In 1906, her husband died 

and she was left with 6 children of different ages. They are the main characters of the letters addressed to the sister–in-law 

Nadezhda Nikolaevna Platonova, the wife of an outstanding Russian historian. Active mutual correspondence begins in 

1910, although its beginning dates back to 1896. Warm, friendly, and truly family relations are established between the 

correspondents, which will continue until 1928 – the year of Nadezhda Nikolaevna's passing away. Everyday life, financial 

difficulties, successes and problems in children's studies, their physical health and illnesses – everything is reflected in the 

pages of letters. The search for a path in the life of the eldest daughter, her willingness to go to a monastery, gives the 

mother a lot of bitterness.  

 

Keywords: S.N. Shamonina, N.N. Platonova, family life, everyday life, educational process, selflessness, compassion, 

nephews, sister-in-law. 
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В связи с решением Министерства науки и высшего образования Российской Федерации о введении в ос-

новные образовательные программы высшего образования и дополнительные профессиональные программы 
образовательного модуля «Основы военной подготовки» возникает необходимость обеспечения подготовки 
кадров для преподавания данного модуля. Организовать разработку соответствующей дополнительной про-
фессиональной образовательной программы повышения квалификации, а также обучение преподавательско-
го состава возможно на базе факультета повышения квалификации и переподготовки ННГУ и военного 
учебного центра при ННГУ (ВУЦ ННГУ). Факультет повышения квалификации и переподготовки универси-
тета имеет лицензию на право разработки и реализации программ повышения квалификации педагогических 
работников, а ВУЦ имеет многолетний опыт конструирования программ военной подготовки и преподавания 
дисциплин военной подготовки для различных категорий обучающихся, современную учебную материаль-
ную базу военной подготовки (включая полевую), опытный преподавательский состав. Предлагаемый вари-
ант совместной работы факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки и ВУЦ 
успешно апробирован в ННГУ и позволяет организовать повышение квалификации педагогических работни-
ков других вузов для проведения занятий по начальной военной подготовке. 

 
Ключевые слова: начальная военная подготовка, модуль программы повышения квалификации «Основы 

военной подготовки», подготовка преподавателей, факультет повышения квалификации и переподготовки, 
военный учебный центр, повышение квалификации. 

 

Введение 

 
В силу уникального геостратегического по-

ложения и наличия неисчерпаемых природных 

и огромных людских ресурсов, независимой 

внутренней и внешней политики Россия всегда 

привлекала внимание соседей-недругов, стре-

мившихся завладеть ее богатствами и лишить 

суверенитета, поэтому защита Отечества, военно-

патриотическое воспитание и военная подготовка 

граждан всегда были в центре внимания правите-

лей и органов власти нашего государства.  

Одним из действенных инструментов патрио-
тического воспитания и военного обучения граж-
дан была и остается начальная военная подготов-
ка учащихся старших классов образовательных 
учреждений общего среднего (далее – общеобра-
зовательные школы) и среднего профессиональ-

ного образования и военное обучение граждан в 
военных учебных центрах при вузах, а до 2019 
года – на военных кафедрах (факультетах воен-
ного обучения) и в учебных военных центрах. 
Учитывая сложившуюся военно-политическую 
обстановку в мире, проводимую Россией специ-
альную военную операцию на Украине, являю-
щуюся по сути военным противостоянием с бло-
ком НАТО, руководство государства принимает 
дополнительные меры по мобилизации экономи-
ки и общества на защиту Отечества. В рамках 
вышеуказанных мер по поручению Правитель-
ства Российской Федерации с 1 сентября 2023 г. 
Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации введена программа 
начальной военной подготовки студентов во 
всех вузах страны [1]. 

Результаты ретроспективного анализа, пред-

ставленные в [2], показывают, что еще с XVIII 
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века во многих городах России действовали 

кадетские корпуса, где юношей целенаправлен-

но готовили к военной деятельности. С 1918 г. 

кадетские корпуса стали закрываться, но с 

установлением советской власти вся учащаяся 

молодежь в обязательном порядке занималась 

начальной военной подготовкой. В 1926 г., при 

сохранении военной подготовки в школах, во 

всех вузах и техникумах СССР введена высшая 

допризывная подготовка, которая, развиваясь и 

трансформируясь в различные годы данного 

исторического периода, приобрела современ-

ную форму военного обучения по программам 

подготовки запаса и офицеров кадра в военных 

учебных центрах (ВУЦ). Начальная военная 

подготовка в общеобразовательных школах и 

обучение на военных кафедрах вузов Советско-

го Союза были обязательными формами воен-

ного обучения. С 1991 г. после распада СССР 

начальная военная подготовка в школах была 

ликвидирована, а обучение на военных кафед-

рах вузов стало добровольным. Однако паци-

фистские настроения, возникшие в российском 

обществе в 90-е годы прошлого столетия, и 

надежда на мир, дружбу и равноправное со-

трудничество с США и ведущими государства-

ми Западной Европы начали постепенно транс-

формироваться в противоположные. Беспреце-

дентное расширение НАТО за счет бывших 

республик и союзников СССР, фактически уни-

чтожение таких суверенных государств, как 

Ирак, Югославия, Ливия, США и их союзника-

ми по НАТО, а затем организованный Западом 

государственный переворот на Украине показа-

ли истинные намерения наших бывших «парт-

неров» и развеяли иллюзии о возможности рав-

ноправного сотрудничества с ними. В совре-

менных условиях Россия просто вынуждена 

иметь уровень обороноспособности, гаранти-

рующий ее безопасность, что подразумевает 

кроме экономической мощи также психологи-

ческую и военно-профессиональную готовность 

граждан защищать свою Родину, и важнейшую 

роль в формировании такой готовности играют 

учебные заведения всех уровней. 

Уже в начале 2000-х годов текущего века в 

общеобразовательных школах начала возрож-

даться начальная военная подготовка (сначала 

факультативно), а в отдельных школах форми-

ровались классы с усиленной военной подготов-

кой и кадетские классы. Затем, в 2013 г., в статьи 

11–13 Федерального закона 1998 г. № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» были 

внесены изменения, в соответствии с которыми 

подготовка граждан по основам военной служ-

бы в образовательных организациях в рамках 

освоения образовательной программы среднего 

общего образования или среднего профессио-

нального образования стали обязательными. В 

частности, в соответствии со ст. 12 данного за-

кона, получение гражданами начальных знаний 

об обороне государства и о воинской обязанно-

сти граждан предусматривается федеральными 

государственными образовательными стандар-

тами среднего общего образования и федераль-

ными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального обра-

зования [3]. Темы, содержащие вопросы по ос-

новам военной службы, включены в предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

образовательной программы среднего общего 

образования в виде отдельных модулей [4, 5].  

К настоящему времени в общеобразователь-

ных школах в той или иной степени создан ме-

ханизм реализации изучения данных модулей и 

в основном решен вопрос кадрового обеспече-

ния. В соответствии с [1], программа начальной 

военной подготовки теперь включена в основ-

ные профессиональные образовательные про-

граммы (ОПОП) вузов в дисциплину «Безопас-

ность жизнедеятельности» в виде отдельного 

модуля. Однако, в отличие от общеобразова-

тельных школ, для вузов это совершенно новая 

задача, требующая в первую очередь создания 

учебной материальной базы военной подготов-

ки и кадрового обеспечения. При этом пробле-

ма кадрового обеспечения является ключевой и 

должна быть разрешена в кратчайшие сроки.  

В отдельных научных изданиях опубликован 

ряд статей по данной проблематике, анализ и 

обобщение которых и соответствующий опыт 

ВУЦ при ННГУ позволяет разработать наибо-

лее оптимальный вариант подготовки педагоги-

ческих кадров для реализации программ 

начальной военной подготовки в вузах. 

 

Методология и методы исследования 

 

В нашем исследовании использовались сле-

дующие методы:  

1) анализ содержания: нормативных право-

вых актов в области высшего образования 

(включая военное образование), дополнительно-

го образования, обороны государства, воинской 

обязанности и военной службы; педагогической и 

военно-политической литературы по военно-

патриотической, оборонной тематике и организа-

ции военного обучения различных категорий 

граждан; публикаций в научных изданиях, отра-

жающих вопросы организации начальной воен-

ной подготовки граждан в различных организаци-

онно-педагогических условиях; 

2) анализ опыта работы по конструированию 

программ военной подготовки для различных 
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категорий граждан и организационно-педагоги-

ческих условий их реализации в общеобразова-

тельных школах и вузах; 

3) анкетирование студентов мужского пола 

первого курса ННГУ; количественный и каче-

ственный анализ полученных данных, результа-

ты которого позволили узнать их личное мне-

ние о степени усвоения ими школьной про-

граммы начальной военной подготовки и необ-

ходимости ее изучения в общеобразовательной 

школе. Вышеуказанные сведения учтены при 

разработке дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квали-

фикации преподавателей и подготовке материа-

лов по ее методическому обеспечению. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

В немногочисленных современных научных 

публикациях А.Н. Воронова [6], Г.А. Обыден-

кова, З.И. Добрянской, Е.Н. Звягинцевой и др. 

[7] предлагаются два основных варианта реше-

ния кадровой проблемы для реализации про-

грамм начальной военной подготовки (далее по 

тексту – НВП) в вузах.  

1. В современных условиях необходимо всех 

будущих преподавателей НВП общего и выс-

шего образования обучить на курсах повыше-

ния квалификации. По мнению А.Н. Воронова, 

данную задачу можно возложить на организа-

ции ДОСААФ. При этом автор обосновывает 

особенности подготовки преподавателей НВП 

для общеобразовательных школ, но они вполне 

актуальны и для их коллег в вузах. Как наибо-

лее значимые особенности такой подготовки 

отмечены следующие.  

Во-первых, преподавателю необходимо вла-

деть определенными методами и формами обу-

чения НВП. Он также обязан владеть современ-

ными технологиями обучения, ориентирован-

ными на развитие смелой, психологически 

устойчивой личности, уметь применять здоро-

вьесберегающие технологии на уроках НВП в 

процессе изучения военного дела, на военно-

спортивных соревнованиях, в кружках военно-

патриотического воспитания и на военно-

полевых сборах. Причем преподавателей нужно 

обучить игровому песочному моделированию: 

«мое отделение», «мой взвод», «моя рота». 

Во-вторых, НВП в школе должны преподавать 

мужчины с опытом службы в Вооруженных силах 

Российской Федерации, реализуя лозунг: «Учить 

тому, что необходимо на войне!». 

В-третьих, основная цель НВП – обеспечить 

подготовку к службе в армии. Курсы НПВ 

должны включать наряду с медицинской подго-

товкой еще и психологическую подготовку. 

Учитель НВП, который будет преподавать пси-

хологическую подготовку, сам должен иметь 

достаточный уровень психологической подготов-

ки, целью которой является формирование у обу-

чаемых психологической устойчивости к воздей-

ствиям боевой обстановки на основе самосовер-

шенствования личностных качеств. В процессе 

психологической подготовки ученики должны: 

ознакомиться с научно обоснованными знаниями 

о боевых действиях; знать, как себя вести в бое-

вой обстановке; изучить меры безопасности при 

обращении с огнестрельным оружием и бое-

припасами; изучить уставы, инструкции и алго-

ритмы поведения в воинском коллективе и др. 

В-четвертых, автор обращает внимание на 

то, что сегодня в школе (а следовательно, и в 

вузе) учится так называемое поколение центе-

ниалов (рожденные после 2002 г.). Преподава-

ние НВП для этого поколения вызовет опреде-

ленные трудности именно психологического 

характера, если использовать старые методики 

обучения. Следовательно, преподаватели НВП 

должны быть психологически готовы к столк-

новению с этими трудностями и негативными 

моментами. Центениалы не являются патриота-

ми: для них не существует государственных 

границ, культурных и национальных ценностей. 

Они отдают предпочтение личному счастью, а 

не профессиональной самореализации. При 

этом легко теряют почву под ногами, если стал-

киваются с жизненными трудностями при до-

стижении поставленной цели. В этом случае 

они готовы легко изменить сделанный ранее 

выбор, стремясь к обретению комфорта и спо-

койствия. Они хотят расширять свой кругозор, 

хорошо говорить и быть деятельными, если это 

личностно важно, приносит положительные 

эмоции, подтверждает собственную исключи-

тельность и не требует принятия важных реше-

ний. Такая характеристика говорит о том, что на 

уроках НВП будут обучать владеть оружием 

школьников, которые потом будут на практике 

использовать полученные знания против своего 

же народа в интересах пятой колонны. Орга-

низация школьниками терактов на железной 

дороге в феврале 2023 г. – яркое тому под-

тверждение. 

Поэтому начинать надо с патриотического 

воспитания. В первую очередь, нужно активи-

зировать зрительное восприятие учеников. Пла-

каты, наглядная агитация патриотической тема-

тики должны присутствовать повсюду, а препо-

давание НВП должно строиться на положи-

тельных эмоциях, с постепенным усложнением 

заданий, с обязательным подведением итогов, 

разбором совершенных ошибок и поощрением 

отличившихся. Учебный материал целесообраз-
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но давать ученикам дозированно в сопровожде-

нии иллюстрированного материала (плакаты, 

альбомы, наглядные пособия и т.п.), т.е. с ис-

пользованием объяснительно-иллюстративного 

метода, поясняя при этом, что данные знания 

важны для развития их собственной личности. 

При этом практические занятия должны быть 

направлены на формирование знаний, умений и 

навыков.   

В-пятых, в ходе занятий по НВП ученики 

должны научиться работать в команде. Так будет 

развиваться коллективизм и коммуникативные 

качества. Важно научить школьников не только 

подчиняться, но и принимать самостоятельные 

решения. Это важно для будущей службы в ар-

мии. Данные рекомендации можно реализовать 

при использовании современных технологий обу-

чения (игровых, тренинговых и т.д.). 

В качестве выводов автор формулирует сле-

дующие основные особенности преподавания 

НВП в современных условиях:  

 психологическая подготовка и готовность 

учителей к преподаванию дисциплины; 

 необходимость включения в программу 

психологической и медицинской подготовки;  

 умение учителей использовать современные 

методы активного и интерактивного обучения;  

 необходимость учета особенностей совре-

менного поколения молодежи.  

2.  Г.А. Обыденковым, З.И. Добрянской, Е.Н. 

Звягинцевой [7] рассмотрены теоретические 

аспекты введения НВП в образовательное про-

странство вуза, изучены возможные проблемы, с 

которыми столкнѐтся данный процесс, и намече-

ны пути выхода из создавшейся ситуации.  

Во-первых, в данной публикации показаны 

основные недостатки организационно-педагоги-

ческих условий преподавания НВП в общеобра-

зовательных школах, которые можно ликвиди-

ровать при организации ее преподавания в ву-

зах, а именно: 

 в школах утрачена преемственная связь 

образования и военной подготовки; 

 большинство педагогов в современных 

школах – это женщины, а мужчин, работающих 

в школах, только единицы, и служили они в 

армии на должностях рядового состава; 

 отсутствие материальной базы и невоз-

можность ее создания в кратчайший срок. 

Во-вторых, наряду с ранее изучавшимися в 

НВП разделами, предлагается дополнить ее таки-

ми разделами, как психологическая подготовка, 

идеологическая подготовка, киберподготовка и 

изучение специфического раздела иностранного 

языка, что во многом совпадает с предложени-

ями, указанными А.Н. Вороновым  [6]. 

В-третьих, указаны следующие проблемы 

реализации НВП в вузах, актуальные на момент 

написания настоящей статьи: 

1) примерная программа НВП должна фор-

мировать компетенции, близкие или тожде-

ственные компетенциям, формируемым у кур-

сантов Министерства обороны Российской Фе-

дерации или Министерства юстиции Россий-

ской Федерации;  

2) отсутствие учебного оружия, комнат хра-

нения оружия (КХО), тиров;  

3) отсутствие противогазов и ОЗК, газоана-

лизаторов и другого оборудования;  

4) малое количество специалистов по тактиче-

ской, топографической и строевой подготовке;  

5)  из-за диджитализации резко снизилось 

умение ориентироваться по топографическим 

картам, что также является большой проблемой;  

6)  при разработке программы НВП необхо-

димо переориентировать физическую и медицин-

скую подготовки на «прикладную», «практико-

ориентированную», что потребует изменения 

средств и методов такой подготовки.  

В-четвертых, предлагается организовать взаи-

модействие вузов с военкоматами для привлече-

ния их работников к проведению занятий по от-

дельным видам подготовки. В городах, где есть 

ведомственные вузы, можно налаживать со-

трудничество с данными вузами в этих же це-

лях, привлекая к занятиям не только преподава-

телей, но и курсантов. 

Учитывая сложившуюся военно-политичес-

кую обстановку в мире и в России и анализируя 

результаты исследований [2, 6, 7] и других авто-

ров, можно сделать вывод о необходимости ор-

ганизации преподавания начальной военной под-

готовки в вузе с учетом уровня современных 

конкретных требований военной службы. Ос-

новной задачей НВП в современных условиях 

становится воспитание граждан – в нашем слу-

чае студентов вузов – в духе патриотизма, готов-

ности к защите Отечества и к службе в Воору-

женных силах Российской Федерации. Качество 

решения данной задачи в основном зависит от 

преподавателей НВП, но не только от того, как 

они подготовлены в военно-профессиональном 

отношении, а и того, насколько они сами явля-

ются патриотами России, понимают важность 

патриотического воспитания студентов и будут 

стремиться достичь воспитательных целей на 

занятиях по НВП. Также преподавателям необ-

ходимо учитывать особенности менталитета со-

временного поколения студентов и быть психо-

логически готовыми к работе с ними. 

Чтобы решить задачу, которую ставит госу-

дарство перед НВП высшей школы, вузу необ-

ходимо разработать соответствующую допол-
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нительную профессиональную программу по-

вышения квалификации будущих преподавате-

лей начальной военной подготовки на базе мо-

дуля «Основы военной подготовки» [1]. Кроме 

того, необходимо организовать подбор будущих 

преподавателей НВП из числа преподавателей 

вуза, обладающих не только базовой военно-

профессиональной подготовкой (в первую оче-

редь из числа офицеров (прапорщиков и мичма-

нов, имеющих высшее образование) запаса, про-

шедших военную службу), но и необходимыми 

морально-психологическими качествами, и орга-

низовать их обучение в соответствии с разрабо-

танной программой повышения квалификации. 

Решение кадровой проблемы вузов за счет 

работников ДОССАФ и военных комиссариа-

тов, предлагаемое в рассмотренных выше рабо-

тах, в массовом порядке и на постоянной основе 

для вузов вряд ли возможно. Это обусловлено 

тем, что должности преподавателей вузов в со-

ответствии с трудовым законодательством Рос-

сийской Федерации замещаются на конкурсной 

основе, а в соответствии с Законом Российской 

Федерации 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» все преподаватели 

должны повышать свою квалификацию не реже, 

чем каждые три года. Кроме того, учитывая ко-

личество студентов вузов того же г. Нижнего 

Новгорода, охватываемых НВП, физически не-

возможно решить данную проблему за счет 

привлечения сторонних специалистов. Наибо-

лее оптимальным, на наш взгляд, является ва-

риант обучения преподавателей вузов по соот-

ветствующим программам повышения квали-

фикации в вузе, при котором имеется ВУЦ, что 

уже реализовано в ННГУ. 

В 2023 г. ВУЦ при ННГУ совместно с фа-

культетом повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки университета (да-

лее по тексту – ФПКиПП) с учетом рекоменда-

ций [1] разработана дополнительная професси-

ональная образовательная программа повыше-

ния квалификации «Методика преподавания 

образовательного модуля «Основы военной 

подготовки» (далее – программа). По данной 

программе в апреле–мае 2023 г.  прошли обуче-

ние 39 преподавателей факультетов и институ-

тов ННГУ, которым с 1.09.2023 предстоит про-

водить занятия со студентами по начальной во-

енной подготовке. 

Общая трудоемкость программы 108 акаде-

мических часов (72 часа учебных занятий с 

преподавателем и 36 часов времени, отводимо-

го на самостоятельную работу), срок обучения – 

7 недель, осваивается в режиме очно-заочного 

обучения с применением дистанционных обра-

зовательных технологий (12 часов в неделю). 

Практические занятия проводятся в очном ре-

жиме на объектах общевойсковой учебной ма-

териальной базы ВУЦ. В ходе прохождения 

программы слушатели должны овладеть необ-

ходимыми профессиональными компетенциями 

(ПК-1 – ПК-4), обеспечивающими их способ-

ность проводить занятия по НВП на уровне со-

временных требований [8]. Форма программы 

соответствует макету программы повышения 

квалификации ФПКиПП. 

В соответствии с ПК, а также уровнями 

освоения тех или иных учебных вопросов 

(знать, уметь, владеть), в программу включены 

10 разделов. Девять из них (1–9, трудоемкостью 

от 4 до 12 учебных часов занятий с преподава-

телем) совпадают по наименованию с рекомен-

дованными в [8] (общевоинские уставы ВС РФ, 

строевая подготовка, огневая подготовка из 

стрелкового оружия, основы тактики общевой-

сковых подразделений, радиационная, химиче-

ская и биологическая защита (РХБЗ), военная 

топография, основы медицинского обеспечения, 

военно-политическая подготовка, правовая под-

готовка). В разделах «Строевая подготовка», 

«Огневая подготовка из стрелкового оружия», 

«Основы тактики общевойсковых подразделе-

ний», «РХБЗ», «Основы медицинского обеспе-

чения» предусмотрены практические занятия. 

Раздел 10 (4 часа учебных занятий с препо-

давателем) с названием «Особенности препода-

вания образовательного модуля «Основы воен-

ной подготовки» включен дополнительно и 

направлен на изучение порядка изменений ра-

бочей программы «Безопасность жизнедеятель-

ности» в конструкторе информационной систе-

мы ОПОП.  

Оценка освоения качества программы осу-

ществляется в форме тестирования, которое 

предусматривает ответы на вопросы и выпол-

нение практических заданий (зачет без оценки).  

Для каждого занятия, предусмотренного 

учебным планом программы, преподавателями 

ВУЦ и ФПКиПП разработаны учебно-методи-

ческие материалы (далее по тексту – УММ), рас-

крывающие не только содержание учебных во-

просов и методику их изложения (освоения), но и 

рекомендации воспитательного характера, нап-

равленные на формирование у студентов чув-

ства патриотизма и других морально-психоло-

гических качеств, необходимых гражданину 

России как защитнику Родины. К разработке 

программы и УММ привлекались преподавате-

ли ВУЦ, имеющие большой практический опыт 

службы в войсках и педагогический стаж, в том 

числе участники боевых действий.  

Кроме того, преподаватели ВУЦ могут ока-

зать консультативную помощь при проведении 
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закупок элементов УМБ (макетов массогаба-

ритных АК-74, магазинов и учебных патронов, 

ОЗК и противогазов, индивидуальных перевя-

зочных пакетов и т.д.), а также при создании 

специализированных классов для проведения 

теоретических и практических занятий. 

Для обеспечения лучшего качества про-

граммы и УММ, обеспечения возможной пре-

емственности с программами начальной воен-

ной подготовки общеобразовательных школ и 

выработки соответствующих рекомендаций 

преподавателям НВП вузов было проведено 

анкетирование студентов первого курса ННГУ 

мужского пола, окончивших общеобразова-

тельные школы в 2022 году (опрошено 93 сту-

дента). Анкета содержала вопросы
1
, которые 

позволяли выяснить, как студенты сами оцени-

вают свои знания по тематике НВП (знаю, что-

то помню, не знаю). Опрос показал следующие 

результаты в процентах от числа опрошенных 

(таблица). 

Анализ результатов опроса показывает, что, 

несмотря на сложности в организации НВП в 

школе, которые отмечают авторы многих пуб-

ликаций (в том числе [2, 6, 7]), она дает опреде-

ленные положительные результаты, и, по мне-

нию самих вчерашних школьников, они знают 

(47%) или хотя бы что-то помнят из тематики 

НВП. Радует, что не один респондент не указал, 

что совсем ничего не знает об обязанностях 

гражданина по защите Отечества, о воинской 

обязанности и даже о структуре и задачах ВС 

РФ. Более половины (51%) опрошенных указа-

ли, что знают, а 39% знают хотя бы что-то о 

порядке прохождения службы и быте военно-

служащих по призыву, что свидетельствует о 

понимании ими вероятности быть призванными 

в будущем в ряды ВС РФ. Слабым звеном 

школьной НВП являются практические занятия: 

40% опрошенных в них совсем не участвовали, 

а еще 12% участвовали в отдельных из них (к 

примеру, при проведении индивидуальных бе-

сед только 22% указали, что с ними проводили 

занятия по строевой подготовке).  

Итоговые цифры показывают, что 47% ре-

спондентов уверены, что знают основные во-

просы школьной программы НВП, а 32% знают 

о них хоть что-то. При этом анализ анкет на 

предмет перечня вопросов, на которые дано 

больше всего положительных ответов, показал, 

что наиболее популярны темы, связанные с 

возможной будущей военной службой опро-

шенных (пункты 2, 5 таблицы). Наконец 100% 

респондентов не сомневаются в необходимости 

НВП в школе, что вселяет надежду на доста-

точно серьезное отношение к ней и в вузе. 

Кроме того, можно отметить, что получен-

ные результаты опроса, индивидуальные бесе-

ды со студентами, обучающимися в ВУЦ, и ре-

зультаты педагогического наблюдения послед-

них лет позволяют надеяться, что представлен-

ные в работе А.Н. Воронова и других выводы 

по результатам исследований «о поколении 

центениалов» относится далеко не ко всем 

гражданам молодого поколения России. 

 

Заключение 

 

Результаты проведенных исследований поз-

волили сделать следующие основные выводы. 

1. Программа начальной военной подготов-

ки, включенная в ОПОП вузов в условиях спе-

циальной военной операции на Украине, по су-

ти являющейся противостоянием России с госу-

дарствами блока НАТО, – необходимая мера, 

направленная на повышение эффективности 

патриотического воспитания студентов и их 

военно-профессиональной и психологической 

готовности к защите Отечества.  

2. Организация преподавания НВП является 

совершенно новой задачей для вузов и требует 

серьезного подхода и больших усилий для со-

Таблица  

Результаты опроса студентов 

№ 

п/п 
Вопросы анкеты Знаю 

Что-то 

помню 
Не знаю 

1 
Назначение, структура, основные задачи ВС РФ  

и видов, родов ВС РФ 
40 60 0 

2 
Обязанности гражданина по защите Отечества  

и что такое воинская обязанность 
55 45 0 

3 Что такое общевоинские уставы ВС РФ и что они определяют 30 37 33 

4 
Участие в практических занятиях (строевая подготовка, неполная 

разборка (сборка) АКМ, практические стрельбы) 
48 12 40 

5 
Порядок прохождения военной службы,  

размещение и быт военнослужащих по призыву 
51 39 10 

6 Посещал ли воинскую часть (занятие, экскурсия) 58 0 42 

Итого по вопросам 1-6 47 32 21 

7 Необходимость изучения в школе тем НВП 100 0 0 
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здания в короткие сроки учебной материальной 

базы военной подготовки и соответствующего 

кадрового обеспечения. При этом проблема 

кадрового обеспечения является ключевой и 

должна быть разрешена в кратчайшие сроки. 

Для решения кадровой проблемы вузу необхо-

димо разработать соответствующую дополни-

тельную профессиональную программу повы-

шения квалификации, организовать подбор бу-

дущих преподавателей НВП из числа преподава-

телей вуза, обладающих не только базовой воен-

но-профессиональной подготовкой (в первую 

очередь из числа офицеров (прапорщиков и 

мичманов, имеющих высшее образование) запа-

са, прошедших военную службу), но и необхо-

димыми морально-психологическими качества-

ми, и организовать повышение их квалификации. 
Оптимальным вариантом разрешения выше-

указанной кадровой проблемы является органи-

зация разработки программы, а также обучение 

преподавательского состава на базе ФПКиПП 
ННГУ и ВУЦ при ННГУ. ФПКиПП имеет ли-

цензию на право разработки и реализации про-

грамм повышения квалификации педагогиче-

ских работников с выдачей соответствующего 

документа, а ВУЦ имеет многолетний опыт 
конструирования программ военной подготовки 

и преподавания дисциплин военной подготовки 

для различных категорий обучающихся, совре-

менную учебную материальную базу военной 
подготовки (включая полевую), опытный пре-

подавательский состав. Предлагаемый вариант 

совместной работы ФПКиПП и ВУЦ успешно 

апробирован в ННГУ и позволяет организовать 

на базе университета повышение квалификации 
педагогических работников и других вузов для 

проведения занятий по НВП. 

 
Примечание 

 

1. Вопросы соответствуют Примерной основной 

образовательной программе среднего общего обра-

зования, одобренной Федеральным учебно-методи-

ческим объединением по общему образованию, про-

токол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з. 

 

Список литературы 

 

1. Письмо Министерства науки и высшего образо-

вания от  21.12.2022 г. № МН-5/35982 (О направлении 

модуля «Основы военной подготовки» для включения в 

образовательные программы высшего образования и 

дополнительные профессиональные программы). 

2. Пухова Я.С. Ретроспективный анализ органи-

зации начальной военной подготовки молодежи в 

России // Научный поиск: личность, образование, 

культура. 2015. № 2.4. URL: https://www.elibrary.ru/ 

download/elibrary_24077172_68581521.pdf (дата об-

ращения: 05.06.2023). 

3. Федеральный закон 1998 г. № 53-ФЗ «О воин-

ской обязанности и военной службе». 

4. Письмо департамента государственной политики 

и управления в сфере общего образования Министер-

ства просвещения Российской Федерации от 03.03.2023 

№ 03-327 «О направлении информации». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23 ноября 2022 г. № 1014 «Об утвержде-

нии федеральной образовательной программы среднего 

общего образования» (СПС «КонсультантПлюс»). 

6. Воронов А.Н. Особенности преподавания воен-

ной подготовки в современных условиях // Сборник 

материалов VII Международной научно-практической 

конференции I МЦНС «Наука и просвещение». 2023 г. 

Нижний Новгород. С. 166–168. URL: https://www. 

elibrary.ru/download/elibrary_50259079_50084664.pdf  

7. Обыденков Г.А., Добрянская З.И., Звягинцева 

Е.Н. Начальная военная подготовка в вузе: перспек-

тивы и проблемы // Ученые записки Университета 

им. П.Ф. Лесгафта. 2023. № 1 (215). С. 349–352. URL: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_50289778_3

6075723.pdf (дата обращения: 05.06.2023). 

8. Дополнительная профессиональная образова-

тельная программа повышения квалификации «Ме-

тодика преподавания образовательного модуля «Ос-

новы военной подготовки». Согласована проректо-

ром по учебной работе ННГУ и утверждена советом 

военного учебного центра 27.03.2023 г. (протокол № 4), 

21 стр. Инв. № 489/219.

 

 

TEACHERS TRAINING FOR IMPLEMENTING THE EDUCATIONAL MODULE 

«THE BASICS OF MILITARY TRAINING» IN EDUCATIONAL ORGANISATIONS OF HIGHER EDUCATION 

(THE EXAMPLE OF UNN) 

 

A.N. Abramov, T.G. Mukhina, V.V.  Trembovetsky  

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

Due to the decision made by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation about the intro-

duction into major educational programmes of higher education and additional professional programmes within educational 

modules «The basics of military training», there emerges the necessity of providing proper staff training for teaching this 

module. Organizing the development of that additional professional educational programme for advanced training as well as 

the teaching staff’s training might be realized on the basis of the UNN Department of Continuing Education (FCE) and the 

military training centre at UNN (MTC). FCE is licensed to develop and realize programmes of advanced training for the 

teaching staff, while the MTC has a rich experience in building programmes concerning military training and teaching dis-
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ciplines of military training for various categories of students, the modern study-training facilities for military training (in-

cluding the field one), experienced and knowledgeable teaching staff. The suggested option of joint work between FCE and 

MTC has been successfully tested in UNN and, therefore, allows organizing the advanced training of teaching staff in other 

universities for holding classes devoted to the basic military training.  

 

Keywords: military patriotic education, readiness to defend the Motherland, the basic military training, the module «The 

basics of military training», the faculty of continuing education, FCE, military training centre, MTC, advanced training, 

teaching staff, psychological readiness, competence building, programme sections and topics, survey. 
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В исследовании обоснована постановка проблемы актуализации содержания общетехнических дисциплин 

(ОТД) в условиях многовекторности научно-технического развития и в связи с необходимостью обеспечения 

технологического суверенитета страны. Обсуждаются трудности, связанные с ее решением. Предложен под-

ход к построению методологии формирования содержания общетехнических дисциплин в современных 

условиях, построено и обосновано определение многовекторности научно-технического развития как сово-

купности актуальных для данного исторического момента направлений технологического прогресса, опреде-

ляющих существование, а также экономический, культурный и научный прогресс общества и государства; 

выделены и обоснованы принципы отбора актуального содержания ОТД, инвариантные относительно уровня 

образовательной организации и основного профиля технической подготовки будущих специалистов. 
Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования структуры и содержания под-

готовки будущих специалистов технического профиля (инженеров, техников, рабочих) в части знакомства с 
приоритетными направлениями технологического развития страны, актуальными в данный момент времени. 
Выделение этого контента, в свою очередь, определит содержание подготовки преподавателей ОТД в вузах 
педагогического профиля. 

 
Ключевые слова: общетехнические дисциплины, многовекторность научно-технического развития, прин-

ципы формирования содержания, приоритетные направления технологического развития, преподавание об-
щетехнических дисциплин. 

 

 Постановка проблемы исследования 

 
Подготовка работников технической сферы – 

инженеров, техников, рабочих – производится 

по весьма значительному количеству направле-

ний, причем это количество непрерывно возрас-

тает. Однако во всех случаях дисциплины учеб-

ного плана, охватывающие предметную об-

ласть, можно разделить на две категории: про-

фильные (основные) для данного направления 

подготовки, обучение которым осуществляют 

преподаватели специализированных кафедр, и 

общетехнические (ОТД) – специалистов для их 

проведения, как правило, готовят вузы педаго-

гического профиля. Очевидно, в подготовке 

преподавателя общетехнических дисциплин 

должны сочетаться две линии – педагогическая 

и предметная, отражающая современное со-

держание ОТД. Педагогическая и методическая 

составляющие подготовки достаточно подроб-

но и с различных сторон обсуждаются в целом 

ряде работ [1–8]. Гораздо меньшее внимание в 

педагогической литературе уделяется вопросам 

содержания общетехнических дисциплин и за-

кономерностям его формирования; чаще всего 

оно принимается как некоторая данность, уста-

новленная ФГОС и учебным планом, и рас-

сматриваются вопросы организации качествен-

ного усвоения этой данности (как правило, на 

основе компетентностного подхода [9–12]). 

Исходная позиция наших построений состоит в 

том, что преподаватель ОТД должен быть готов 

к изложению того представления своих дисци-

плин, которое требуется в образовательных 

организациях технической направленности. 

Таким образом, предметная подготовка препо-

давателя ОТД должна соответствовать предва-

рительно установленному содержанию обще-

технических дисциплин в инженерных вузах и 

технических колледжах – такой подход принят, 

как известно, в преподавании всех математиче-

ских (высшая математика, информатика) и 
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естественно-научных (физика, химия и др.) 

дисциплин. 

В работе С.Н. Бабиной понятие общетехни-

ческих дисциплин определяется как «… инте-

гративные учебные предметы, отражающие 

возможности технического и технологического 

приложения естественных и математических 

наук. Таким образом, общетехнические дисци-

плины должны отражать связи, отношения и 

взаимодействия таких важных систем, как 

наука, техника и технология, структурные эле-

менты которых становятся подсистемами в си-

стеме их содержания образования» [2, с. 74–75]. 

Принятие данной позиции порождает следую-

щий вопрос: каким образом в содержании 

должны и могут быть отражены различные но-

вые направления научно-техно-логического 

развития (НТР)? С учетом того, что появление 

новых направлений НТР происходит непрерыв-

но и достаточно быстро, решение проблемы 

формирования содержания ОТД требует уни-

версального научного подхода, который был бы 

применим в течение длительного времени и не 

зависел явно от актуального для текущего мо-

мента комплекса технологий. Выявление неко-

торых методологических аспектов проблемы 

формирования содержания ОТД в учебных ор-

ганизациях технического профиля и является 

целью дискурса в данной статье. При этом под-

разумевается, что именно это содержание и 

должен быть способен довести до обучаемых 

преподаватель ОТД. 

 

Подходы к определению содержания  

общетехнических дисциплин 

 

Если рассматривать понятие «содержание 

образования» в качестве исходной позиции для 

трактовки понятия «содержание учебной дис-

циплины», то необходимо отметить, что в педа-

гогической науке существуют различные подхо-

ды к его определению. Как отмечает Л.А. Крас-

нова, «…в современных научных представлени-

ях содержание образования выступает как 

сложный многоаспектный дидактический фе-

номен, который проблематизируется множе-

ственностью сосуществующих концепций, 

имеющих разную понятийную структуру и за-

дающую определѐнную модель процесса обуче-

ния» [13, с. 35–36]. В Педагогическом энцикло-

педическом словаре (под ред. Б.М. Бим-Бада) 

указывается, что «содержание образования – 

это педагогически адаптированная система зна-

ний, умений и навыков, опыта творческой дея-

тельности и эмоционально-ценностного отно-

шения к миру, усвоение которой обеспечивает 

развитие личности» [14, с. 266]. По-видимому, 

такой подход следует отнести к личностно ори-

ентированному. Аналогично у А.А. Вербицко-

го: «…содержанием образования выступает тот 

уровень развития личности, предметной и соци-

альной компетентности человека, который 

формируется в процессе выполнения учебно-

познавательной деятельности и может быть за-

фиксирован как ее результат на данный момент 

времени» [15]. В.С. Леднев также трактует со-

держание образования с позиций изменений 

личности обучаемого как «… содержание про-

цесса прогрессивных изменений свойств и ка-

честв личности, необходимым условием чего 

является особым образом организованная дея-

тельность» [16, с. 54], полагая при этом, что 

содержание образования необходимо анализи-

ровать с точки зрения системного подхода. В 

частности, он выделил факторы, оказывающие 

влияние на структурные компоненты содержа-

ния образования: 

 факторы глобального уровня, на основе 

которых образование делится на основные от-

расли и последовательные ступени; 

 факторы, определяющие структуру содер-

жания общего, политехнического и специально-

го образования с учетом их градации на теоре-

тическую и практическую части; 

 факторы содержания образования в общей 

школе; 

 факторы содержания образования в специ-

альных учебных заведениях – профессиональ-

но-технических училищах, средних и высших 

специальных учебных заведениях; 

 факторы, определяющие содержание от-

дельных учебных курсов, отдельных видов 

практик и учебных проектов. 

И.Я. Лернер выделяет четыре типа элемен-

тов содержания образования [17, с. 47]: 

1. Система знаний о природе, обществе, 

мышлении, технике, способах деятельности, 

усвоение которых обеспечивает формирование 

в сознании учащихся естественно-научной кар-

тины мира; 

2. Система умений и навыков, т. е. приобре-

тенный опыт осуществления уже известных 

обществу способов деятельности как интеллек-

туального, так и практического характера; 

3. Опыт творческой деятельности, призван-

ный обеспечить готовность к поиску решения 

новых проблем, к творческому преобразованию 

действительности; 

4. Опыт и нормы эмоционально-волевого 

отношения к миру, друг к другу, являющиеся 

вместе со знаниями и умениями условиями 

формирования убеждений и идеалов, системы 

ценностей, духовной сферы личности. 
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К.А. Каграманян, обсуждая уровни построе-

ния содержания образования, выделяет в каче-

стве заключительного «…уровень структуры 

личности обучающегося, представляющий со-

держание образования в качестве результата 

обучения студента как личности» [18, с. 170]. 

Приведенные подходы к определению и 

структурированию содержания образования 

были сформулированы и обоснованы, в основ-

ном, достаточно давно, однако благодаря своей 

общности они в значительной степени справед-

ливы и в настоящее время. Вместе с тем их бук-

вальное применение при определении содержа-

ния конкретных дисциплин, в частности инже-

нерных, требует уточнений. 

Во-первых, хотя образование связано с раз-

витием личности, однако его содержание опре-

деляется не интересами личности, а требовани-

ями общества, порождаемыми степенью про-

гресса науки, техники, культуры, экономики; 

первичными являются потребности социума и 

государства, на которые обучаемые должны 

ориентироваться и принимать их. 

Во-вторых, как указывается в работе С.Н. Ба-

биной, «основной идеей изучения общетехниче-

ских дисциплин … является идея рассмотрения 

любого технического объекта как результата 

приложения естественнонаучных и математиче-

ских знаний в технике и технологии» [2, с. 76]. 

При этом набор дисциплин, относящихся к об-

щетехническим, специфичен для конкретного 

направления подготовки (см., например, [3, с. 163; 

10, с. 75]). Однако если специальные инженер-

ные дисциплины включаются в учебный план с 

ориентацией на перспективные направления 

подготовки, требования работодателей и рынка 

труда, то перечень ОТД в действующих учеб-

ных планах достаточно традиционен и практи-

чески статичен. Многовекторность развития 

техники, появление актуальных технологиче-

ских новаций порождает новые направления 

подготовки специалистов, но слабо сказывается 

на наборе и содержании ОТД. Таким образом, 

необходимо решение вопроса о механизмах ак-

туализации содержания ОТД в соответствии с 

прогрессом современных технологий. Однако 

этот вопрос в отечественной педагогической и 

методической литературе не обсуждается. 

В-третьих, многими авторами анализируется 

инженерная, и в частности общетехническая, 

подготовка с позиций компетентностного под-

хода. Так, О.В. Баяндина и Н.В. Гафурова свя-

зывают содержание инженерного образования с 

развитием универсальных компетенций [9]. 

М.В. Носков и О.Е. Носкова указывают на необ-

ходимость формирования в процессе общетех-

нической подготовки профессиональной поли-

компетентности [12]. В настоящее время на 

всех уровнях образования построение образова-

тельной программы привязывается к Федераль-

ному государственному образовательному 

стандарту (ФГОС), а для ВПО и СПО – еще и к 

профессиональным стандартам. В частности, 

они определяют набор формируемых компетен-

ций, часть из которых установлена самим стан-

дартом и не подлежит изменениям. Далее дис-

циплины учебного плана «жестко» «привязы-

ваются» к компетенциям – они входят в рабочие 

программы дисциплин и средства контроля. 

Изменить набор компетенций без изменения 

учебного плана невозможно! С учетом того, что 

ФГОС и профессиональные стандарты остаются 

неизменными в течение довольно длительного 

(по меркам темпов прогресса) времени, получа-

ется, что компетентностный подход препят-

ствует оперативной актуализации содержания 

дисциплин. 

В-четвертых, значительная часть работ посвя-

щена различным педагогическим и методическим 

аспектам преподавания ОТД [1, 4, 6, 7, 11]. При 

этом содержание имплицитно принимается, но 

необходимость его актуализации не рассматри-

вается вообще. 

Заключая таким образом обзор описанных в 

литературе подходов к определению содержа-

ния общетехнических дисциплин, следует заме-

тить, что вопросы методологии актуализации 

содержания ОТД, отвечающей по направлениям 

и темпам современному научно-техническому 

прогрессу, освещены недостаточно. 

 

Теоретические основания исследования 

 

В качестве исходной позиции мы принимаем 

предложенную А.М. Новиковым трактовку тер-

мина методология как «… учение об организа-

ции любой деятельности – и научной, и любой 
практической профессиональной деятельно-

сти. При этом виды деятельности могут быть 

различными, но любой из них содержит как 
теоретические, так и практические компонен-

ты» [19, с. 16]. В другой работе А.М. Новиков 

и Д.А. Новиков обосновывают следующую 

«схему структуры методологии: 

1. Характеристики деятельности: особенно-
сти, принципы, условия, нормы деятельности. 

2. Логическая структура деятельности: 

субъект, объект, предмет, формы, средства, 
методы, результат деятельности. 

3. Временнáя структура деятельности: фа-

зы, стадии, этапы деятельности. 
Такое понимание и построение методологии 

позволяет с единых позиций и в единой логике 
обобщить различные имеющиеся в литературе 
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подходы и трактования понятия «методоло-
гия» и его использование в самых разнообраз-

ных видах деятельности» [20]. 

Достижение поставленной в данном исследо-

вании задачи связано с деятельностью по форми-

рованию содержания ОТД. Представляется ра-

зумным выявить специфические особенности 

этой деятельности при соотнесении их вышеука-

занным структурным позициям методологии. 

Обращаясь к п. 2 структурной схемы, можно 

построить следующие его компоненты. 

Субъектами, которым предназначено про-

ектируемое содержание ОТД, являются, с одной 

стороны, преподаватели, ведущие эти дисци-

плины, с другой стороны, обучаемые, которые 

должны приобрести соответствующие знания и 

компетенции. 

Объектом оказывается структура профильной 

подготовки в технических образовательных орга-

низациях различного уровня (вуз, СПО, ПТО). 

Предмет – подходы к определению содер-

жания ОТД. 

Основными методами являются анализ 

научной литературы и теоретическое проекти-

рование. 

Результат – принципы формирования со-

держания общетехнических дисциплин в усло-

виях многовекторного технического развития. 

Поскольку решение поставленной задачи не 

предусматривает лонгитюдного исследования, 

отпадает необходимость выделения фаз и этапов 

деятельности, т.е. п. 3 описанной выше структу-

ры методологии. Остальные структурные со-

ставляющие методологии требуют описания в 

соответствии со спецификой деятельности. 

 

Условия формирования содержания ОТД 

 
Как указывается в целом ряде работ отече-

ственных [21–24] и зарубежных авторов [25–29], 

современное стремительное развитие техноло-

гий в приоритетном порядке диктует необходи-

мость актуализации высшего инженерного об-

разования. В работе K. Schwab приводятся фак-

торы и технологии, заметным образом изменя-

ющие нашу повседневную жизнь: создание ки-

берфизических систем (CPS), развитие систем 

искусственного интеллекта (AI) и виртуальной 

реальности (VR), мобильной связи и интернета 

вещей (IoT), аддитивных технологий с приме-

нением 3D-принтеров, нано- и биотехнологий, 

создание новых материалов, источников и 

накопителей энергии, квантовых компьютеров, 

систем анализа больших данных (Big Data) и др. 

[29]. Характеризуя каждое из перечисленных и 

иных направлений понятием вектор развития, 

по-видимому, можно говорить о том, что осо-

бенностью современного НТР является его мно-
говекторность. В настоящее время качество 

многовекторности чаще применяется в политиче-

ском контексте. По этой причине определим по-

нятие многовекторности научно-технического 

развития как совокупности актуальных для дан-

ного исторического момента направлений НТР, 
определяющих существование, а также эконо-

мический, культурный и научный прогресс об-
щества и государства. Многовекторность НТР 

следует отнести к внешним условиям, в кото-

рых формируется содержание инженерного об-

разования в целом и общетехнических дисци-

плин в частности. 

По-видимому, можно было бы выделить об-

щемировую (общечеловеческую) совокупность 

векторов развития – инвариант направлений, 

актуальных для всех стран. Однако очевидно 

также, что не все государства могут в силу эко-

номических причин, достигнутого уровня тех-

нологического развития и наличия кадров дви-

гаться по всем векторам инварианта. Отчасти 

проблема решается международным сотрудни-

чеством и разделением векторов исследователь-

ских работ и производства. Тем не менее с уче-

том политических и экономических обстоятельств 

совокупность развиваемых и актуальных 

направлений каждое государство определяет 

самостоятельно. Имеется такой перечень прио-

ритетных направлений и у России – они обо-

значены в Стратегии научно-технологического 

развития: цифровые технологии и новые мате-

риалы, персонализированная медицина, нацио-

нальная безопасность, продовольственная без-

опасность, освоение пространства, взаимодей-

ствие человека, природы и технологий, новые 

технологии в энергетике и ряд других – по-

дробнее они будет рассмотрены далее. Наличие 

приоритетных векторов технологического раз-

вития страны является вторым фактором, кото-

рый должен оказывать влияние на отбор содер-

жания специальных и общетехнических дисци-

плин инженерной подготовки. 

Наконец, третьим внешним по отношению к 

содержанию условием является необходимость 

обеспечения технологического суверенитета 

страны. В настоящее время Россия вынуждена 

развивать даже те направления, которые ранее 

обеспечивались заимствованием у других стран: 

производство микрочипов, компьютерная тех-

ника и технологии, медицинские оборудование 

и фармацевтические технологии, некоторые 

виды сырья и пр. В настоящее время поставлена 

и решается задача импортозамещения, что обу-

словливает создание и локализацию новых про-

изводств во всех территориях нашей страны, 

что, безусловно, требует соответствующего 
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кадрового обеспечения. Следовательно, обще-

ству необходимы инженеры и техники, облада-

ющие такими технологическим кругозором и 

информированностью, которые позволили бы 

быстро адаптироваться и приступить к реше-

нию новых производственных задач, даже если 

вуз или колледж не готовил к ним непосред-

ственно. 

Таким образом, следует выделить три ос-

новных условия формирования содержания об-

щетехнических дисциплин: 

 многовекторность научно-технического 

развития; 

 наличие в стране приоритетов направле-

ний развития; 

 необходимость обеспечения технологиче-

ского кругозора выпускников образовательных 

организаций технического профиля. 

 

Особенности формирования содержания 

ОТД 

 
Особенности отбора содержания ОТД опре-

деляются личностными факторами, связанными 

со спецификой образовательных организаций 

инженерно-технического профиля. 

В особенностях контингента обучаемых 

можно выделить следующие: 

 имеются три (пересекающиеся) категории 

обучающихся – будущие инженеры, техники и 

рабочие, которые ориентированы на решение 

различных производственных задач; они прохо-

дят подготовку в образовательных организациях 

различного уровня (вузы, колледжи) и, соответ-

ственно, имеют различные цели освоения ОТД, 

что должно отражаться в содержании курсов; 

 подготовку проходят люди, мотивирован-

ные на получение профессии – они хотят иметь 

квалификацию, обеспечивающую им достойное 

место на современном рынке труда; 

 в последние годы сокращается число вы-

пускников школ, выбирающих для сдачи ЕГЭ 

физику, химию, профильную математику, – это 

уже привело к дефициту абитуриентов на тех-

нические специальности и понижению их каче-

ства, в частности, к ухудшению базовой есте-

ственно-научной подготовки, необходимой для 

освоения профильных дисциплин и ОТД. 

Особенности педагогических кадров, реали-

зующих инженерное образование, отражены в 

ряде работ, с позицией авторов которых счита-

ем возможным согласиться: 

 О.В. Баяндина и Н.В. Гафурова отмечают, 

что «кадровый состав реализует инженерное 

образование достаточно консервативно, что 

проявляется в слабо актуальном содержании, 
которое не соответствует темпу изменений в 

производстве, в науке и технике, не ориентиро-
вано на деятельность в будущем, не реализует 

опережающее обучение» [9, с. 10]; 

 «Не секрет, что большинство преподава-

телей технического вуза имеют инженерное 
образование, то есть не знакомы с педагогикой 

и методикой преподавания» [6, с. 42]; на необ-

ходимость педагогической и методической под-

готовки преподавателей инженерных дисци-

плин указывается в работах Е.М. Дорожкина и 

Э.Ф. Зеера [4], П.Ф. Кубрушко и Д.О. Еприкян 

[5], Ф.Т. Шагеевой и др. [6]; 

 недостаточная готовность преподавателей 

к применению цифровых образовательных тех-

нологий. В работе C. Mercader & J. Gairín, по-

священной исследованию причин данной ситу-

ации, на основе опроса более 500 преподавате-

лей из четырех университетов выявлены «барь-

еры использования ЦТ» в следующем порядке 

значимости: отсутствие подготовки, недостаток 

знаний о подходах к использованию цифровых 

технологий в преподавании, отсутствие плани-

рования, чрезмерная рабочая нагрузка, нехватка 

времени, разрыв поколений, технофобия, отсут-

ствие стимулов [30, с. 6]; исследование было 

проведено в зарубежных университетах, но его 

результаты переносимы и на преподавателей 

отечественных технических вузов (быть может, 

с иным следованием приоритетов в барьерах). 

Помимо личностных факторов, влияющих на 

формирование содержания ОТД, считаем необ-

ходимым отметить и инфраструктурную осо-

бенность: как правило, в образовательных орга-

низациях отсутствует возможность продемон-

стрировать на практике многие из современных 

технологий и тем более организовать их прак-

тическое освоение; выходом является представ-

ление в виде компьютерных моделей и демон-

страций, однако необходимые цифровые обра-

зовательные ресурсы отсутствуют, исключение 

могут составить отдельные онлайн-курсы. 

 

Принципы формирования содержания  

подготовки преподавателей ОТД 

 

С учетом выявленных выше условий и осо-

бенностей организации деятельности по фор-

мированию (обоснованию) содержания подго-

товки преподавателей ОТД считаем возможным 

выделить следующие ее принципы. 

1. Ориентация на перечень актуальных тех-

нологий 
В любой текущий момент времени может 

быть составлен перечень актуальных техноло-

гий в государственном или в отраслевом мас-
штабе – ПАТ. Это перечень выделяется на ос-

нове основных и востребованных направлений 
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(векторов) развития НТР. Например, в него мо-

гут войти критические технологии, определен-

ные Перечнем приоритетных направлений раз-

вития науки, технологий и техники Российской 

Федерации (утвержден Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 16.12.2015 № 623)
1
. Воз-

можна ориентация на Предварительный пере-

чень сквозных технологий (технологических 

направлений), указанный в Концепции техноло-

гического развития на период до 2030 г. 

(утвержденной Распоряжением Правительства 

РФ от 20 мая 2023 г. № 1315-р)
2
: 

 технологии обработки и передачи данных; 

 технологии в сфере энергетики; 

 новые производственные технологии; 

 биотехнологии и технологии живых систем; 

 технологии снижения антропогенного воз-

действия; 

 перспективные космические системы и 

сервисы. 

При формировании ПАТ могут (должны!) 

учитываться потребности рынка труда, пер-

спективы регионального развития и другие фак-

торы. В контексте обсуждаемых в данной статье 

вопросов важен сам факт обоснованного выде-

ления ПАТ для данного уровня и целей обуче-

ния, поскольку он является основой формиро-

вания содержания всех дисциплин профильной 

инженерной подготовки, и в частности ОТД. 

2. Дополнения 

Подготовка инженеров в технических вузах 

производится по очень большому количеству 

направлений, причем это количество непрерыв-

но расширяется. Однако можно считать, что в 

рамках профильной части образовательной про-

граммы обучаемый осваивает некоторый ПАТ, 

установленный для нее. При этом во всех слу-

чаях часть ПАТ глубоко осваивается в рамках 

дисциплин профильной подготовки (основных 

для данного направления), обучение которым 

проводят преподаватели специализированных 

кафедр. Тогда общее содержание общетехниче-
ских дисциплин может рассматриваться в каче-

стве дополнения до ПАТ, изучаемых в рамках 

дисциплин профильных. 

3. Дифференциации по уровню технического 

образования 

Содержание ОТД и глубина (детальность) 

его освоения должны различаться для уровней 

подготовки специалистов в техническом вузе, 

вузе педагогического профиля, организациях 

СПО и ПТО. Это, в свою очередь, означает не-

возможность создания универсальных учебно-

методических комплексов для всех уровней 

технического образования и, следовательно, 
необходимость их разработки для каждого 

уровня. 

4. Дифференциации по уровню освоения ОТД 

ПАТ может быть близок (или даже совпа-

дать!) для многих направлений подготовки. Од-

нако даже если близки и дополнения к нему, т.е. 

перечни тех направлений НТР, с которыми обу-

чаемые должны знакомиться в рамках ОТД, то 

глубина их изучения может оказываться раз-

личной. Представляется целесообразным выде-

лить следующие уровни освоения: 

 деятельностный практический – в рамках 

общетехнической дисциплины обучаемые осва-

ивают как теоретическую составляющую, так и 

элементы практической деятельности; 

 деятельностный теоретический – дисци-

плины осваиваются без практической деятель-

ности, но с выполнением заданий теоретическо-

го плана: составление рефератов, обзоров, об-

суждение на семинарах и т.п.; 

 ознакомительный – освоение на уровне 

лекционного обзора назначения и особенностей 

технологий. 

Перечень и уровень освоения общетехниче-

ских дисциплин определяется при разработке 

образовательной программы. 

5. Выделение инварианта содержания 

Для деятельностного теоретического и озна-

комительного уровней освоения представляется 

целесообразным выделить некоторое общее по 

всему ПАТ содержание для каждого из уровней 

обучения – инварианты содержания (подобно 

физике и математике), построив их по модуль-

ному принципу. Однако не все дисциплины ин-

варианта должны излагаться для всех специаль-

ностей и направлений подготовки – из инвари-

анта исключаются те дисциплины, которые 

входят в профильную подготовку или изучают-

ся на деятельностном уровне. Например, про-

фильная подготовка ведется по направлению 

«Технологии атомной энергетики». Тогда в ка-

честве ОТД деятельностного уровня освоения 

могут выступить те, что относятся к технологи-

ям создания энергосберегающих систем, техно-

логиям энергоэффективного производства и 

преобразования энергии, технологиям электро-

техники, информационным технологиям, ком-

пьютерному моделированию и пр. Информация 

о других направлениях НТР может быть изло-

жена на ознакомительном уровне в курсах (мо-

дулях): «Биоинженерия, клеточные технологии, 

биомедицина», «Нанотехнологии», «Экология и 

защита окружающей среды», «Современные 

цифровые технологии», «Развитие транспорта и 

ракетной техники» и др. 

Выделение инвариантов обеспечит: 

 унификацию содержания и единство мето-

дики обучения (подобно внедряемому в насто-

ящее время в общеобразовательных школах 
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«золотому стандарту образования» для русского 

языка и литературы, истории, обществознания, 

географии и ОБЖ); 

 возможность построения и использования 

общих информационных ресурсов (в том числе 

федерального уровня, подобно ресурсу «Моя 

школа»); 

 единообразие подготовки преподавателей 

ОТД в различных вузах и курсах повышения 

квалификации. 

6. Цифровой характер и открытость учеб-
ного информационного ресурса 

Во многих работах отмечается, что совре-

менное инженерное образование становится 

невозможным без его цифровизации. В статье 

A.A. Aleksandrov и др., рассматривается цифро-

вая трансформация инженерного образования, 

которая связывается со сменой парадигмы ин-

женерного образования. На основе комплексно-

го анализа дидактической системы инженерно-

го образования авторы конкретизируют требо-

вания к таким важным компонентам инженер-

ного образования, как целеполагание, содержа-

ние, образовательные технологии, средства и 

методы оценивания в современной образова-

тельной среде [31]. Опыт лидеров цифровой 

трансформации учебного процесса (в том числе 

университетов технического профиля) выделяет 

наиболее актуальные технологии цифровиза-

ции: искусственный интеллект и машинное 

обучение, интернет вещей, AR/VR, чат-боты и 

виртуальные ассистенты, робототехника, блок-

чейн [32, с. 20–21]. В работе A. Richert и др. 

также обосновываются новые и многообещаю-

щие перспективы в образовании благодаря 

цифровизации [33]. Очевидно, формируя со-

временный контент общетехнических дисци-

плин, необходимо ориентироваться и на акту-

альную форму его представления. 

В настоящее время преподавание любых 

дисциплин, в том числе и ОТД, предполагает 

создание и использование в учебном процессе 

цифровых образовательных сред (ЦОС). В 

частности, все учебные и учебно-методические 

материалы для изучения инвариантов ОТД 

должны быть представлены в электронных 

форматах и размещены в ЦОС образовательных 

организаций и, возможно, на федеральных 

платформах. Заинтересованные образователь-

ные организации должны получить доступ к 

ресурсам федеральной среды и возможность их 

использования или переноса в ЦОС организа-

ции. Использование в учебном процессе таких 

ресурсов обеспечивает унификацию содержа-

ния учебных курсов, единство требований к 
уровням освоения и средствам контроля (и, сле-

довательно, возможности сопоставительной 

проверки качества освоения), отсутствие необ-

ходимости разработки учебных материалов на 

бумажных носителях, дистанционный доступ к 

ресурсам для любой формы обучения студентов 

(очной, заочной, очно-заочной) и преподавате-

лей и, наконец, оперативность коммуникации 

субъектов учебного процесса. В некоторых слу-

чаях следует считать целесообразным создание 

и использование электронных учебных курсов. 

Стоит отметить, однако, что, во-первых, со-

держание федерального ресурса может не пол-

ностью удовлетворять конкретную образова-

тельную организацию, во-вторых, в оператив-

ности его актуализации организация оказывает-

ся зависимой от центра. Еще меньше возможно-

стей адаптации у электронных учебных курсов 

дисциплин (с необоснованным названием МООК 

[34, 35]). Решением ситуации является реализа-

ция ресурсной функции ЦОС образовательной 

организации в формате открытого образова-

тельного ресурса (ООР) (в рамках лицензий 

Creative Commons [35, с. 56]), что, с одной сто-

роны, позволяет строить на его основе множе-

ство конкретных учебных курсов для различных 

контингентов обучаемых, а с другой стороны, 

модифицировать и развивать ресурс усилиями 

многих преподавателей и даже студентов. 

 

Обсуждение результатов 

 
В рамках подхода, основанного на работах 

А.М. Новикова, в котором методология тракту-

ется как учение о деятельности с набором опре-

деленных структурных компонентов, построив 

эти компоненты, авторы таким образом решили 

поставленную задачу исследования. Однако в 

порядке обсуждения полученных результатов 

считаем необходимым сделать ряд замечаний. 

1. Предложенная методология выявления 

содержания учебной дисциплины представляет-

ся инвариантной относительно самого содержа-

ния. Другими словами, выделение особенно-

стей, условий и принципов, связанных с приме-

нением полученных при изучении дисциплины 

сведений в востребованной практической дея-

тельности, позволяет определить актуальное ее 

содержание. В частности, этот подход можно 

было бы применить в педагогических вузах для 

выявления содержания педагогической, мето-

дической и психологической подготовки, ори-

ентированной на применение современных 

цифровых образовательных технологий и фор-

мирование цифровых компетенций педагогов (в 

том числе преподавателей ОТД), к чему кафед-

ры педагогического и методического профиля 

не проявляют должного интереса и что сказы-

вается на качестве подготовки выпускников. 
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2. В нашем исследовании обосновано выде-

ление шести методологических принципов от-

бора содержания общетехнических дисциплин. 

Их совокупность следует считать необходимой 

и достаточной, о чем свидетельствуют упомя-

нутые в тексте работы других авторов. Вместе с 

тем, безусловно, возможно расширение этой 

совокупности, если того потребует специфика 

содержания или методов изучения дисциплины. 

Мы предложили подход к выделению принци-

пов и показали особенности его применения 

при формировании содержания ОТД. 

3. Обоснованы подходы к отбору и актуали-

зации содержания ОТД при подготовке техни-

ческих кадров, однако остается неясным меха-

низм этой актуализации: кто и на каких основа-

ниях может (должен?) ее обеспечить? Как уже 

отмечалось, ФГОС и лежащий в их основе ком-

петентностный подход не обеспечивают опера-

тивности изменения содержания ОТД, адекват-

ной темпам НТР. Противоречие между тем, что 

требуется изучать будущему техническому спе-

циалисту и что изучается по факту («по тради-

ции» или по имеющейся квалификации препо-

давателей), существовало всегда, однако в 

настоящее время актуальность его оперативно-

го разрешения обусловливается темпами науч-

но-технического прогресса, многовекторностью 

технического развития и необходимостью обес-

печения технологического суверенитета страны. 

Одним из возможных, с нашей точки, зрения 

решений является увеличение в учебных планах 

доли дисциплин по выбору, в рамках которых 

студент мог бы знакомиться в том числе с при-

оритетными направлениями современных тех-

нологий. 

4. В качестве одного из внешних условий 

отбора содержания была указана необходи-

мость обеспечения технологического кругозора 

выпускников образовательных организаций 

технического профиля. Очевидно, сформиро-

вать этот кругозор должен преподаватель ОТД, 

а для этого таким кругозором должен обладать 

он сам. В традиционных (и используемых!) ва-

риантах учебных планов преподаватель ОТД 

ведет небольшое количество дисциплин (напри-

мер, электротехнику и радиотехнику) – это поз-

воляет ему хорошо освоить содержание дисци-

плин и методику их преподавания. Ситуация 

заметно усложняется в условиях многовектор-

ного технологического развития, если дисци-

плина, относимая к общетехническим, должна 

обеспечить знакомство студентов и освоение на 

некотором уровне группы дисциплин, относя-

щихся к одному приоритетному направлению 

или даже нескольким таким направлениям, – 

речь о дисциплинах, выделяемых, как указыва-

лось выше, в качестве инварианта. Для таких 

дисциплин должны быть разработаны курсы, 

интегрирующие нужные направления в соответ-

ствии с уровнем образовательной организации. 

При этом следует признать желательным прове-

дение первичной разработки подобных курсов на 

федеральном уровне – это обеспечит их высокий 

научный уровень и унификацию использования в 

учебных организациях одного профиля. При 

этом, однако, преподаватели ОТД должны иметь 

возможность развития курсов через модифика-

цию их содержания. Именно поэтому следует 

считать предпочтительной реализацию цифрово-

го контента современных ОТД под лицензиями 

Creative Commons. 

5. Знакомство студентов с современными 

технологиями, отнесенными к категории прио-

ритетных, невозможно без активного использо-

вания преподавателем цифровых образователь-

ных технологий. Это меняет требования к циф-

ровым компетенциям педагога от может ис-

пользовать на обязан использовать. В работе 

Э.Ф. Зеера, Т.М. Резер и Н.В. Сыманюк обосно-

вывается обязательность применения препода-

вателем цифровых образовательных сред, об-

суждается изменение профессиональных функ-

ций педагога, связанное с цифровизацией обра-

зования, а также указываются виды основных 

цифровых компетенций [36, с. 33]. Большая 

часть выделенных компетенций предусматрива-

ет использование готовых цифровых ресурсов 

или применение имеющихся программных си-

стем. Безусловно, соглашаясь с авторами, счи-

таем важным акцентировать внимание на том, 

что преподаватель ОТД должен уметь актуали-

зировать цифровые ресурсы по своим дисци-

плинам ввиду достаточно быстрого появления 

новых технологий и изменения их акцентов в  

изучении. Следовательно, одной из значимых 

цифровых компетенций преподавателя ОТД, 

которая должна быть сформирована в процессе 

его подготовки в вузе, должна быть способ-

ность к работе в инструментальных сервисах-

конструкторах педагогического назначения и к 

созданию образовательных цифровых ресурсов. 

 

Заключение 

 
Проходящая в настоящее время трансфор-

мация образования включает много аспектов, 

однако наиболее значимым следует считать 

кадровый. Понимание преподавательским со-

ставом необходимости и логики трансформа-

ции, а также готовность участвовать в ней явля-

ется условием успешного решения стоящих пе-

ред образованием задач. Особенность техниче-

ского, и в частности инженерного, образования 
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состоит в том, что именно к нему наиболее 

стремительно изменяются требования рынка 

труда, связанные с появлением новых техноло-

гий и спецификой научно-технического про-

гресса. Следовательно, преподаватель инженер-

ных дисциплин должен обладать высокой сте-

пенью адаптируемости к этим новациям. В рам-

ках представленного исследования на примере 

дисциплин, относимых к категории общетехни-

ческих, показана методология решения этой 

задачи через актуализацию контента. При этом 

уметь создавать и использовать его в учебной 

работе, очевидно, должен преподаватель ОТД, 

что обусловливает необходимость модерниза-

ции программ обучения соответствующих спе-

циалистов в вузах педагогического профиля. 

 
Исследование выполнено в рамках государственного 

задания Министерства просвещения РФ «Методология 

формирования содержания подготовки преподавателя 

общетехнических дисциплин в условиях многовекторно-

го технического развития». 
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context of multi-vector scientific and technological development and in connection with the need to ensure the technologi-
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a methodology for shaping the content of general technical disciplines in modern conditions is proposed, the definition of 

multi-vector scientific and technological development as a set of relevant directions of technological progress for this his-

torical moment, determining the existence, as well as the economic, cultural and scientific progress of society and the state, 

is constructed and justified; the principles of selection of the actual content of the department, invariant with respect to the 

level of the educational organization and the basic profile of the technical training of future specialists, are identified and 

substantiated. 

The results of the study can be used to improve the structure and content of the training of future technical specialists 

(engineers, technicians, workers) in terms of familiarization with the priority areas of technological development of the 

country, relevant at a given time. The allocation of this content, in turn, will determine the content of the training of teach-
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Рассматривается проблема поиска эффективных форм и методов работы педагога при проведении курсов 

повышения квалификации для слушателей, работающих в системе дополнительного образования. Исследо-
вание современной педагогической теории и практики свидетельствует о том, что специалисты, работающие 
в системе повышения квалификации, в настоящее время испытывают затруднения в поиске эффективных 
форм и методов работы при проведении курсов, особенно остро эта проблема стоит при взаимодействии с 
педагогами дополнительного образования. Профессиональная подготовка педагога в рамках курсов повыше-
ния квалификации является актуальной необходимостью, позволяющей специалисту не просто повышать 
свой профессиональный уровень, но успешно реализоваться в профессии, максимально проявив свой лич-
ностный и профессиональный потенциал. Курсы повышения профессиональной квалификации педагога не 
только обеспечивают условия, связанные с развитием его профессиональных компетенций, но и дают воз-
можность профессионально-личностного развития педагога, а также профилактики у педагогов эмоциональ-
ного выгорания и профессиональной деформации. Наше исследование показало не только эффективность 
курсов повышения квалификации в рамках конкретного занятия, но и необходимость поиска и использова-
ния новых форм и методов их проведения, позволяющих поднять на новый уровень их качество. 

 
Ключевые слова: педагог, профессиональная компетентность, курсы повышения квалификации, бриколаж, 

анкетирование, формы и методы работы. 

 

 Введение 

 
В современном обществе существует необ-

ходимость в формировании у человека не толь-

ко потребности в новом знании, но развитии 

мотивации и умений его получения. Именно 

овладение новым знанием даѐт возможность 

личности как можно дольше оставаться востре-

бованной в профессиональном плане, развивая 

свои профессиональные компетенции. Профес-

сиональная подготовка педагога в рамках кур-

сов повышения квалификации является акту-

альной необходимостью, позволяющей специа-

листу не просто повышать свой профессио-

нальный уровень, но успешно реализоваться в 

профессии максимально проявив свой личност-

ный и профессиональный потенциал. Особенно 

это важно для педагогов дополнительного обра-

зования, так как быстро развивающееся госу-

дарство и общество требует новых творческих 

знаний и подходов в своей профессии. К педа-

гогам дополнительного образования, как прави-

ло, приходят на занятия заинтересованные дети, 

увлекающиеся тем или иным видом творчества, 

и как успешен будет ребенок и заинтересован 

посещать тот или иной кружок, секцию, многое 

зависит от педагога, его профессионализма. 

Процесс повышения квалификации педаго-

гов в системе дополнительного образования, на 

наш взгляд, играет важную роль в развитии и 

обогащении творческого потенциала педагога 

дополнительного образования. Актуальность 

данного исследования заключается в государ-

ственной заинтересованности Министерства об-

разования Российской Федерации, в модерниза-

ции системы повышения квалификации педаго-
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гов системы дополнительного образования де-

тей, направленной на реализацию мер по разви-

тию как творческих интересов детей, так и пе-

дагогического потенциала педагогов дополни-

тельного образования.  

Система непрерывного образования лично-

сти в течение всей жизни прочно зарекомендо-

вала себя в российской системе образования. Об 

этом свидетельствует сама необходимость с 

определѐнной периодичностью прохождения 

педагогами курсов повышения квалификации. 

Развитие профессиональной компетентности 

педагога, в частности в рамках курсов повыше-

ния квалификации, предполагает актуализацию 

его ценностно-смысловой сферы, связанной с 

поиском новых личностных смыслов в профес-

сии; развитием мотивационной сферы, а также 

сферы личностного и профессионального само-

сознания, что повышает адаптивность педагога 

не только в профессии, но в целом в быстро ме-

няющейся современной действительности. 

Стремление педагога к постоянному професси-

ональному саморазвитию говорит о его способ-

ности и необходимости для него выстраивать 

траекторию собственного роста в условиях со-

циальной мобильности, ситуации неопределѐн-

ности и многозадачности. 

В процессе прохождения курсов повышения 

квалификации (профессиональной переподго-

товки) педагоги получают не только новые зна-

ния, но возможность сопричастности с целост-

ным педагогическим сообществом, особенно 

этот процесс эффективен, если лектором пред-

лагаются новые формы и методы работы. В 

данном случае проведение мониторинга эффек-

тивности курсов повышения квалификации (пе-

реподготовки) даѐт возможность не только ана-

лизировать формирование у педагогов профес-

сиональных и личностных компетенций, но вы-

являть проблемы, новые информационно-

смысловые области в рамках содержания самих 

курсов, анализировать запрос педагогического 

сообщества в контексте реалий современной 

действительности. 

Анализ научной литературы, образовательной 

практики, опыта организации и проведения кур-

сов повышения квалификации показал, что дан-

ная проблема носит многоаспектный характер.  

Философский аспект в проблеме повышения 

квалификации любого специалиста представля-

ет собой с точки зрения дедуктивного метода 

процесс самообразования, самосовершенство-

вания, использования ценностных основ лично-

сти, причем данный процесс зависит от самого 

индивида и является для него социальной необхо-

димостью и потребностью. С позиций нравствен-

ных ценностей, как основы философии педагоги-

ческой деятельности и постоянного саморазви-

тия, данная проблема раскрывается в работах 

В.С. Библера, О.Г. Дробницкого, А.Г. Здравомыс-

лова, И.А. Ильина, М.С. Кагана, В.П. Тугарино-

ва, других ученых-философов.  

 Психологические подходы потребности к са-

мообразованию и повышению своей профессио-

нальной квалификации рассматриваются в рабо-

тах А.А. Бодалева, А.Н. Леонтьева, В.С. Мухиной, 

В.И. Слободчикова, В.Д. Шадрикова, Э.Г. Эй-

демиллера, В.В. Юстицкиса. Структуру лично-

сти в социальном контексте и стремление осу-

ществлять социально-преобразовательную дея-

тельность рассматривают психологи А.К. Ано-

хин, В.Г. Афанасьев, Р. Зейдель, П. Наторп, 

В.М. Шепель, Г.П. Щедровицкий. 

Педагогический аспект подготовки специали-

ста в области образования и его профессиональ-

ного самосовершенствования раскрываются в 

исследованиях З.А. Абасова, М.Э. Бабаевой [1], 

И.С. Батраковой, [2] Б.М. Бим-Бада, А.Г. Бермус 

[3], А.М. Марголиса, Л.М. Митиной [4]. Пробле-

ма повышения мастерства педагогических ра-

ботников, а также вопросы, связанные с теоре-

тическими и методическими аспектами успеш-

ной переподготовки и повышения квалифика-

ции рассматриваются в работах С.П. Акутиной 

[5], Л.А. Амировой, А.В. Барабанщикова,      

Л.В. Василькиной [6], Л.В. Ведерниковой [7], 

В.Н. Герасимова, И.С. Беганцовой [8], О.Н. По-

номаревой [9], П.В. Сергиенко, И.М. Спивак, 

Т.Т. Щелиной [10], а также в работах авторов, 

занимающихся проблемами повышения квалифи-

кации в системе дополнительного образования, – 

И.С. Батраковой [2], Н.К. Беспятовой, А.В. Тря-

пицына [2], А.А. Кирдяновой [11], И.В. Руденко, 

Ф.Д. Рассказова, Н.А. Тетьковой [12], А.Б. Фо-

миной, Л.В. Цветковой, А.И. Щетинской [13].  

Методологическую основу исследования 

составляют философские положения о роли со-

циального и психологического факторов в раз-

витии личности, концептуальные положения 

деятельностного, системного и аксиологическо-

го подходов. 

Методы и методики исследования: теорети-

ческие (изучение и анализ отечественной лите-

ратуры по теме исследования, знакомство с 

диссертационными и научными работами в 

данной области); эмпирические (анкетирование, 

беседа, обобщение педагогического опыта). 

 

Постановка проблемы 

 

Как известно, деятельность педагога являет-

ся не только преобразующей, но характеризует-

ся сложной организованностью. Мы согласны с 

точкой зрения О.Н. Пономаревой, что сам про-
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цесс повышения квалификации и его организа-

ция не лишены своих внутренних противоре-

чий, что связано не только со стремительностью 

увеличения объѐма информации; несоответ-

ствия содержания курсов повышения квалифи-

кации реальным запросам педагогов; количе-

ством и качеством предлагаемых услуг в интер-

нет-пространстве и др. Мы имеем в виду не 

только сам формат курсов, предлагаемых педа-

гогам (информальные курсы), но уровень и под-

готовленности и готовности самих педагогов 

воспринимать предлагаемую информацию, ана-

лизировать еѐ и использовать в реальной прак-

тике педагогической деятельности с учѐтом их 

познавательных умений и способностей, кон-

структивных умений и навыков, организатор-

ско-управленческих умений.  

Сложности в решении данной проблемы 

обозначены тем, что педагоги дополнительного 

образования в силу специфики своей профессии 

должны профессионально владеть способами, 

технологиями, формами и методами работы с 

различными группами детей: одаренными; 

осложненного поведения и с ограниченными 

возможностями здоровья; мотивированными на 

получение новых знаний; по принуждению ока-

завшимися в том или ином кружке, не заинтере-

сованными в результатах своей работы. 

Также педагоги дополнительного образова-

ния должны владеть методами групповой и ин-

дивидуальной работы, владеть знаниями зако-

нов групповой жизнедеятельности, с одной сто-

роны, а с другой – анализом различных форм 

отклоняющегося поведения, конфликтных си-

туаций в группе, способов их урегулирования.  

Таким образом, эффективность деятельности 

педагогов, работающих в системе дополнитель-

ного образования, зависит от знания психолого-

педагогических особенностей развития детей 

разного возраста и методики учебной, воспита-

тельной и методической работы с ними. По-

скольку сейчас предлагается достаточное мно-

гообразие форм и методов работы, которые мо-

гут быть использованы педагогами дополни-

тельного образования, то это затрудняет выбор 

эффективных, доступных, интересных и разви-

вающих форм работы с детьми, которые приво-

дили бы к поиску новых знаний, развитию 

творческого мышления у воспитанников. 

Проблема исследования: каковы возможно-

сти курсов повышения квалификации в разви-

тии творческого потенциала педагога дополни-

тельного образования? 

Исследование современной педагогической 

практики свидетельствует о том, что специали-

сты, которые осуществляют в своей деятельно-

сти курсы повышения квалификации, в настоя-

щее время испытывают затруднения в поиске 

эффективных форм и методов работы при про-

ведении курсов; особенно остро эта проблема 

стоит при взаимодействии с педагогами допол-

нительного образования. Это дает основания 

выделить противоречие между выдвигаемыми 

обществом и государством задачами подготов-

ки квалифицированных специалистов в системе 

дополнительного образования и недостаточной 

разработанностью эффективных форм и мето-

дов при проведении курсов в педагогической 

теории и использовании их в практической дея-

тельности.  

Гипотеза исследования заключается в том, 

что эффективность курсов повышения квали-

фикации слушателей дополнительного образо-

вания будет успешной, если в учебно-воспи-

тательном процессе реализуются современные 

методы и технологии работы педагога в учре-

ждении дополнительного образования детей, 

обеспечивающие полноценную реализацию ак-

туальных возможностей детей. 

Цель исследования – поиск эффективных 

форм и методов работы со слушателями систе-

мы дополнительного образования при органи-

зации курсов повышения квалификации и выяв-

ление их эффективности.  

Сама по себе необходимость повышения про-

фессиональной квалификации педагога связана не 

только с профилактикой эмоционального выгора-

ния и профессиональной деформации педагога, но 

обеспечением условий его профессионально-

личностного развития, обеспечивающего развитие 

его профессиональных компетенций.   

 

Результаты исследования 

 

Качество организации процесса повышения 

квалификации педагогов – далеко не новая 

научная проблема, однако простой перенос 

форм и методов повышения квалификации учи-

телей в сферу дополнительного образования, 

как правило, неэффективен в силу особой лич-

ной значимости для ребенка деятельности, уче-

та его интересов и потребностей, раскрытия его 

творческого потенциала. Осуществление специ-

алистом дополнительного образования различ-

ных видов творческой деятельности предпола-

гает владение не только традиционными, но и 

инновационными, неизбитыми формами и ме-

тодами подачи информации детям, посещаю-

щим тот или иной кружок.  

На наших курсах повышения квалификации 

на одном из занятий мы применяли технологию 

бриколажа. Бриколаж в образовании – это ме-

тод, при котором в процессе организации твор-

ческой деятельности на занятии используются 
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все подручные материалы, которые могли быть 

у слушателей. Интрига занятия состояла в том, 

что слушатели действительно не знали и не бы-

ли подготовлены заранее к осуществлению 

неожиданной для них творческой деятельности. 

Такой подход помогает развивать дивергентное 

мышление, когда один и тот же предмет, будь 

то канцелярская скрепка, карандаш, игрушка и 

т.д., можно использовать в совершенно ином 

качестве, т.е. брать то, что в данный момент 

есть под рукой. Таким образом, бриколаж при-

дает творчеству инновационный характер, т.е. 

ориентирует человека на создание чего-то ново-

го и оригинального.  

В нашем исследовании приняли участие 

слушатели курсов повышения квалификации 

южного куста Нижегородской области. В нача-

ле занятия мы рассказали слушателям историю 

возникновения данной технологии, описанную 

Леви-Строссом, познакомили с принципами 

работы по данной технологии. В процессе объ-

яснения мы наблюдали как заинтересованность 

слушателей, так и некоторую растерянность.  

Затем мы разделили слушателей на 4 группы и 

выдали каждой задание. Первая группа получи-

ла задание построить дом из подручных мате-

риалов, вторая – железную дорогу, третья – 

правила дорожного движения, четвертая – обу-

строить кабинет творческой лаборатории. Слу-

шатели активно начали поиск подручных мате-

риалов, из которых можно было бы выполнить 

задание, полученное педагогом, ища в своих 

сумках подходящий материал. В ход пошли 

ручки, губная помада, пшено, оказавшееся у 

одной из слушательниц, цветная бумага, спич-

ки, очки, футляр для очков, ключи, таблетки и 

т.д. Творческий поисковый процесс затянулся 

на несколько часов плодотворной работы. По 

итогам мы получили выполненное задание каж-

дой группой, которая должна была презенто-

вать свою работу, представить материалы, ко-

торые они использовали для создания продукта. 

По итогам работы мы провели анкетирование 

по авторской модифицированной методике «не-

законченных предложений», а также рефлек-

сивный анализ результатов исследования; также 

была использована анкета, направленная на вы-

явление уровня эффективности форм и методов 

работы педагога в рамках курсов повышения 

квалификации (разработана авторами), в кото-

рой содержались 10 вопросов.  Инструментарий 

включал в себя лист экспертного опроса, со-

держащий 12 вопросов к респондентам; анкету, 

включавшую 10 вопросов. В ходе исследования 

выявлялись мотивационные преимущества пре-

подавателей в контексте курсов повышения 

квалификации. В ходе анализа полученного ма-

териала были проанализированы причины, 

обеспечивающие активность и включенность 

слушателей в работу; выявлены эмоциональные 

и когнитивные реакции слушателей в процессе 

работы; трудности и причины неудовлетворѐн-

ности в ходе взаимодействия, а также получен-

ные навыки и возможности их использования 

педагогом в своей дальнейшей работе.  Ниже 

нами представлена выборка ответов по частоте 

их встречаемости среди опрошенных респон-

дентов в рамках предложенной нами анкеты 

одного из занятий. 

  

Рефлексивный анализ занятия «Психолого-

педагогическое сопровождение различных ка-

тегорий обучающихся в условиях дополнитель-

ного образования с применением технологии 

бриколаж» 

1. Сегодня я узнал(а)…«новые технологии 

работы с детьми в дополнительном образова-

нии», «психологические особенности младших 

школьников», «психологические особенности 

подростков», «особенности работы с различны-

ми категориями детей», «методы, средства и 

приѐмы психолого-педагогической диагности-

ки», «способы развития ценностно-смысловой 

сферы ребенка», «способы развития эмоцио-

нально-волевой сферы школьника», «как лучше 

общаться с подростками».  

2. Мне было интересно (неинтересно)…«как 

люди меняются, когда используются активные 

формы работы», «заинтересовали упражнения, 

которые реально показывали, как мы искажаем 

информацию при передаче еѐ друг другу», «ин-

тересно использовать в работе по творчеству 

еду (макаронные изделия, зефир, пшено, рис)», 

«различные подручные материалы и предме-

ты», «освежить свои знания». 

3. Мне было трудно…«поставить себя на ме-

сто ребѐнка», «перестать себя чувствовать педа-

гогом», «трудно не было, было весело», «труд-

но было работать в группе». 

4. Я понял(а), что… «мы иногда становимся 

скучными», «надо быть внимательнее к детям», 

«только наблюдение за детьми не всегда даѐт 

мне нужную информацию о них», «мне самой 

неплохо бы использовать в работе предложен-

ные технологии», «курсы повышения мне были 

необходимы», «знания надо «освежать». 

5. Теперь я могу… «предложить детям новые 

формы работы», «рассказать своим коллегам 

новую информацию», «могу сплотить детей в 

группу», «научить ребѐнка не волноваться», 

«могу рассказать ребѐнку о нѐм самом интерес-

но», «не бояться, что мои знания устарели». 
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6. Я почувствовал(а)… «что я с удовольстви-

ем учусь», «доброе отношение в группе», 

«необходимость в знаниях», «психология ря-

дом», «поддержку коллег», «что могу и хочу 

работать», «хорошие эмоции». 

7. Я приобрел(а)… «единомышленников», 

«новый опыт общения», «новые знания о де-

тях», «методический материал», «навыки груп-

повой работы», «знания о том, как работать с 

разными детьми», «знания, как сплотить детей», 

«уверенность в значимости моей работы». 

8. Я научилась(ся)… «использовать методы 

психолого-педагогической диагностики», «не 

бояться работать в группе», «иначе смотреть на 

проблемы», «конкретным методам развития 

эмоциональной сферы личности, еѐ творче-

ства», «методам саморегуляции». 

9. У меня получилось… «работать в группе», 

«на себе попробовать предлагаемые методики и 

методы работы», «преодолеть свой страх и лень», 

«переключиться на предлагаемую информацию». 

10. Мне не хватило… «времени, чтобы пол-

ностью освоить материал», «времени, чтобы 

наобщаться с коллегами», «моей готовности к 

активным формам работы». 

11. Меня удивило… «доступность изложе-

ния», «практическая значимость материала», 

«единомыслие коллег», «творческие задания», 

«моя неутраченная способность радоваться но-

вому», «ответы коллег». 

12. Мне захотелось… «использовать в рабо-

те полученные знания», «использовать в работе 

с детьми творческие задания», «провести тренинг 

сплочения среди детей», «рассказать коллегам о 

полученных знаниях», «провести собрание для 

родителей детей, с которыми я работаю». 

Последний вопрос был связан с рефлексией 

эффективности самого занятия: «Интересна ли 

была представленная Вам информация, какие 

разделы курса необходимо расширить?» 

Ответы слушателей были следующими: «ин-

тересует практическое занятие по теме работы с 

гиперактивными детьми», «работа с родителями 

детей разных категорий, особенно группы рис-

ка», «технологии работы в дополнительном об-

разовании с детьми, имеющими различные 

ограничения по здоровью», «технологии работы 

с проблемными родителями», «разбор кон-

фликтных ситуаций, возникающих в работе пе-

дагога дополнительного образования» и др. 

С целью выявления уровня эффективности 

форм и методов работы педагога при проведе-

нии курсов повышения квалификации для педа-

гогов дополнительного образования нами была 

разработана анкета и предложена слушателям. 

Методика обработки информации предусматри-

вала индексный анализ новизны форм и мето-

дов работы, предлагаемых в рамках курсов по-

вышения квалификации, их содержательную 

наполненность, применимость в профессио-

нальной деятельности педагога, полезность для 

профессионального и личностного развития, а 

также уровень готовности самих педагогов к 

восприятию предлагаемой информации. Для 

индексирования переменных была использова-

на ранговая шкала оценки от 5 до –5, представ-

ленная в таблице 1. 

Индексы (оценки) могут варьироваться от 5 

(max положительная оценка) до –5 (max отри-

цательная оценка). Индексирование перемен-

ных при применении выше представленной 

шкалы, с дальнейшим расчѐтом индекса (I) рас-

сматривается по формуле: I = (5n1  + 2.5n2   – 

2.5n3  – 5n4) / (n1  + n2  + n3  + n4). Индекс характе-

ризует среднюю тенденцию, условно можно 

полагать, что I > + 3.5 говорит о высоком 

уровне оценки, интервал +3.5 > I > +2.0  –  о 

среднем уровне, а I < +2.00 – о низком. 

Обобщенный анализ данных показывает, что 

оценки респондентов по всем вопросам, сфор-

мулированным в анкете, расположены в зоне 

высокого уровня оценки (диапазон индекса 3.99 

– 4.74), хотя не являются равнозначными (сов-

падающими). Практически 4/5 слушателей от-

мечают, что предлагаемые формы и методы из-

ложения материала способствовали раскрытию 

содержания курса, а также способствовали 

усвоению новых знаний, что и было связано с 

самой подачей материала. Кроме того, слушате-

ли отметили актуальность и эффективность 

предложенных форм и методов работы не толь-

ко для профессиональной деятельности (индекс 

4.45), но и в плане личностного развития (ин-

декс 4.67) и профессионального роста (индекс 

Таблица 1 

Шкалирование переменных 

Содержательное значение переменной, оценка уровня 

эффективности предлагаемых форм и методов работы 
Балл 

Частота  

встречаемости 

Высокий 5 n1 

Скорее высокий 2.5 n2 

Скорее низкий – 2.5 n3 

Низкий – 5 n4 

Не выражено 0 n5 
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4.50), что указывает на целостное влияние на 

личность предлагаемых форм работы, а не 

только на развитие еѐ сугубо профессиональ-

ных компетенций. Особо важно отметить оцен-

ку слушателями уровня профессионального 

общения с преподавателем в рамках курсов по-

вышения квалификации с учѐтом предлагаемых 

им форм и методов работы (индекс 4.68). В 

данном случае имело место выстраивание в 

процессе работы субъект-субъектных отноше-

ний, чему и способствовали предлагаемые фор-
мы и методы работы через использование раз-

личного рода активностей и вовлечение самих 

слушателей в процесс «добывания» и практиче-

ского коллективного усвоения новой информа-

ции; апробации полученных технологий в без-

опасной учебной ситуации, с последующим ре-

флексированием возникающих трудностей. 

Большая часть слушателей отметила и практи-

ко-ориентированность предлагаемых форм и 

методов работы (индекс 4.74). Интересен факт 

ответа на два последних вопроса анкеты: оказа-

лось, что слушатели отметили сам факт недо-

статочной изначальной своей готовности (на 
фоне имеющихся иных показателей) к тем фор-

мам работы, которые были предложены, хотя 

Таблица 2 

Уровень эффективности форм и методов работы педагога в рамках курсов повышения квалификации 

№ 

п/п 
Вопрос 

% респондентов 

Высокий 
Скорее 

высокий 

Скорее 

низкий 
Низкий 

Не  

выражено 

1 

На каком уровне, с учѐтом пред-

ложенных форм и методов изло-

жения материала, отражено со-

держание курса 

81.6 15.8 0.5 1.1 1.0 

2 

На каком уровне предлагаемые 

формы и методы изложения мате-

риала дают возможность осмыс-

лить тренды современного образо-

вания 

84.0 14.8 0.6 0.1 0.4 

3 

Оцените уровень новизны знаний, 

поученных Вами с учѐтом пред-

ложенных форм и методов работы 

83.5 14.6 0.7 0.2 1.0 

4 

Каков уровень актуальности пред-

ложенных Вам в рамках курсов 

повышения квалификации форм и 

методов работы для Вашей про-

фессиональной деятельности 

80.1 18.4 0.4 0.2 0.9 

5 

Каков уровень эффективности 

предложенных Вам в рамках кур-

сов повышения квалификации 

форм и методов работы для Ваше-

го личностного развития 

87.5 11.2 0.4 0.0 0.9 

6 

Каков уровень значимости пред-

ложенных Вам в рамках курсов 

повышения квалификации форм и 

методов работы для Вашего про-

фессионального роста 

85.0 14.2 0.4 0.1 0.3 

7 

Оцените уровень профессиональ-

ного общения с преподавателем  

в рамках курсов повышения ква-

лификации с учѐтом предлагаемых 

им форм и методов работы 

89.1 9.8 0.4 0.1 0.6 

8 

Каков уровень практико-

ориентированности  форм и мето-

дов работы преподавателя, пред-

ложенных Вам  рамках курсов 

повышения квалификации 

89.3 9.9 0.3 0.1 0.4 

9 

Каков был уровень Вашей готов-

ности к восприятию предлагаемых 

форм и методов работы 

62.0 35.1 1.0 0.5 1.4 

10 

Каков уровень Вашей готовности 

использовать предложенные фор-

мы и методы работы в своей педа-

гогической практике      

84.1 15.0 0.2 0.0 0.6 
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индекс находится и в положительном диапазоне 

(индекс 3.99). Возможно, это связано с какими-

либо субъективными личностными особенно-

стями, неопределенностью ситуации и пр. Мы 

думаем, что важным является сам факт готов-

ности преподавателей использовать предло-

женные формы и методы работы в своей педа-

гогической практике (индекс 4.59).  

Таким образом, представленная выше ин-

формация говорит об эффективности использу-

емых нами форм и методов работы при прове-

дении курсов повышения квалификации для 

педагогов дополнительного образования.    

  

Выводы 

 

Выявлена эффективность и определены ос-

новные формы и методы повышения квалифи-

кации педагогических работников системы до-

полнительного образования, способствующие 

созданию ситуации комфорта и более эффек-

тивному усвоению слушателями информации с 

использованием инновационной технологии в 

форме бриколажа. Кроме того, проведено ис-

следование, позволившее выявить проблемы и 

трудности, возникающие у педагогов в процес-

се прохождения курсов повышения квалифика-

ции на конкретном занятии. 

С учетом полученной нами информации 

перспективным направлением представляется 

поиск новых форм проведения курсов, разра-

ботка конкретных методических рекомендаций 

для преподавателей курсов повышения квали-

фикации, которые позволят им аккумулировать 

в своей деятельности не только индивидуаль-

ный запрос их участников, но и обеспечить 

психолого-педагогическое сопровождение пе-

дагога в процессе их прохождения. 
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THE PROBLEM OF FINDING EFFECTIVE FORMS AND METHODS  

OF WORK WHEN CONDUCTING ADVANCED TRAINING COURSES  

FOR TEACHERS OF ADDITIONAL EDUCATION AND METHODS OF ITS SOLUTION 

 

S.P. Akutina, I.S. Begantsova, T.T. Shchelina 

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Arzamas branch 

 

The article deals with the question of finding the effective forms and methods of teachers' work while conducting ad-

vanced training courses for students working in supplementary education system. In modern society there is a necessity of a 

modern person for forming not only the need for new knowledge, but also developing motivation and skills aimed at obtain-

ing it. It is the mastery of new knowledge that enables a person to remain in demand professionally for as long as possible, 

developing the professional competencies. Professional training of a teacher within the framework of advanced training 

courses is an urgent necessity that makes it possible for a specialist not just to improve the professional level, but to perform 

successful self-realization within the profession by showing personal and professional potential as much as possible. The 

teacher's professional development courses make it possible for teachers to prevent not only emotional burnout and profes-

sional deformation, but also provide conditions for the professional and personal development connected with the develop-

ing professional competencies. The research shows the effectiveness of advanced training courses within a specific lesson 

as well as the need to find and use new forms and methods for their implementation leading to raising the quality to a new 

level. 

 

Keywords: teacher, professional competence, advanced training courses, bricolage, questionnaire, forms and methods of 
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В настоящее время актуальны психологические проблемы, идеологические проблемы и проблемы соци-

альной адаптации студенток вузов Китая. Проблемы адаптации и становления личности студенток в той или 
иной степени напрямую связаны с образованием вузов: низкая направленность образования без учета инди-
видуальных особенностей студенток, недостаточно глубокая разработка важных вопросов о студентках и 
низкая эффективность обучения из-за единообразия учебной программы в вузах. Мы предлагаем эффектив-
ную модель развития личности студенток: во-первых, необходимо проводить обучение студенток имиджу и 
этикету в различных аспектах, чтобы развить их нравственный облик, этикет и вежливость. Во-вторых, осо-
бенно важно развить личностные качества студенток, чтобы они имели правильное мировоззрение и здоро-
вую человеческую личность. В-третьих, проводить разнообразные мероприятия в соответствии с особенно-
стями студенток для воспитания их положительных черт. 

 
Ключевые слова: вуз Китая; студентки; модель воспитания студенток. 

 

С углублением различных системных ре-

форм в Китае высшее образование вступило в 

период быстрого развития, и доля студенток ву-

зов увеличивается. В настоящее время доля сту-

денток среди общих студентов, магистрантов и 

аспирантов стабилизировалась на уровне около 

50% [1]. Это требует от нас более глубокого ис-

следования проблемы развития личности деву-

шек-студенток и факторов, влияющих на нее. 

 

1. Проблема развития личности студенток 

В настоящее время основная тенденция сту-

денток идет к лучшему, но все еще существуют 

некоторые проблемы в их процессе развития, в 

частности серьезные психологические пробле-

мы, идеологические проблемы и проблемы со-

циальной адаптации, которые должны вызывать 

у нас большое внимание. 

1) Психологические проблемы студенток 

Во-первых, часть студенток вузов неуверена 

в себе. Они обычно не способны к самовыраже-

нию. Из-за влияния уникальных психологиче-

ских особенностей женского пола они больше 

заботятся об оценке других, когда оценка окру-

жающих не соответствует их собственной оцен-

ке, они будут растеряны. Это приводит к отсут-

ствию самоутверждения и самоудовлетворения. 

Путем теста UPI и особого мероприятия вузов 

«Шепот со студентками» мы знаем, что этот 

вид «психологии» более распространен среди 

девочек на младших курсах. Они недовольны 
своими способностями, личностью, внешним 

видом и т.д. Ученый указал, что комплекс 

неполноценности студенток влияет на развитие 

творческих способностей и приводит к самоза-

хоронению женских талантов [2]. 

Во-вторых, трудности межличностного об-

щения проявляются у студенток в процессе 

коммуникации, социальной перцепции и ин-

теракции. Студентки со всего мира собираются 

в социальную группу в одном университете. Из-

за различий в жизненных привычках, характе-

рах и интересах в процессе межличностного 

общения неизбежно возникают трения, кон-

фликты, эмоциональные травмы. Девушки об-

ладают качеством скрытности, которое является 

результатом «неговорение вслух», и конечно 

приводит к депрессии и беспокойству. Суще-

ствует также психологическая тенденция к пре-

небрежению или замкнутости из-за необщи-

тельного характера. Одни даже не имеют базо-

вые знания и навыки межличностного общения, 

что является потенциальным фактором негар-

моничных межличностных отношений. Некото-

рым девочкам не хватает чувства единства и 

сотрудничества, они редко участвуют в группо-

вой деятельности и часто замыкаются в малень-

ком мире, что в большей или меньшей степени 

вызывает психологический дискомфорт в виде 

одиночества, беспомощности и эмоциональной 

депрессии. 

В-третьих, у студенток «путаница» в любви. 

Девушки-студентки в период полового физио-

логического созревания стремятся к любви, но 
из-за отсутствия жизненного опыта и влияния 

слепого послушания в любви процент успеха в 
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любви очень низок, в результате чего у студен-

ток немало любовной фрустрации. У них могут 

возникать эмоциональные реакции, такие как 

депрессия, пессимизм и даже самоубийство и 

усталость от мира, потому что они не могут 

смириться с неудачами любви и болью потери 

любви. Поскольку психологическая зрелость 

студенток намного менее очевидна, чем физи-

ческая зрелость, в сочетании с отсутствием сек-

суального образования для подростков в нашей 

стране, многие студентки родом из сельской 

местности мало знают о сексе. Для них основ-

ная проблема – это страх, комплекс неполно-

ценности и даже чувство стыда из-за незнания 

физиологических явлений полового созревания. 

Некоторые студентки испытывают чувство ви-

ны, сожаления, беспокойства или ужаса после 

добрачного секса. 

2) Идеологические проблемы  

Вместо того, чтобы обращать внимание на 

развитие социальной адаптации, девушки-

студентки больше внимания уделяют личному 

будущему и жизни. Они считают, что в процес-

се исторического развития политика и война — 

это мужские карьеры, которые не имеют к де-

вушкам никакого отношения. Девушки в основ-

ном играют роли матерей и жен в будущей се-

мье. Кроме того, под влиянием западных жен-

ских образов в кино и телепроизведениях неко-

торые студентки уделяют больше внимания ма-

териальным благам, относительно равнодушны 

к государственной политике, так что не забо-

тятся об общественных идеалах. 

Кроме того, в сложившихся социальных 

условиях и образовательной среде в группе сту-

денток наблюдается утилитаристская направ-

ленность, придающая большее значение инте-

ресам, чем верам. Многие студентки получают 

дипломы ради славы, хорошей работы и зарпла-

ты, чтобы успешно выйти замуж. Некоторые 

студентки из-за отсутствия идеалов и веры сле-

по преследуют материальные интересы и даже 

лишены социальной морали, готовы быть лю-

бовницами за деньги, что серьезно влияет на 

суть общественной морали и серьезно препят-

ствует здоровому и успешному развитию сту-

денток. В их понимании деньги и материальные 

ценности – это единственный стандарт измере-

ния ценностей жизни. Это состояние действи-

тельно тревожит родителей и общее общество. 

К тому же действия современных студенток 

направлены на наслаждение жизнью, а не на 

духовное развитие. С развитием общества 

стремление к красоте получило широкое при-

знание, а также возникла «экономика красоты». 

Эта концепция оказала серьезное негативное 

влияние на студенток. Они стремились к внеш-

ней красоте и даже взяли деньги в долг для пла-

стической хирургии, ошибочно полагая, что 

«красота – это сила, а молодость – капитал», 

чрезмерно преследуя моду. Они даже считают 

покупательную способность эталоном для из-

мерения успешного «статуса». Кроме того, со-

гласно статистическим данным опроса, боль-

шинство студенток в свободное время предпо-

читают досуг, общение и покупки, и мало кто 

активно участвует в чтении и общественно-

полезных мероприятиях. 

3) Проблемы социальной адаптации 

«Пустое, скучное, одинокое» теперь стало 

обычным состоянием студенток, и «тоска» так-

же стала для них любимой поговоркой. Многие 

студентки живут не в реальности, а в фантазиях, 

и не могут справиться с трудностями, неудача-

ми и проблемами в реальной жизни. С развити-

ем информационных технологий и широкой 

популяризацией современных сетей студентки 

все больше зависят от сети. Интернет-мир дает 

им богатство знаний и более широкую плат-

форму для знакомства, но в то же время также 

приносит им больше искушений и опасностей. 

Они верят, что интернет-мир свободен, они мо-

гут играть роли, которые им нравятся. В реаль-

ном обществе их свобода ограничивается раз-

личными социальными нормами, а в сетевом 

обществе изначальные социальные нормы не 

действуют. Они могут наслаждаться виртуаль-

ным миром в свободном пространстве, даже 

сильно от него зависимы и ненавидят реальный 

мир. На самом деле в виртуальном мире немало 

студенток стали мишенью некоторых правона-

рушителей, несли материальные убытки и даже 

получали телесные повреждения. 

Кроме того, студентки сталкиваются с про-

блемой трудоустройства. У них нет равных 

возможностей трудоустройства по сравнению 

со студентами мужского пола [3]. Многие рабо-

тодатели не могут одинаково относиться к сту-

дентам и студенткам, даже прямо указывают в 

объявлениях о приеме на работу «работа, до-

ступная только для лиц мужского пола». По-

этому студентки недооценивают себя под дав-

лением трудоустройства и гендерной дискри-

минации со стороны работодателей, проявляя 

тем самым тревогу за будущее, неосведомлен-

ность о конкуренции и т. д. 

 

2. Причины возникновения проблемы сту-
денток со стороны вузов 

Во-первых, целенаправленность образования 

не сильна. В постановке содержания учебников 

в вузах не в полной мере учитываются психоло-

гическое и мировоззренческое состояние сту-

денток. В идейно-политическом воспитании не 
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изучаются девушки-студентки как особый вос-

питательный объект и не разрабатываются це-

ленаправленные методы воспитания, так что 

подавляющее число девушек-студенток недо-

статочно раскрепощает свое сознание, а их 

идейное пробуждение идет медленно. Напри-

мер, в курсах идейно-политического воспита-

ния или нравственного воспитания нет кон-

кретных указаний на замужество, семью и бу-

дущую работу студенток. Хотя в учебниках де-

лается акцент на служении людям, внесении 

вклада в коллектив и в общество, но не учиты-

вается, что в случае множественности ценно-

стей без конкретных указаний фактически 

предпринимаемые действия могут быть оторва-

ны от реальности. 

Во-вторых, недостаточно исследований про-

блем студенток в академических кругах. В по-

следние годы, хотя теоретические круги прово-

дили исследования развития и успеха студен-

ток, очень мало исследователей, которые про-

водили систематические и всесторонние иссле-

дования студенток. Теоретические исследова-

ния, как правило, носят тематический характер 

и не имеют универсального применения. 

В-третьих, однообразие курсов в вузах не 

может обеспечить идеальную эффективность. В 

вузах редко предлагаются курсы по физическо-

му и психическому здоровью студенток, жен-

ской культуре, женской медицине, защите прав 

и интересов женщин. Систематическое образо-

вание и воспитание не могут быть достигнуты с 

помощью однообразного курса, такого как 

идеологическое и политическое образование, и 

в таких курсах мало практических занятий. 

 

3. Модель развития личности студенток 

Вышеупомянутые актуальные проблемы 

напоминают нам о том, что необходимо обра-

тить внимание на особенности развития студен-

ток и диверсификации моделей подготовки та-

лантов в процессе высшего образования. Начи-

ная с формирования имиджа, построения лич-

ности и качественного воспитания т. д., реали-

зуется студентоцентричное обучение для все-

стороннего развития личности студенток. 

Во-первых, необходимо проводить обучение 

студенток имиджу и этикету в различных ас-

пектах. Возможно помочь студенткам создать 

хороший имидж, улучшить их личные качества и 

навыки межличностного общения и повысить 

личную конкурентоспособность, предложив курс 

«Формирование имиджа и этикета студенток». 

Развитие этикетной грамотности у студенток 

должно быть сосредоточено на следующих трех 

пунктах: во-первых, важно соблюдать правила 

этикета в одежде и создать хороший имидж. 

Например, проводить мероприятия «хороший 

имидж в кампусе», научно управлять поведени-

ем, таким как странная одежда, девочки с силь-

ным макияжем и т. д. Во-вторых, проводить 

этикетные мероприятия в социальном взаимо-

действии и межличностном общении, организуя 

студенток участвовать в этикетных мероприя-

тиях и помогая им понять этикет, на который 

следует обращать внимание в различных ме-

стах, и развивать свои этикетные навыки и эти-

кетные мысли. Например, следует организовать 

студенток участвовать в мероприятиях по эти-

кету в обществе, помогать им освоить знания 

этикета, регулировать свою речь, действия и 

поведение, чтобы они выучили этикет социаль-

ного общения и навыки этикета межличностно-

го общения. В-третьих, преподаватели и кон-

сультанты должны быть сами хорошими образ-

цами, подавать пример, направлять студенток в 

улучшении их этикета и создавать для них 

учебную среду, которая подчеркивает этикет, 

поощряет новые стили и говорит о цивилиза-

ции. Например, преподаватели обращают вни-

мание на свои манеры, внешний вид и стиль ре-

чи и своим поведением влияют на студенток,  

проводят обучение традиционному китайскому 

этикету в классе, чтобы студентки имели воз-

можность изучать традиционные китайские зна-

ния этикета. 

Кроме того, в вузах необходимо осуществ-

лять инновационный дизайн мероприятий по 

обучению культуре этикета, повышать прак-

тичность обучения культуре этикета и позво-

лять студенткам выучиться, знать и соблюдать 

правила этикета в практических занятиях по 

этикету [4]. Например, укреплять сотрудниче-

ство между вузами и предприятиями, организо-

вывать студенток участвовать в деловых встре-

чах, деловых банкетах и других мероприятиях 

предприятий, позволять им изучать этикетные 

практики выдающихся людей в деловой дея-

тельности, чувствовать и испытывать культуру 

делового этикета на месте, направлять студен-

ток применять полученные знания делового 

этикета на практике и улучшать их качество 

этикета. Они также могут организовывать бесе-

ды между студентками и деловым персоналом, 

чтобы они могли использовать этикет разгово-

ра, телефонный этикет, этикет рукопожатия, 

этикет знакомства и этикет поиска работы на 

реальных встречах для улучшения качества 

этикета. Другим примером является организа-

ция студенток на работу в качестве волонтеров 

в общественных местах, таких как станции мет-

ро, вокзалы и автовокзалы, обучение студенток 

использованию цивилизованного языка, под-

держанию собственного физического этикета, а 
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также руководство студентками по овладению и 

использованию личного имиджевого этикета, 

физического этикета и социального этикета в 

процессе воспитания у студенток моральных 

качеств и чувства социальной ответственности. 

При внедрении обучения этикету для сту-

денток необходимо постепенно направлять сту-

денток к пониманию этикета, изучению этикета 

и практике этикета. Кроме того, обучение эти-

кету для студенток требует участия преподава-

телей и студенток для создания прочной атмо-

сферы обучения этикету в кампусе, чтобы 

улучшить качество этикета студенток и сделать 

студенток нравственными, качественными, ци-

вилизованными и этикетными молодыми людь-

ми в новую эру. 

Во-вторых, особенно важно развить лич-

ностные качества студенток, чтобы они имели 

правильное мировоззрение и здоровую челове-

ческую личность.  

В первую очередь, усилить роль главного ка-

нала идейно-политического воспитания. Ключ к 

влиянию на будущее социальное развитие чело-

века лежит в талантах, особенно талантах высо-

кого уровня. Выращивание большого количе-

ства технических кадров высокого уровня явля-

ется одной из целей образования и обучения в 

вузах. В процессе подготовки кадров мы долж-

ны уделять внимание идейно-политическому 

воспитанию, формировать у студенток пра-

вильное мировоззрение и жизненные ценности, 

формировать высокие идеалы, чтобы они могли 

в полной мере осознать свою историческую 

миссию и вносить больший вклад в прогресс 

человечества. Через воспитание студентки 

должны осознать, что истинный смысл жизни 

заключается в содействии прогрессу человече-

ского общества, а не только в том, чтобы огра-

ничивать свое внимание семьей. Ввиду того, 

что некоторые студентки не уверены в себе пе-

ред социальной конкуренцией и отступают пе-

ред трудностями, необходимо использовать 

различные формы идеологического и политиче-

ского воспитания, чтобы изменить заблуждения 

этих студенток и заставить их полностью осо-

знать, что только полагаясь на свои силы они 

могут достичь своих целей в жизни. Карьерный 

успех – это основа для женщин, и только фи-

нансово независимые женщины будут пользо-

ваться уважением. 

Кроме того, образование направлено на 

улучшение субъективного сознания студенток. 

Ключом к совершенствованию женского субъ-

ектного сознания является образование и обу-

чение, постоянное улучшение всесторонних 

качеств студенток и обеспечение того, чтобы 

они осознали, что они независимые и свобод-

ные люди, осознали свой доминирующий статус 

в обществе. В современном обществе женщины, 

как и мужчины, являются незаменимой силой 

социального развития. Студентки должны стре-

миться к возможностям развития и самосовер-

шенствованию. Будь то в социальной жизни или 

в семейной жизни, они должны иметь независи-

мые мысли и находить путь, подходящий для их 

собственного развития, благодаря собственному 

упорному труду. Перед социальной конкуренци-

ей студентки должны осмелиться участвовать, 

брать на себя ответственность и выполнять обя-

зательства, а также брать на себя миссию соци-

ального развития. Студентки должны освобо-

диться от прежней системы понятий, полностью 

сбросить оковы патриархальной культуры и 

установить гендерную культуру, способствую-

щую гендерному равенству. 

К тому же необходимо направлять построе-

ние продвинутой гендерной культуры. Непре-

рывное развитие человеческого общества осу-

ществляется всеми членами общества. Только 

когда женщины обретут равенство в истинном 

смысле и достигнут полного освобождения, они 

смогут осуществить свободное и всестороннее 

развитие человека. Сегодняшнее общество 

вступило в новую стадию развития, и человече-

ская цивилизация стала более рациональной. 

Следовательно, можно сконструировать соци-

альную атмосферу равноправия мужчин и жен-

щин, сформировать цивилизованную гендерную 

концепцию, а женщины могут расти и разви-

ваться в здоровой среде, как и мужчины. В та-

ких условиях студентки должны в полной мере 

осознать свои плюсы и минусы, развивать свой 

потенциал в процессе постоянного самосовер-

шенствования, создавать большую ценность для 

общества, осуществлять саморазвитие. Сту-

дентки должны в полной мере использовать 

возможности обучения, предоставляемые вуза-

ми, обогащаться, активно участвовать в различ-

ных практических мероприятиях, воспитывать 

чувство соперничества, осмелиться участвовать 

в социальной конкуренции и иметь смелость 

искать подходящую работу для себя, чтобы 

приспособиться к требованиям современного 

социального развития. С течением времени по-

ложение женщин в обществе становилось все 

более и более заметным. Это позволяет в пол-

ной мере раскрыть потенциал женщин, демон-

стрируя их уникальное обаяние во всех сферах 

жизни общества. Итак, студентки должны пол-

ностью осознавать свою ценность, стремиться к 

своему статусу с полной уверенностью в себе и 

перекраивать образ современной женщины в 

духе самоуважения, самоуверенности и самосо-

вершенствовании. 
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В-третьих, проводить разнообразные меро-

приятия в соответствии с особенностями сту-

денток для воспитания их положительных 

черт.  

В первую очередь, необходимо укрепить об-

разование в области психического здоровья. В 

последние годы участились сообщения о том, 

что студентки покончили жизнь самоубийством 

из-за несчастной любви. Несомненно, что суще-

ствуют проблемы развития эмоционального 

интеллекта, чувства ответственности, способно-

сти комплексно смотреть на проблемы, мышле-

ния, способности противостоять неудачам у 

современных студенток вузов. Поэтому необхо-

димо принять позитивные меры для повышения 

научности, актуальности и эффективности лич-

ностной подготовки студенток, чтобы достичь 

цели формирования здоровой личности [5]. 

Необходимо сочетать общее психологическое 

образование со специальным психологическим 

образованием, предлагая курсы по охране пси-

хического здоровья и психологическое консуль-

тирование, и внедрить его в культуру студенче-

ской жизни, чтобы студентки могли усвоить 

психологические знания, научиться саморегу-

ляции, преодолеть свои личностные недостатки 

и развить хорошие качества терпимости, неза-

висимости, самоуверенности и самосовершен-

ствования. 
Кроме того, взять современную китайскую 

передовую культуру в качестве образовательно-
го содержания. Передовая культура является 
источником формирования правильного миро-
воззрения, взглядов на жизнь, ценностей. По-
этому необходимо внедрять в занятия передо-
вую культуру и сочетать ее с воспитанием 
научного взгляда на развитие, чтобы оказывать 
тонкое влияние на мировоззрение, нравствен-
ные чувства и духовный мир студенток. Под 
влиянием передовой культуры они могут созна-
тельно сопротивляться влиянию различных де-
кадентских идей, отказываться от феодальных 
устаревших представлений о неполноценности 
и собственной слабости, преодолевать психоло-
гию привязанности, повышать субъектное со-
знание, уметь правильно мыслить о ценности 
жизни, правильно различать истинное, доброе, 
прекрасное, фальшивое, безобразное и злое, 
чтобы установить правильное мировоззрение и 
ценности. 

К тому же необходимо реализовать проект 

идеологического и нравственного строительства 

для студенток. В настоящее время в вузах неко-

торые студентки считают, что «хорошо учить-

ся» не так хорошо, как «хорошо выйти замуж», 

что сильно влияет на их развитие. Под влияни-

ем традиционных представлений и социальных 

предрассудков некоторые студентки противо-

поставляют женственность карьерным дости-

жениям, что не только сильно снижает их моти-

вацию и амбиции, но и порождает личностную 

зависимость и недостаток творчества. Поэтому 

для устранение явления низкой нравственности 

студенток мы должны тщательно реализовать 

проект нравственного строительства. Во-первых, 

использовать научный взгляд на развитие для 

усиления идейно-нравственного воспитания 

студенток, ориентировать студенток на форми-

рование правильного мировоззрения, взглядов 

на жизнь и ценностей. Во-вторых, укрепить ба-

зовое этическое образование, развить мораль-

ную компетентность и улучшить способность 

справляться со сложными и изменчивыми ситу-

ациями. В-третьих, сочетать нравственное вос-

питание и нравственную практику, чтобы по-

мочь студенткам преодолеть препятствия со 

стороны общества и самих себя, чтобы они 

могли быть самоуверенными. В-четвертых, реа-

лизация проекта идеологического и нравствен-

ного строительства должна сочетаться с по-

строением культуры кампуса для создания 

культурной атмосферы высокого уровня, тем 

самым повышая нравственные чувства и духов-

ный мир студенток. 

 
Работа выполнена при поддержке Шанхайского по-

литико-юридического университета. 
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MODEL OF PERSONALITY DEVELOPMENT OF FEMALE STYDENTS IN UNIVERSITIES OF CHINA  

 

Liu Jingjuan 

 

Shanghai University of Political Science and Law 

 

Currently, psychological problems, ideological problems and problems of social adaptation of students in China are rel-

evant. The problems of adaptation and development of the personality of female students are to some extent directly related 

to the education of universities: low orientation of education without taking into account the individual characteristics of 

female students, insufficiently deep development of important questions about female students and low effectiveness of 

training due to the uniformity of the curriculum in universities. Thus, we offer an effective model for the development of 

the personality of female students: firstly, it is necessary to train female students in image and etiquette in various aspects in 

order to develop their moral character, etiquette and politeness. Secondly, it is especially important to develop the personal 

qualities of female students so that they have the right worldview and a healthy human personality. Thirdly, to conduct a 

variety of activities in accordance with the characteristics of female students to cultivate their positive traits. 

 

Keywords: university of China; female students; model education of female students. 
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Рассматривается феномен мотивации как ключевой движущей силы при овладении иностранным языком, 

отмечается ее важность для успешного формирования иноязычной коммуникативной компетенции. Особое 
внимание уделяется инструментальному и интегративному типам мотивации, а также тревожности как одно-
му из наиболее значимых аффективных факторов мотивации. Для выявления мотивов изучения английского 
языка у студентов первого курса ИТ-специальностей Волгоградского государственного технического уни-
верситета обобщаются результаты анкетирования. Представлено описание методики исследования, основан-
ной на тест-батарее «Отношения»/«Мотивация» (AMTB) Р.К. Гарднера, полученные значения по каждому 
утверждению анкеты анализируются с помощью методов описательной статистики. Указывается, что основ-
ные мотивирующие факторы относятся к интегративному типу мотивации, хотя инструментальная мотива-
ция также находится на довольно высоком уровне. Отмечается, что студенты ИТ-специальностей редко ис-
пытывают состояние тревоги в ситуации формального изучения английского языка. Сформулированы пер-
спективы дальнейших исследований в области мотивации изучения английского языка в вузе. 

 
Ключевые слова: мотивация, инструментальная мотивация, интегративная мотивация, тревожность, сту-

денты ИТ-специальностей. 

 

 Введение 

 

В настоящее время потребность в практиче-

ских знаниях английского языка значительно 

возросла в связи с тем, что увеличилась образо-

вательная миграция, получила широкое распро-

странение удаленная занятость, стала заметной 

профессиональная миграция в форме релока-

ции, развивается массовый туризм. Соответ-

ственно, весьма актуальной является проблема 

повышения мотивации изучения английского 

языка у студентов вузов. Особенно релевантно 

это для будущих ИТ-специалистов, которым 

необходимо постоянно быть в курсе новейших 

технологий, читать техническую документа-

цию, вести деловую переписку и общаться с 

клиентами на английском языке [1].  

Мотивация представляет собой сложное и 

многогранное явление, которое рассматривается в 

ряде педагогических наук, в том числе в методике 

преподавания иностранных языков. Т.С. Петров-

ская и И.Е. Рыманова указывают на то, что 

«студенты, поступающие в технический вуз, 

прежде всего ориентированы на дисциплины 

специальности. У большинства будущих инже-

неров технический склад ума, многим сложно 

даются иностранные языки и другие гумани-

тарные дисциплины. Поэтому часто студенты 

ставят иностранный язык на последнее место в 

списке важных дисциплин, не придавая ему 

большого значения» [2, с. 152]. Напротив,     

С.Н. Казначеева и В.А. Бондаренко утвержда-

ют, что студенты неязыковых направлений за-

интересованы «в изучении иностранного языка, 

так как они полагают, что иностранный язык яв-

ляется необходимым в совершенствовании зна-

ний для подготовки к дальнейшей профессио-

нальной деятельности» [3]. В работе Н.М. Анд-

ронкиной также отмечается значение иностранно-

го языка как «средства углубления и совершен-

ствования профессиональных знаний» [4, с. 6].   

Таким образом, получается, что, с одной 

стороны, студенты не выделяют английский 

язык в качестве приоритетной дисциплины, но, 

с другой стороны, признают его значимость для 

дальнейшей успешной карьеры и социальных 

контактов. Данное противоречие приводит к 

тому, что даже хорошо разработанные совре-

менные методы обучения английскому языку 

часто оказываются неэффективными, вызывают 

негативное отношение студентов к занятиям, 

выражающееся в состояниях скуки или тревоги. 
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Так, скучающие студенты, например, не стре-

мятся развить коммуникативные навыки на до-

статочном уровне, а беспокойство и тревога 

свойственна тем студентам, которые боятся со-

вершить ошибку, не уверены в себе, ощущают 

серьезный психологический барьер.  

Все вышесказанное свидетельствует о том, 

что существует постоянная потребность в мо-

ниторинге уровня и особенностей мотивации 

студентов вузов для того, чтобы подбирать или 

разрабатывать новые подходы, программы и 

методы обучения, которые позволят улучшить и 

рационализировать образовательный процесс и 

способствовать достижению более качествен-

ных результатов. 

Проанализировав научную литературу, по-

священную изучению феномена мотивации и ее 

влияния на изучение иностранных языков, мы 

сформулировали цель настоящего исследования – 

определить особенности мотивов изучения ан-

глийского языка как иностранного студентами 

первого курса факультета электроники и вы-

числительной техники Волгоградского государ-

ственного технического университета (ФЭВТ 

ВолгГТУ). В качестве предмета исследования 

выступают мотивы изучения английского языка 

как иностранного. 

 

Обзор литературы 

 

Во многих областях обучения мотивация иг-

рает первостепенную роль в достижении по-

ставленной цели. Можно сказать, что если у 

учащихся нет мотивации, то они не будут при-

лагать усилий для того, чтобы сделать что-либо. 

То есть мотивация напрямую связана с обуче-

нием [5]. Дж. Хармер объясняет мотивацию как 

«внутреннее побуждение», которое заставляет 

человека что-то делать. Если мы считаем, что 

цель достойна достижения и привлекательна 

для нас, мы будем стараться ее достичь. Это 

называется «мотивированным поведением»       

[6, с. 3]. Р. Парсонс, С. Хинсон и Д. Браун счи-

тают, что мотивация является важным элемен-

том в обучающем процессе. Обучение и моти-

вация одинаково значимы для достижения 

определенной цели. При этом благодаря обуче-

нию мы приобретаем новые знания и навыки, а 

мотивация побуждает нас двигаться вперед в 

процессе обучения [7, с. 28]. 

В изучении иностранного языка мотивация 

также играет важную роль. Многочисленные 

отечественные и зарубежные исследования под-

тверждают важность мотивации для успешного 

и качественного формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции, отмечают роль 

педагога в обучающем процессе, т.к. его зада-

чей является поддержание мотивации учащихся 

с помощью психологических, педагогических и 

методических приемов, развивающих интерес 

учащихся и влияющих на их поведение и учеб-

ную деятельность [2, 3; 7–13]. 

Очевидно, что, при прочих равных условиях, 

индивидуальные особенности учащихся оказы-

вают существенное влияние на скорость и ре-

зультативность при изучении иностранного 

языка. В свою очередь, мотивация может стать 

одним из решающих факторов, который помо-

жет скорректировать различия в овладении 

языком [14]. С.М. Гасс и Л. Селинкер отмечают, 

что мотивация динамична, поскольку она меняет-

ся в зависимости от контекста и с течением вре-

мени. Мотивация как социально-психологический 

фактор часто имеет существенное значение для 

дифференциации учащихся и предсказывает 

успех в изучении языка [15]. Как утверждают    

З. Дѐрнеи и Д. Браун, мотивация является важной 

движущей силой для начала изучения второго или 

иностранного языка и последующего поддержа-

ния процесса обучения в долгосрочной перспек-

тиве [16; 17]. Поэтому можно сказать, что моти-

вация – это фактор, определяющий успех или не-

удачу в изучении иностранного языка. 

В нашей работе вслед за Р. Гарднером мы 

определяем мотивацию как комплексное много-

гранное явление, характеризующееся когнитив-

ными, аффективными и поведенческими факто-

рами. Причем освоение иностранного языка 

осуществляется за счет двух видов мотивации: 

общей мотивации изучения иностранного языка 

и учебной мотивации [18]. 

Учитывая важность мотивации в овладении 

иностранными языками, данное исследование 

направлено на выявление типов мотивации сту-

дентов, изучающих английский язык как ино-

странный.  

Проанализировав научные источники по во-

просам мотивации изучения иностранного язы-

ка, О.А. Минеева и М.И. Колдина выявили не-

сколько классификаций мотивации. Наиболее 

распространенным является деление мотивов на 

внешние и внутренние либо в зависимости от це-

ли их направленности (социально обусловленные, 

личностные и познавательные мотивы), либо с 

точки зрения утилитарно-прагматического смыс-

ла (материальное вознаграждение, мотивы оценки 

и успеха, мотивы, связанные с учебной деятель-

ностью) [8]. Кроме того, можно отметить работы, 

посвященные типам учебной мотивации в целом 

[11, 19, 20] и учебной мотивации в применении к 

иностранным языкам в частности [21].  

Отдельного внимания заслуживает трехсо-

ставная модель мотивации З. Дѐрнеи, которая 

основывается на интегративной мотивации, 
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уверенности в своих силах и оценке обучающей 

среды. Модель включает три уровня – уровень 

языка (инструментальные и интегративные мо-

тивы), уровень обучающегося (стремление к 

достижению успеха, уверенность в себе) и уро-

вень учебной ситуации (мотивационные компо-

ненты, специфичные для конкретного курса, 

преподавателя, групповой среды) [22]. 
Несомненно, исследование мотивации с точ-

ки зрения вышеупомянутых классификаций 
способствует более глубокому пониманию фе-
номена мотивации. Тем не менее использование 
этих классификаций для эмпирического иссле-
дования, подобного нашему, не представляется 
возможным по нескольким причинам. Во-
первых, данные исследования в большей мере 
ориентированы на изучение теоретических ас-
пектов понятия мотивации. Во-вторых, даже в 
случае применения классификаций на практике, 
в литературе упоминается лишь краткое описа-
ние структуры и инструментов, что, несомнен-
но, дает представление о сути и специфике про-
водимого исследования, но не позволяет ис-
пользовать такую модель для других подобных 
работ. В связи с этим данное исследование опи-
рается на классификацию типов мотивации изу-
чения иностранного языка, предложенную       
Р. Гарднером и В. Ламбертом. Они выделили 
два типа мотивов: инструментальные и интегра-
тивные. Инструментальная мотивация является 
отражением внешних потребностей и имеет ис-
ключительно практическое значение при изуче-
нии иностранного языка: повысить социальный 
статус, улучшить карьерные и деловые перспек-
тивы, выполнить требования учебного заведе-
ния, ознакомиться с научной и технической ин-
формацией. Интегративная мотивация является 
отражением внутренних потребностей, когда 
учащийся интересуется изучением иностранно-
го языка, т.к. испытывает потребность общаться 
с представителями иноязычной культуры, стре-
мится стать частью другого языкового сообще-
ства, а также для того, чтобы интегрироваться в 
эту языковую культуру [23].  

Уточним, что наше понимание интеграции с 
иным языковым сообществом несколько отли-
чается от подхода Р. Гарднера и В. Ламберта из-
за особенностей статуса и функций английского 
языка в России. В данной работе мы рассматри-
ваем интеграцию в англоязычную среду с точки 
зрения теории трех концентрических кругов     
Б. Качру, где описывается степень проникнове-
ния и влияния английского языка на другие 
языковые системы мира. Первый круг (внут-
ренний) составляют страны с нормообразую-
щими вариантами языка (Соединенное Коро-
левство, США и др.). Ко второму (внешнему) 
кругу относятся бывшие колонии англоязычных 

наций (Нигерия, Индия и др.). Третий (расши-
ряющийся) круг – это страны, где английский 
является основным средством межкультурной 
коммуникации (Китай, неанглоговорящая Ев-
ропа, Россия и др.) [24]. Соответственно в 
настоящее время, ввиду сокращения взаимодей-
ствия со странами первого круга, для русско-
язычных студентов, изучающих английский 
язык, наиболее актуальной стала интеграция в 
межкультурное сообщество внешнего и расши-
ряющегося круга, которое составляет около 1.3 
млрд человек. Межкультурные контакты по-
добного рода позволяют студентам стать ча-
стью глобального межкультурного сообщества. 

Оба типа мотивации связаны не только с ко-
гнитивными факторами, согласно которым уче-
ние будет успешным «лишь тогда, когда уча-
щиеся будут видеть смысл в том, что им пред-
стоит изучать. Однако, как известно, ученик – 
это существо не только мыслящее, но и эмоцио-
нальное» [25, с. 163]. Соответственно, аффектив-
ные факторы мотивации также имеют большое 
значение, поскольку «всякое учение, а изучение 
языка в особенности, есть опыт эмоциональный, и 
настроение, которое вызывает у обучаемых учеб-
ный процесс, в конечном счете определяет успех 
или неудачу учения» [25, с. 163]. 

В соответствии с гипотезой аффективных 
фильтров С. Крашена существует три группы 
аффективных переменных, влияющих на успех в 
овладении иностранным языком: мотивация, уве-
ренность в себе и тревожность. Очевидно, что чем 
выше уровень мотивации и уверенности в себе, 
тем больше шансов у учащихся преуспеть в изу-
чении языка. При этом тревожность, индивиду-
альная и групповая, должна быть на как можно 
более низком уровне [26, с. 31].  

Э.К. Хорвиц и соавторы утверждают, что 
существует три основных типа тревожности в 
условиях формального изучения иностранного 
языка: боязнь общения (например: я нервничаю 
и путаюсь, когда я говорю на уроке иностран-
ного языка); социальная оценка (например, я 
боюсь, что другие ученики будут смеяться надо 
мной, когда я буду говорить на иностранном 
языке); тревожность при тестировании (напри-
мер, во время контрольных на уроках ино-
странного языка я обычно чувствую себя 
непринужденно). Кроме того, тревожность по-
разному проявляется у разных учащихся и мо-
жет представлять собой комбинацию вышеупо-
мянутых типов [27, с. 127–129].  

 

Методология исследования 

 

Данное исследование проводилось среди 
студентов первого курса ФЭВТ ВолгГТУ, обу-

чающихся по направлениям «Программная 
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инженерия», «Информатика и вычислительная 

техника», «Приборостроение», в начале второго 

семестра 2022/23 учебного года. Общее количе-

ство респондентов исследования составило 79 

студентов в возрасте от 18 до 20 лет. 

В ходе исследования предполагалось: 
– во-первых, определить уровень мотивации 

изучения английского языка как иностранного у 
студентов ФЭВТ ВолгГТУ;  

– во-вторых, выявить ведущий тип мотива-
ции, инструментальный или интегративный; 

– в-третьих, оценить уровень тревожности 
студентов в ситуации формального изучения 
английского языка. 

Исследование типов мотивации и уровня 
тревожности в изучении английского языка 
проводилось с помощью анкетирования. Анкета 
была адаптирована из тест-батареи «Отноше-
ния»/«Мотивация» (AMTB), разработанной Р.К. 
Гарднером. Международная версия тест-
батареи состоит из 130 утверждений, которые 
респондентам предлагается оценить по одной из 
трех шкал: Лайкерта, множественный выбор и 
семантический дифференциал, где представлен 
список биполярных шкал, относящихся к паре 
антонимов (например, слабый–сильный, небла-
гоприятный–благоприятный, очень низкий–
очень высокий) [28].  

Тест-батарея Гарднера была адаптирована 
следующим образом: изначально были отобра-
ны утверждения, связанные с определением 
типа мотивации (инструментальный или инте-
гративный) и уровня тревожности. Затем были 
рассмотрены варианты модификаций данной 
анкеты в отечественных и зарубежных исследо-
ваниях в контексте изучения английского языка 
как иностранного [7, 13, 29–31]. Далее выбран-
ные утверждения были проанализированы с 
точки зрения релевантности для русскоязычных 
студентов, изучающих английский язык в усло-
виях внеязыковой среды.  

В работах, посвященных изучению структу-
ры исследовательской анкеты, указывается, что 
оптимальное количество вопросов должно ва-
рьироваться между 25 и 30. В таком случае со-
храняется интерес и внимание респондентов, а 
также снижается вероятность такого поведения, 
как «speeding up» (ускорение – ответ на вопро-
сы без внимательного и вдумчивого прочтения) 
и «satisficing» (удовлетворительность – выбор 
первого попавшегося подходящего ответа без 
обдумывания) [32]. Соответственно, в итоге 

был сформирован окончательный вариант анке-
ты, состоящий из 30 утверждений, который был 
переведен на русский язык, чтобы исключить 
ошибочную интерпретацию респондентами с 
низким уровнем владения английским языком.  

Утверждения подразделяются на три катего-

рии – связанные с инструментальной мотивацией 

(номер в анкете – 1, 5, 8, 11, 14, 17, 21, 24, 27, 30), 

связанные с интегративной мотивацией (номер 

в анкете – 2, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28) и свя-

занные с определением уровня тревожности на 

занятиях (номер в анкете – 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 

23, 26, 29). Утверждения не сгруппированы те-

матически, а намеренно перемешаны, т.к. это 

обеспечивает более высокую фактическую 

надежность ответов респондентов [33]. В анкете 

присутствует 18 утверждений с положительной 

оценкой и 12 утверждений с отрицательной 

оценкой.  
Респонденты оценивали свой ответ по          

6-балльной шкале Лайкерта, где 6 – полностью 
согласен, 5 – согласен, 4 – частично согласен,     
3 – частично не согласен, 2 – не согласен, 1 – 
полностью не согласен, для утверждений с по-
ложительной оценкой. Для утверждений с от-
рицательной оценкой использовалась инверти-
рованная шкала [34].  

Анкетирование проводилось анонимно с ис-
пользованием сервиса Google Forms. Данные, 
полученные в результате анкетирования, были 
проанализированы с использованием пакета MS 
Excel. Уровень мотивации к изучению англий-
ского языка оценивался на основе критериев 
интерпретации 6-балльной шкалы Лайкерта 
[35], представленных в таблице 1. 

 

Результаты 
 
Результаты, полученные в ходе исследова-

ния, были обобщены по трем категориям:          
1) общая информация об участниках анкетиро-
вания; 2) особенности мотивации участников;    
3) результаты исследования уровня тревожно-
сти на занятиях по английскому языку. 

Общая информация 
Демографические данные о респондентах 

выглядят следующим образом. 

1) В опросе приняли участие 79 человек, среди 

них 62 юноши (78.5%) и 17 девушек (21.5%). 

2) Возраст испытуемых варьировался от       

18 до 20 лет, что является типичным для сту-

дентов первого курса (табл. 2).  

Таблица 1 

Средний диапазон Интерпретация 

4.32 – 6.00 Высокая степень мотивации 

2.66 – 4.31 Умеренная степень мотивации 

1.00 – 2.65 Низкая степень мотивации 
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Особенности мотивации 

Результаты исследования типов мотивации 

студентов были обобщены в двух таблицах 

(табл. 3, табл. 4), используя такие методы опи-

сательной статистики, как среднее значение и 

стандартное отклонение.  

Результаты, представленные в таблице, по-

казывают, что в целом респонденты обладают 

умеренным уровнем инструментальной мотива-

ции – среднее значение составило 4.25. 

Наивысшее среднее значение было получено 

для утверждения № 1 и составило 5.44. Данный 

результат не является неожиданным, т.к. тради-

ционно даже студенты младших курсов заду-

мываются о своей будущей профессиональной 

деятельности, а следовательно, размышляют о 

том, какие жесткие и мягкие навыки им могут 

пригодиться после окончания вуза. Кроме того, 

средние значения, соответствующие высокому 

уровню мотивации, получили утверждения 

№30, №14, №24 – 5.35, 5.02 и 4.93 соответ-

ственно. Таким образом, студенты признают 

важность знания английского языка как несо-

мненного фактора успеха в будущей професси-

ональной и социальной деятельности, а также 

отмечают его значение для путешествий и поез-

док за границу. 

Самое низкое среднее значение – 3.09 – по-

лучило утверждение №21. Это объясняется тем, 

что мнения респондентов по данному вопросу 

разошлись. Крайних позиций придерживаются 

13.9% (полностью согласен) и 3.8% (полностью 

не согласен) опрошенных. Согласны или ча-

стично согласны с данным утверждением 25.3% 

и 22.8% респондентов соответственно. 34.2% 

студентов в той или иной степени не согласны с 

данным утверждением.  

Анализ уровня интегративной мотивации 

показал, что, в общем, респонденты обладают 

высоким уровнем данного типа мотивации. Са-

мое высокое среднее значение – 4.86 – принад-

лежит утверждению № 2. Данный результат 

совпадает с выводами, полученными и в других 

исследованиях, где респонденты также отмеча-

ли значимость познавательно-развлекательных 

целей [7; 36, 37]. Еще одним важным мотивом 

Таблица 2 

Возраст Количество Процентное соотношение 

18 45 56.9 

19 32 40.5 

20 2 2.5 

Всего 79 100 

 
Таблица 3 

Инструментальная мотивация 

Инструментальная мотивация 
Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Уровень 

мотивации 

1. Изучение английского языка важно для моей будущей 

карьеры и развития профессиональных навыков 
5.44 0.82 Высокая  

5. Выполняя задания на занятиях по английскому языку, я 

просто цитирую информацию из учебных материалов, а не 

выражаю свои мысли самостоятельно 

4.10 1.29 Умеренная 

8. Меня гораздо больше интересует получение дальнейшего 

и/или дополнительного высшего образования, чем изучение 

английского языка как такового 

3.54 1.31 Умеренная 

11. Высокий уровень владения английским языком важен, 

потому что другие люди будут уважать меня больше, если я 

знаю английский язык 

3.26 1.40 Умеренная 

14. Изучение английского языка важно, потому что это сде-

лает меня более образованным и компетентным 
5.02 0.85 Высокая 

17. Преимущественно я использую английский язык только 

при выполнении домашних заданий и подготовке к зачету 
3.85 1.55 Умеренная 

21. Меня гораздо больше интересует получение высшего 

образования и хорошая работа, чем изучение английского 

языка как такового 

3.09 1.41 Умеренная 

24. Знание английского языка может способствовать боль-

шему успеху и достижениям в жизни 
4.93 0.87 Высокая 

27. Я читаю на английском языке только учебные материа-

лы, а не другие английские тексты (например, художествен-

ную литературу, статьи, блоги) 

3.93 1.71 Умеренная 

30. Изучение английского языка важно для путешествий за 

границу 
5.35 0.69 Высокая 

Итого 4.25 1.19 Умеренная 
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изучения английского языка, с точки зрения 

опрошенных, является общение – утверждения 

№ 7 (4.67), № 13 (4.74), № 25 (4.79). Признавая 

важность вышеупомянутых мотивов в изучении 

английского языка, респонденты продемон-

стрировали умеренный интерес к культуре, 

проблемам и образу жизни носителей языка – 

утверждения № 4 (4.11) и № 22 (3.97). 

Сравнение уровня инструментальной и инте-

гративной мотивации показывает, что, хотя сред-

нее значение инструментальной мотивации соот-

ветствует умеренному уровню мотивации, общее 

среднее значение уровня мотивации студентов 

ФЭВТ ВолгГТУ – высокое – 4.36 (табл. 5). 

Отметим также, что полученные результаты 

для студентов ФЭВТ ВолгГТУ отличаются от 

многих схожих исследований более высоким 
уровнем интегративной, а не инструментальной 

мотивации [2–3; 7; 30, 31].  

В таблице 6 представлены результаты иссле-

дования тревожности на занятиях по англий-

скому языку. 

Полученные данные свидетельствуют об 

умеренно-низком уровне тревожности у студен-

тов ФЭВТ, т.к. самое высокое среднее значение 

достигает всего 3.28 (утверждение №3), но при 

этом не опускается ниже 2.25 (утверждение       

№ 23). В целом данные опроса согласуются с 

предварительной гипотезой авторов, которая 

основывается на более чем 15-летнем опыте 

работы на данном факультете – средний уро-

вень владения английским языком на ФЭВТ 

выше, чем на других факультетах ВолгГТУ, 

следовательно, студенты данного факультета, 

как правило, чувствуют себя довольно уверенно 

на занятиях по английскому языку и не испы-
тывают особой тревоги. Интересно отметить, 

что ответы студентов также позволяют сделать 

Таблица 4 

Интегративная мотивация 

Интегративная мотивация 
Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Уровень 

мотивации 

2. Изучение английского языка важно для меня, чтобы пони-

мать искусство, литературу, фильмы, музыку и т.п. англо-

язычных стран 

4.86 1.09 Высокая  

4. Изучение английского языка важно для меня, чтобы лучше 

понимать образ жизни носителей английского языка 
4.11 1.41 Умеренная 

7. Изучение английского языка важно для меня, чтобы знако-

миться и общаться с иностранцами 
4.67 1.27 Высокая 

10. Изучение английского языка важно для меня для того, 

чтобы обсуждать интересные темы с представителями как 

англоязычных, так и других национальных культур 

4.55 1.25 Высокая 

13. Важно изучать английский язык, т.к. я смогу делиться сво-

ими знаниями с другими людьми (например, объяснить тури-

стам дорогу) 

4.74 0.99 Высокая 

16. Изучение английского языка важно для меня, чтобы сво-

бодно участвовать в академических, социальных и профессио-

нальных видах деятельности в других культурных сообще-

ствах 

4.07 1.29 Умеренная 

19. Владение английским языком может позволить мне при-

близиться к уровню носителя языка (пользоваться разными 

стилями речи, выражать мысль художественно, понимать и 

передавать тонкие оттенки смысла) 

4.79 0.90 Высокая 

22. Изучение английского языка важно для меня, чтобы лучше 

понимать поведение и проблемы представителей англогово-

рящих стран 

3.97 1.33 Умеренная 

25. Владение английским языком может помочь мне быть про-

грессивным и общительным человеком 
4.79 0.99 Высокая 

28. Изучение английского языка важно для меня, чтобы боль-

ше узнавать о том, что происходит в мире 
4.17 1.28 Умеренная 

Итого 4.47 1.18 Высокая 

 

Таблица 5 

Сравнение инструментальной и интегративной мотивации 

Мотивация 
Среднее  

значение 

Стандартное  

отклонение 

Уровень  

мотивации 

Инструментальная  4.25 1.19 Умеренная 

Интегративная  4.47 1.18 Высокая 

Итого 4.36 1.18 Высокая 
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вывод о том, что относительно низкий уровень 

тревожности связан с комфортной средой внут-

ри группы (утверждения № 15, 18, 20, 23).  

 

Выводы и перспективы исследования 

 

Таким образом, проведенное исследование 

свидетельствует о том, что студенты первого 

курса ФЭВТ ВолгГТУ имеют довольно высокий 

уровень мотивации. Несмотря на то, что инте-

гративная мотивация является ведущей в про-

цессе изучения английского языка студентами 

ИТ-специальностей, роль инструментальной мо-

тивации также весьма значительна. Тревожность 

находится на умеренно-низком уровне и, следо-

вательно, не оказывает существенного влияния 

на общий уровень мотивации студентов.  

Умеренно-высокий уровень инструменталь-

ной мотивации был весьма ожидаем, т.к. сту-

денты, выбравшие область информационных 

технологий для своей дальнейшей профессии, 

обычно весьма четко понимают, что знание ан-

глийского языка является не просто желатель-

ным, а обязательным навыком для достижения 

успеха в этой сфере деятельности. Данный вид 

мотивации можно поддерживать на высоком 

уровне на протяжении всего периода обучения 

в вузе, если студенты видят практическую 

пользу изучаемого материала. Например, изу-

чение времени Present Perfect будет проходить 
эффективнее, если показать, что оно использу-

ется для того, чтобы сообщать о результатах 

работы по проекту во время регулярных встреч 

команды разработчиков. 

Как отмечает С. Крашен, инструментальная 

мотивация, несомненно, способствует достиже-

нию высокого уровня владения языком, но как 

только учащийся считает, что данного уровня 

знаний ему достаточно, чтобы выполнить опреде-

ленную работу, мотивация продолжать совершен-

ствовать язык может исчезнуть [26, с. 22–23]. В 

связи с этим наличие у исследуемых студентов 

высокого уровня интегративной мотивации 

весьма ценно, т.к. это предполагает, что студен-

ты способны понять, что необходимо изучать и 

такие явления языка, которые, с их точки зре-

ния, могут быть менее коммуникативно значи-

мыми, но имеют высокую социальную значи-

мость. Например, студенты с выраженной инте-

гративной мотивацией будут более охотно изу-

чать особенности деловой переписки на англий-

ском языке. 

Полученные результаты можно использовать 

для внесения необходимых изменений в уже 

существующие программы, а также учитывать 

при разработке новых программ и курсов. К 

примеру, при планировании занятий делать вы-

бор в пользу более личностно значимых мате-

риалов и заданий, уделять больше внимания 

английскому языку для специальных целей. Зна-

чимость интегративных факторов имеет высокий 

потенциал в плане организации дополнительных 
внеклассных программ и мероприятий, вовлека-

ющих как преподавателей кафедры иностранных 

Таблица 6 

Тревожность на занятиях по английскому языку 

Тревожность 
Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Уровень  

тревожности 

3. Я чувствую себя не особенно уверенно, когда отвечаю 

на занятиях по английскому языку 
3.28 1.39 Умеренная 

6. Я нервничаю, когда отвечаю на занятиях по англий-

скому языку 
2.79 1.47 Умеренная 

9. Я не волнуюсь, когда мне нужно отвечать на вопрос на 

занятии по английскому языку 
2.76 1.48 Умеренная 

12. Я спокоен всегда, когда мне нужно отвечать на заня-

тии по английскому языку 
2.94 1.43 Умеренная 

15. Я не понимаю, почему другие студенты волнуются, 

когда им нужно говорить по-английски на занятии 
2.96 1.32 Умеренная 

18. Студенты, которые утверждают, что волнуются на 

занятиях по английскому языку, просто придумывают 

отговорки 

2.30 1.01 Низкая 

20. Меня угнетает и расстраивает, что некоторые мои 

одногруппники говорят по-английски лучше, чем я 
2.44 1.48 Низкая 

23. Я иногда опасаюсь, что мои одногруппники будут 

смеяться, когда я буду отвечать на занятиях по англий-

скому языку 

2.25 1.36 Низкая 

26. Я чувствую себя уверенно, когда меня спрашивают 

на занятиях по английскому языку 
2.79 1.30 Умеренная 

29. На занятиях по английскому языку я стесняюсь и 

буду отвечать, только если меня спросит преподаватель 
2.91 1.48 Умеренная 

Итого 2.74 1.37 Умеренная 
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языков, так и студентов для того, чтобы создать 

среду для постоянного иноязычного общения и 

изучения культуры англоязычных стран. 

В дальнейшем предполагается изучить осо-

бенности мотивации у студентов других фа-

культетов ВолгГТУ, в частности факультета 

экономики и управления, который является 

единственным гуманитарным факультетом 

ВолгГТУ, и сравнить с вышеописанными дан-

ными факультета электроники и вычислитель-

ной техники. 
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IT STUDENTS’ MOTIVATION IN ENGLISH LANGUAGE LEARNING 

 

T.S. Likhacheva, N.V. Strepetova 
 

 Volgograd State Technical University 

 

The article elaborates on the phenomenon of motivation as an essential driving force in the foreign language learning 

process as well as on its importance for successful building foreign language competence. А special emphasis is laid on the 

characteristics of instrumental and integrative types of motivation along with classroom anxiety as one of the most signifi-

cant affective factors of motivation. To identify factors that motivate first year IT students of Volgograd State Technical 

University the results of a close-ended questionnaire are summed up. The methods and instruments of this study, which are 

based on the Attitude/Motivation Test Battery by R. Gardner, are described; the values obtained for each questionnaire item 

are analysed using descriptive statistics methods. It is pointed out that integrative motivation is manifested as the primary 

type of motivation, with instrumental motivation also being on a rather high level. IT students are reported to rarely feel 

anxiety in the context of formal English language learning. In conclusion, prospects of further research in the area of moti-

vation in university foreign language learning are stated. 

 

Keywords: motivation, instrumental motivation, integrative motivation, anxiety, IT students. 
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Статья посвящена организации внутренней системы оценки качества образования посредством проведе-

ния анонимного анкетирования в эпоху цифровизации и формирования цифровой среды в сфере образова-
ния. В целом цифровизация в образовании – фактор необратимый, который затрагивает как учебные, так и 
организационные процессы. Цифровая трансформация образовательной системы «подкрепляется» реализа-
цией ряда государственных программ и мероприятий, направленных на обеспечение сферы образования ка-
чественными условиями для формирования цифровой среды. В рамках исследования также была проанали-
зирована программа «Приоритет-2030» с точки зрения компонента контроля качества образования, который 
является одним из ключевых факторов в реализации образовательных услуг. Представлен практический опыт 
применения электронного анонимного анкетирования на базе ФГБОУ ВО «КНИТУ» с точки зрения аналити-
ки данных. Представлена положительная динамика практики внедрения компьютерного анкетирования с 
точки зрения увеличения данных и отклика от студентов. Определены основные преимущества цифрового 
формата анкетирования, который обусловливает степень восприятия студентами образовательного процесса 
с точки зрения подготовки профессорско-преподавательского состава и отражает ключевые критерии показа-
теля качества, такие как уровень антикоррупционного просвещения, оснащение материально-технической 
базы, информационная открытость университета. 

 
Ключевые слова: цифровое образование, качество образования, внутренняя система оценки качества, ан-

кетирование. 

 

 Введение 

 

Современное общество предопределяет раз-

витие информационного поля, что и определяет 

перспективность формата цифровизации. Внед-

рение такого подхода, как «цифровизация», в 

массы общества не оставило нетронутым и обра-

зование. Действительно, образование XXI века 

выступает одним из постулатов как в освоении, 

так и распространении цифровых технологий.  

Целью статьи является выявить и проанали-

зировать опыт ФГБОУ ВО «КНИТУ» с точки 

зрения используемых инструментов показателя 

качества высшего образования в оценке субъек-

тов образовательного процесса. 

В общем понимании, цифровизация в обра-

зовании есть процесс перехода на электронную 

систему обучения. В процессе цифровой транс-

формации важным остается факт сохранения 

качества образования и выявление положитель-

ной динамики системы качества.   

В качестве правовой базы реализации циф-

ровизации в системе образования выступают: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» [1]: 

в рамках закона образовательная организация 

закрепляет за собой права на применение в сво-

ей деятельности цифровых образовательных 

технологий;  

2. Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2018–

2025 годы: целью является создание качественной 

доступной образовательной среды, в том числе с 

использование дистанционных технологий; 

3. Программа «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации»: создание к 2024 году цифровой 

образовательной среды, способной обеспечить 

качество и доступность образования (на основа-

нии указа Президента Российской Федерации). 

Активное внедрение цифровой трансформа-

ции в систему образования неизбежно. В про-

цессе не должно возникнуть препятствий по 

реализации контроля качества образования. 

Ввиду чего уделяется особое внимание не 

столько факту внедряемости и реализации циф-

ровых технологий, сколько созданию каче-

ственной конкурентоспособной базы посред-

ством современных инструментов. Реализуемые 

проекты, направленные на внедрение цифровых 

технологий в образование, включают в себя 
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также компоненты, отвечающие за качество 

образовательной системы. Вопрос контроля 

качества образования заостряется.  

В качестве одного из элементов реализации 

цифровизации системы высшего образования 

выступает программа «Приоритет-2030», кото-

рая направлена на формирование лидерской 

группы среди университетов России для повы-

шения научно-образовательного потенциала и 

последующего внедрения технологий в соци-

ально-экономическую сферу страны. Програм-

ма реализуется на основании Постановления 

Правительства РФ от 13 мая 2021 г. № 729 «О 

мерах по реализации программы стратегическо-

го академического лидерства «Приоритет-2030» 

[2]. В качестве ключевых задач, которые ставят 

перед собой университеты с целью решения 

данной программой, выступают: 

 возможность создания индивидуальных 

цифровых траекторий студенческого общества; 

 направленность на формирование и обес-

печение компетентностного подхода; 

 возможность организации гибкого подхода 

к оцениванию студентов. 

Программа «Приоритет-2030» как составная 

часть многофакторного цифрового механизма 

формирует некую систему действий и инстру-

ментов, направленных в том числе на формиро-

вание работоспособных инструментов в вопро-

сах качества образовательных услуг. 

Методология исследования опирается на 

теоретический анализ и практический опыт ре-

ализации цифрового образования в компетен-

ции внутренней системы оценки качества. Так-

же были использованы методы: анализ данных, 

обобщение материалов, проведение опроса (ан-

кетирования). Фактор повышения качества под-

готовки обучающихся напрямую зависит от со-

вокупности компонентов, в том числе от про-

цесса информатизации [3, с. 322]. Вопросы ин-

форматизации высшего образования затрагива-

ются в трудах М.В. Вакуленковой [4], О.Д. Га-

раниной и С.М. Ракова [5], О.В. Лободы [6] и 

др. На основании теоретического анализа опре-

делена степень значимости цифровизации обра-

зовательного процесса как инструмента создания 

новой образовательной среды и, как следствие, 

факторов повышения качества образования. 

 

Результаты 
 

Обратимся к опыту ФГБОУ ВО «КНИТУ», 

который участвует в трансформации вузов – в 

реализации проекта «Приоритет-2030». Мисси-

ей КНИТУ является повышение глобальной 

конкурентоспособности российской химиче-

ской макротехнологии и смежных с ней отрас-

лей экономики в повестке устойчивого разви-

тия. В рамках образовательной политики в 

направлении «Внедрение опережающих образо-

вательных технологий» (блок проектов «От-

крытое образование») реализуется внутренняя 

система оценки качества образования. Внут-

ренний контроль в вузе регламентируется при-

казом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной 

организацией» [7].  

ФГБОУ ВО «КНИТУ» стремится создать 

условия для эффективного развития и обеспе-

чить доступность качественного образования. 

Для формирования оценки качества образова-

ния стоит прибегнуть к выделению основных 

параметров оценки системы образования, кото-

рые и регулируют образовательный процесс 

ФГБОУ ВО «КНИТУ»: внешняя оценка каче-

ства и внутренняя оценка качества образова-

тельной деятельности.  

К ключевым внешним форматам оценки ка-

чества относят институты лицензирования, ат-

тестации и аккредитации учебных заведений. В 

данном ключе ФГБОУ ВО «КНИТУ» принима-

ет участие в независимой оценке качества выс-

шего образования (НОКВО) на протяжении 

длительного времени. 

Что касается внутренних инструментов 

оценки качества, то ежегодно производится 

комплексная оценка образовательной деятель-

ности и подготовки обучающихся – ежегодное 

предоставление отчета по анализу качества об-

разования с  результатами. 

Также стоит отметить проведение проверки 

остаточных знаний посредством интернет-

тестирования на площадке Научно-исследова-

тельского института мониторинга качества об-

разования (НИИ мониторинга качества образо-

вания) как одну из значимых систем оценки 

студентов. 

В качестве одного из инструментов внутрен-

него контроля качества выступает проведение 

анкетирования с использованием электронной 

формы анкеты. Модуль анкетирования нахо-

дится на сервере ФГБОУ ВО «КНИТУ», что 

исключает возможности еѐ заполнения за пре-

делами образовательного учреждения. Студен-

ты являются непосредственными участниками 

деятельности вуза [8, c. 69], и их мнение высту-

пает неким подобием «лакмусовой бумажки» 

как определителя качества предоставляемых 

услуг. Вовлечение студентов как субъектов 

оценки качества определяет переход от позиции 

«потребительства» к позиции «непосредствен-

ного участника образовательного трека». 
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Анкетирование проводится среди студентов 

бакалавриата и специалитета очной формы обу-

чения укрупненных групп специальностей. 

Анкетирование проводится в анонимной 

форме. Анкета содержит в себе 4 вопроса: 

 «оцените актуальность полученных знаний»: 

показатель направлен на выявление степени зна-

чимости полученной информации с возможно-

стью еѐ дальнейшего применения на практике; 

 «оцените умение вызвать интерес к пред-

мету»: показатель определяет возможность пре-

подавателя с помощью дополнительных ин-

струментов (в том числе информационно-

коммуникационных) побудить студента к энер-

гичному, целенаправленному обучению. То, как 

и каким образом происходит восприятие «заин-

тересованности», непосредственно влияет на 

конечный результат обучения; 

 «оцените доступность излагаемого мате-

риала»: показатель демонстрирует степень осо-

знанного восприятия студентом получаемой 

информации по конкретной дисциплине; 

 «ваши предложения/пожелания»: данная 
строка является открытой для заполнения, где 

каждый студент указывает ту информацию, ко-

торую считает необходимой в вопросах препо-
давания той или иной дисциплины. 

Каждый из показателей оценивается по пя-

тибалльной шкале в соответствующей града-

ции. Результаты анкетирования предоставляют 
оценочное тождество в нескольких аспектах: 

 персональная (личная) оценка: получение 
оценочного балла каждого преподавателя с 

возможностью ранжирования. Наличие данных 

опроса за несколько лет позволяет проследить 

за динамикой по каждому преподавателю; 

 статистическая (корреляционная) оценка: 
получение общего представления о качестве 

деятельности преподавательского состава кон-

кретного подразделения (кафедра, институт) и в 

университете в целом. 

Ранее в КНИТУ использовался бланк анкеты 
с 12 вопросами. Однако в ходе анализа резуль-
татов опроса данная анкета прошла путь модер-

низации и цифровизации. Переход на более со-

кращенную версию анкетирования был обу-

словлен снижением «загрузки» на восприятие 

анкеты – чем больше вопросов, тем выше шанс 
потери интереса студентов к более точным, 

правдивым ответам. Новые сформированные 

вопросы были «скомпонованы» в соответствии 

с ранее имеющейся анкетой. Это позволило не 
отречься от уже имеющейся градации факторов 

контроля качества, а лишь улучшить систему 

анкетирования. 

Преимущества электронного варианта анке-

ты перед нецифровым во многом обусловлены 

отсутствием человеческого фактора при сборе, 

подсчете и анализе информации. Также нельзя 

не отметить и степень полной заполняемости 

анкеты, так как при отсутствии ответа на один 

из пунктов анкета является недействительной, 

что исключает погрешность в получении не-

полных данных анкетирования. 

В качестве полей, обязательных для заполне-

ния, выступают: выбор института, выбор курса, 

наименование дисциплины, ФИО преподавателя. 

Далее студентами выставляются рейтинговые 

баллы в градации, где 1 – минимальное значение, 

5 – максимальное значение. 

Стоит также рассмотреть более подробно 

количество полученных анкет в рамках прово-

димого электронного анкетирования по семест-

рам. На рисунке 1 представлено количество по-

лученных анкет по семестрам.  

Рисунок 1 характеризует количество полу-

ченных анкет при проведении анонимного 

опроса «Преподаватель глазами студентов». 

Эффективность внедрения электронной анкеты 

обусловлена ростом количества анкет, то есть 

чем больше объем выборки, тем точнее резуль-

тат. Ранее, до внедрения электронной версии 

анкеты, количество анкет было в 1.5–2 раза ни-

же за тот же период времени. Имеется тенден-

ция также и в качестве обратной связи с точки 

зрения написания предложений и комментари-

ев. На рисунке 2 представлено процентное со-

отношение полученных комментариев по отно-

шению к общему числу анкет за указанный пе-

риод времени.  

 
 

Рис. 1. Количество полученных анкет по семестрам Рис. 2. Количество комментариев в анкете  

по семестрам 
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В современных реалиях у студентов не вы-

зывает затруднений оставить комментарий, так 
как они осознают значимость проводимого ан-

кетирования как одного из инструментов кон-

троля качества образования. Отражены основ-

ные аспекты, которые превалируют в определе-

нии ключевых критериев и показателей каче-
ства с точки зрения мнения студентов – через 

проводимое анкетирование студентов, в силу 

анонимности, имеется возможность определить 

степень антикоррупционного просвещения в 
рамках освоения основной образовательной 

программы, качество оснащения материально-

технической базы и аудиторного фонда, нали-

чие необходимого оборудования и реактивов 

для проведения лабораторных/практических 
занятий, анализ актуальности получаемых зна-

ний через образовательные программы, степень 

информационной открытости.  

Порядка 15% от общего числа анкет имеют 
конкретные, описательные комментарии, кото-

рые при полноценном анализе определяют 

сильные и слабые стороны в работе профессор-

ско-преподавательского состава, в функциони-

ровании образовательной системы в вузе, в об-
щественном климате каждого студента. Это 

также напрямую связано с тем, что «сетевое 

поколение» студентов более восприимчиво к 

информационным технологиям и определяет их 
как «обыденность» [9, c. 30], то есть фактически 

набор текстового сообщения для них более 

привычен и удобен в отличие от рукописного 

ввода. Полученные комментарии и пожелания, 

предоставленные студентами, дают основание 
на формирование общей картины не только в 

количественном эквиваленте (средний балл по 

преподавателю, кафедре, институту), но и в ка-

чественном – анкетируемые подробно описы-
вают имеющиеся факторы, на которые они об-

ратили внимание.  

Также стоит отметить, что по объему ком-

ментарии не имеют ограничений – ряд тексто-

вых сообщений достигает 250 символов. 
Помимо этого, показатель проводимой ано-

нимной анкеты «Преподаватель глазами сту-

дентов» (с учетом достижения ряда цифровых 

значений) включен в рейтинг профессорско-
преподавательского состава как один из эле-

ментов рейтинговой оценки деятельности про-

фессорско-преподавательского состава КНИТУ. 

На основании имеющейся статистики можно 

определить возросшую степень заинтересован-
ности студентов в заполнении электронной 

формы. Во-первых, это определяется положи-

тельной динамикой в количестве анкет суммар-

но, во-вторых, в качественном эквиваленте по-
лученных комментариев. Также процесс сбора и 

обработки информации происходит быстрее, 

что позволяет в более короткие сроки предоста-
вить необходимую статистическую, аналитиче-

скую справку о ходе деятельности реализации 

образовательного процесса профессорско-

преподавательского состава. Систематическое 

соизмерение полученных результатов формиру-
ет ряд тенденций с целью диагностирования 

конкретного отрезка времени, системы прогно-

зирования, корректировки развития образова-

тельных программ, принятия управленческих 
решений [10, c. 810]. 

Для цифрового управления качеством выс-
шего образования необходимы механизмы уче-
та как «внутреннего» состояния качества обра-
зования (в рамках образовательного процесса), 
так и внешнего качества (с диагностикой опе-
режения). Принцип требует, чтобы результат 
интеллектуальной деятельности не сводился к 
«наличию» знаний, а носил индивидуальный и 
автономный характер [11, с. 195]. 

 

Вывод 
 
 Таким образом, стоит отметить важность и 

перспективность направленности внедрения 
современных технологий в процесс контроля 
качества образования посредством изучения 
мнения студентов. Проанализированный опыт 
разработки и внедрения компьютерного ано-
нимного анкетирования в систему образова-
тельного процесса ФГБОУ ВО «КНИТУ» поз-
воляет охарактеризовать степень значимости с 
точки зрения мониторинга качества образова-
ния. Неуклонное формирование четко выстро-
енной системы исследования качества образо-
вания через элемент выявления мнений обуча-
ющихся предоставляет объективную информа-
цию о деятельности образовательного учрежде-
ния, профессорско-преподавательского состава 
на основании некоего самоанализа и внешней 
оценки для оценки совершенствования меха-
низмов управления качеством. 

На сегодняшний день концептуально меня-
ется подход к процессу контроля качества обра-
зования – от «воздействия» цифровых техноло-
гий к «взаимодействию» с ними. Практическая 
значимость работы заключается в возможности 
использования результатов в качестве одного из 
критериев в формировании внутренней системы 
оценки качества образования. 
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The article is devoted to the organization of an internal system for assessing the quality of education through anony-

mous questionnaires in the era of digitalization and the formation of a digital environment in the field of education. In gen-

eral, digitalization in education is an irreversible factor that affects both educational and organizational processes. The digi-

tal transformation of the educational system is "supported" by the implementation of a number of state programs and 

measures aimed at providing the education sector with high-quality conditions for the formation of a digital environment. 

The study also analyzed the Priority 2030 program from the point of view of the quality control component of education, 

which is one of the key factors in the implementation of educational services. The practical experience of using electronic 

anonymous questionnaire on the basis of FGBOU VO "KNRTU" from the point of view of data analytics is presented. The 

positive dynamics of the practice of implementing computer questionnaires in terms of increasing data and response from 

students is presented. The main advantages of the digital questionnaire format are determined, which determines the degree 

of students' perception of the educational process from the point of view of the training of the teaching staff and reflects the 

key criteria of the quality indicator, such as: the level of anti-corruption education, equipment of the material and technical 

base, information openness of the university. 
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Рассматривается применение онлайн-досок на примере «Падлет» в контексте виртуального клуба обще-

ния с носителем языка для организации совместной работы студентов. Целью исследования является анализ 
возможностей и эффективности использования онлайн-доски в качестве дополнительного мультимедийного 
инструмента в продвижении совместного обучения, вовлеченности и активного участия студентов в процессе 
изучения иностранного языка. Результаты исследования получены в ходе изучения научных публикаций по 
теме исследования, рассмотрения функциональных возможностей онлайн-доски с целью определения пре-
имуществ, а также анализа количественных и качественных данных. Применение онлайн-доски «Падлет» для 
организации совместной работы студентов вуза способствовало интерактивности, наглядности подачи мате-
риала, повышению коммуникативной активности, а также возможности обратной связи. 

 
Ключевые слова: онлайн-доска, совместная работа, клуб общения, иностранный язык, виртуальный класс. 

 

 Введение 
 

Качественное изменение вузовского образо-
вания и его модернизация, происходящие по-
следние десятилетия, обусловливаются исполь-
зованием новых технологий, трансформацией 
способов коммуникации, появлением новых 
когнитивных инструментов, таких как социаль-
ные сети, виртуальные лаборатории, дистанци-
онные курсы обучения и др. Специалисты под-
черкивают, что цифровизация учебного процес-
са является одним из актуальных направлений 
развития образования [1, с. 90], и в этой цифро-
вой образовательной среде студент уже не вы-
ступает объектом обучения, скорее он сам влия-
ет на свое развитие [2]. Исследователи также 
говорят о роли университетов как поставщиков 
инновационных разработок [3], что в дальней-
шем может способствовать активному позицио-
нированию российской системы высшего обра-
зования в мире [4]. Революция в информацион-
но-коммуникационных технологиях, становле-
ние мирового рынка труда в условиях экономи-
ки, основанной на знаниях, формируют новые 
требования к выпускникам вузов в XXI веке [5; 
6]. Современный университет делает упор на 
подготовку элитарных кадров для инновацион-
ной экономики, умеющих адаптироваться под 
изменения, имеющих хорошую теоретическую 
подготовку и обладающих профессиональными 
компетенциями [7; 8].  

Нужно отметить, что данные тенденции вли-

яют на развитие иноязычного образования в 

условиях инновационной образовательной сре-

ды. В современном поликультурном информа-

ционном обществе востребовано владение ино-

странным языком как условие для образова-

тельной и профессиональной мобильности, 

личностного и карьерного роста [9]. Задачу 

учебных заведений специалисты видят в подго-

товке выпускников, способных самостоятельно 

добывать знания, анализировать, сопоставлять, 

корректировать, применять и обновлять их на 

протяжении всего своего профессионального 

пути [10]. Ряд исследователей отмечают, что 

иноязычное образование высшей школы также 

постоянно находится в поиске эффективных 

методов обучения иностранному языку, что обу-

словливает необходимость обращения к различ-

ным активным методам обучения [11–13]. Инте-

грация технологий и активизация обучения с ис-

пользованием современных онлайн-инструмен-

тов для облегчения общения и совместной ра-

боты со студентами становится неотъемлемым 

элементом и актуальной темой для изучения.  

Цель данной статьи – рассмотрение дидак-

тических возможностей использования онлайн-

доски как одного из инструментов, позволяю-

щих организовать совместную работу студентов 

для мотивации изучения английского языка на 

примере опыта организации клуба общения для 

студентов. Онлайн-доски можно рассматривать 

как очень удобные ресурсы для организации 
групповой работы студентов, как известно, 

совместная работа выступает важным состав-
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ляющим при изучении иностранного языка, 

позволяя развивать личностные, социальные и 

профессиональные качества студентов. Анализ 

применения онлайн-досок на занятиях ино-

странного языка и во внеаудиторной деятельности 

проводился рядом исследователей [10; 14–16]. По 

мнению А.В. Глотовой, именно работа студен-

тов в группах является основой для так называ-

емого peer learning (взаимное обучение), где 

студенты ориентированы на совместное усвое-

ние знаний, развитие навыков и умений путем 

активного участия в учебном процессе [15].  

Рынок информационных образовательных 

технологий предлагает довольно большое коли-

чество виртуальных досок, которые дают воз-

можность размещать различные типы контента, 

такие как тексты, изображения, видео, аудио, 

ссылки и другие материалы. Однако мы остано-

вили свой выбор на онлайн-доске «Падлет» 

(Padlet), которая особенно приобрела популяр-

ность во время пандемии коронавируса. При 

выборе онлайн-ресурсов главным требованием 

была возможность для всех участников процес-

са взаимодействовать между собой. Так как 

«Падлет» позволяет практически без усилий 

организовать совместную деятельность студен-

тов, именно этот инструмент был выбран для 

процесса взаимодействия в рамках виртуально-

го клуба общения. 

 

Методика эксперимента 

 

 «Падлет» – это виртуальная стена, которая 

доступна с любого устройства, подключенного 

к Интернету. Сами разработчики описали ее как 

«самый простой способ создавать и сотрудни-

чать в мире». Просматривать, добавлять и вне-

сти изменения на этой доске одновременно поз-

волено любому количеству участников. Содер-

жимым могут быть тексты, изображения и 

ссылки на внешние сайты, видео, комментарии 

и реакции в виде сердечек и многое другое. До-

ской можно делиться в социальных сетях, экс-

портировать в разных форматах, делиться при 

помощи ссылки или сгенерировав QR-код. Дос-

ка представляет собой веб-интерфейс, следова-

тельно, не требует установки или скачивания на 

какие-либо устройства, что также облегчает 

задачу. Простота использования и многообраз-

ные возможности применения онлайн-доски 

сделали еѐ популярной в том числе в образова-

нии. «Падлет» эффективен при групповой рабо-

те, на этапах мозгового штурма, где за короткий 

промежуток времени студенты могут поделить-

ся своими идеями индивидуально или от имени 

группы после предварительного обсуждения. 

Исследование проводилось в рамках клуба 

общения, который был организован для студен-

тов (всего 25 человек) Института полимеров 

Казанского национального исследовательского 

технологического университета. Клуб общения 

проводился с февраля по май 2023 года как 

часть программы «Виртуальный преподава-

тель» Регионального офиса английского языка. 

Перед каждым занятием студенты получали за-

дания на специально созданной для этого проекта 

доске «Падлет». Это стало платформой для сов-

местной работы, где студенты должны были пуб-

ликовать свои материалы по теме занятия, про-

сматривать и делиться комментариями под по-

стами других участников, задавать вопросы, об-

мениваться идеями и участвовать в текущих дис-

куссиях. Преподаватель активно участвовал, от-

вечая на комментарии студентов, направляя их и 

способствуя дальнейшему взаимодействию. 

Для получения всесторонней информации 

мы использовали как количественные, так и 

качественные методы сбора данных. Количе-

ственные данные включали анализ количества 

комментариев и общей активности студентов на 

доске «Падлет». Качественные данные были по-

лучены с помощью опросов студентов и наблю-

дений, что позволило глубже понять влияние 

«Падлет» на иноязычное общение студентов.  

 

Результаты 

 

 Исследователи подробно описывают дидак-

тические возможности использования «Падлет» 

и представляют различные варианты интегра-

ции в образовательный процесс. Исследование     

О.В. Фрик посвящено описанию возможностей 

этой онлайн-доски для решения администра-

тивных и педагогических задач вуза [10].      

А.В. Глотова остановила свой выбор на изуче-

нии функциональных возможностей Linoit при 

организации совместной работы студентов на 

занятиях по иностранному языку [15]. Мы в 

свою очередь выделили варианты интегрирова-

ния онлайн-доски в качестве дополнительного 

инструмента для организации совместной рабо-

ты студентов в рамках виртуального клуба об-

щения. Падлет использовался как дополнитель-

ный инструмент для стимулирования взаимо-

действия между студентами и преподавателем, 

размещения материалов встреч в рамках клуба 

и оценивания результатов работы студентов. В 

дистанционном формате внедрение онлайн-

доски в деятельность клуба общения на англий-

ском языке значительно упростило процесс 

планирования и проведения занятий.  
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Мы выделили следующие преимущества 

применения онлайн-доски «Падлет» для орга-

низации совместной работы студентов. 

1. Визуальная и структурированная плат-

форма. Размещение различного типа контента: 

тексты, изображения, видео, аудио, ссылки и 

другие материалы, что, в свою очередь, позво-

ляет создать визуально привлекательное и 

структурированное пространство для работы, 

где студенты могут легко находить и организо-

вывать информацию. В ходе работы клуба об-

щения большое внимание уделялось организа-

ции различных форм групповой работы студен-

тов с элементами творческой деятельности и 

размещения материалов на виртуальной доске. 

Предпочтительными формами совместной ра-

боты были групповая дискуссия, проведение 

опросов и взаимная проверка. В рамках группо-

вой дискуссии студенты размещали разные тек-

сты в качестве ответов на задания, а также фо-

тографии известных личностей, любимых мест 

отдыха, блюд национальной кухни, настольных 

игр, описание любимых фильмов и персонажей, 

родного города и местностей, в которых они 

хотели бы побывать и др. (см. рис. 1). 

2. Гибкость и доступность. Доступ через 

веб-браузер и мобильное приложение, возмож-

ность работать над заданиями в любое время и 

из любого места, что особенно полезно для сту-

дентов, которые предпочитают изучать ино-

странный язык не только на занятиях, но и за 

пределами учебной аудитории. Организован-

ный нами клуб общения относится ко внеауди-

торной деятельности, после прохождения кото-

рого студенты получили сертификаты участия. 

Критериями получения сертификата были еже-

недельное подключение к разговору с носителем 

и размещение материалов на доске «Падлет».    

3. Коллаборативная работа. Возможность 

сотрудничать в режиме реального времени над 

одной и той же доской, совместно добавлять и 

редактировать материалы, делиться идеями, 

комментировать работы других участников и 

вносить свои предложения. Такой подход сти-

мулирует коллаборацию и обмен знаниями 

между студентами. Использование онлайн-

доски как средство организации совместной 

работы позволило участникам клуба общения 

активно комментировать размещенные матери-

алы и давать оценку друг другу. Нужно отме-

тить, что так называемый peer-assessment (оце-

нивание студентами друг друга) не так часто 

встречается, хотя в процессе изучения языка 

может быть очень полезным по нескольким 

причинам. Во-первых, такой вид оценивания 

способствует созданию атмосферы некой взаи-

мопомощи и поддержки, где студенты обмени-

ваются советами и вдохновляют на достижение 

большего. Во-вторых, оценивая друг друга, сту-

денты развивают аналитические навыки и кри-

тическое мышление, так как они вынуждены 

анализировать прогресс, преимущества и недо-

статки других участников учебного процесса, 

что помогает им лучше понять свои собствен-

ные ошибки и совершенствоваться. Что нема-

ловажно, комментирование и оценивание одно-

группников требует некой эмоциональной ин-

теллигентности, объективности, конструктива и 

тактичности при выражении своего мнения, что 

в конечном счете помогает развивать социаль-

ные навыки и эмоциональную компетентность. 

Наконец, студенты обращают внимание на 

 
Рис. 1. Размещение студентами материала в «Падлет» в рамках виртуального клуба общения на английском языке 
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грамматику, лексику, структуру предложений и 

другие лингвистические аспекты, стараются 

глубже понять языковые правила и улучшить 

свои собственные лингвистические навыки. 

Количественный анализ выявил значитель-

ное увеличение вовлеченности студентов, о чем 

свидетельствует большее количество коммента-

риев и взаимодействий на доске «Падлет». В 

процессе использования онлайн-доски как ин-

струмента совместной работы у студентов за-

метно раскрываются творческие способности, 

формируются навыки самостоятельной и кол-

лективной работы. Довольно яркий, лаконич-

ный и понятный интерфейс «Падлет» также 

способствует повышению мотивации и форми-

рованию цифровой грамотности.  

Качественные данные, полученные с помо-

щью опросов студентов и наблюдений, также 

подтвердили вышеизложенные выводы о сти-

мулировании творчества и сотрудничества сре-

ди студентов, активном участии и повышении 

уверенности в самовыражении на английском 

языке. Участникам клуба общения было пред-

ложено оценить удобство использования 

«Падлет», в частности, обращая внимание на сле-

дующие параметры: удобство использования, 

визуальное представление информации, возмож-

ность совместной деятельности. Результаты 

опроса студентов представлены на рис. 2. 78% 

респондентов отметили, что «Падлет» предостав-

ляет простой и интуитивно понятный интерфейс, 

который делает процесс размещения ответов на 

задания и комментариев легким и удобным, 80% 

студентов отметили этот факт, при этом работа с 

онлайн-доской изначально не требует каких-либо 

особых технических навыков. Для 74% участни-

ков важным фактором являются различные фор-

маты контента в виде текста, изображений, видео 

и других медиафайлов, что способствует более 
занимательному общению особенно молодого 

поколения. Возможность просмотра и коммен-

тирования ответов и идей своих однокурсников 

является важной составляющей для 85% респон-

дентов. Данный формат действительно способ-

ствует развитию коллективного взаимодействия и 

сотрудничества между студентами. Доступность 

«Падлет» как преимущество оценили 80% участ-

ников, что позволяет им участвовать в обсужде-

ниях и выполнять задания, не ограничиваясь рам-

ками традиционных учебных аудиторий. 70% 

студентов отметили, что использование онлайн-

доски делает процесс общения на английском 

языке более интерактивным и увлекательным. 

 

Заключение 
 

 Таким образом, можно сделать вывод, что 

«Падлет» эффективно способствует совместной 

работе студентов в процессе изучения ино-

странного языка. Онлайн-доска, представляю-

щая собой мультимедийный инструмент обуче-

ния, дает возможность активно вовлекать сту-

дентов в содержательные дискуссии, обмени-

ваться ресурсами и развивать языковые навыки 

в интерактивной среде. В ходе организации 

клуба общения на иностранном языке мы ис-

пользовали «Падлет» как дополнительное сред-

ство взаимодействия для участников, каждую 

неделю размещая тему для обсуждения, а сту-

денты, в свою очередь, добавляли свои посты, 

комментарии или вопросы, что способствовало 

развитию письменной коммуникации на ино-

странном языке и продуктивному изучению 

материала. Рассматриваемый инструмент также 

удобен при организации сбора и обмена инфор-

мацией, работе с аутентичными ресурсами в 

виде различных медиафайлов, а значит, можно 

говорить о внедрении элемента совместного 

обучения, когда студенты знакомятся с матери-

алами друг друга. Более того, поиск и дальней-
шее размещение информации об интересных 

фактах, традициях и обычаях стран, говорящих 

 
Рис. 2. Результаты опроса студентов об удобстве использования «Падлет» 

 в качестве дополнительного инструмента для организации совместной деятельности 
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на английском языке, способствовало формиро-

ванию межкультурной компетенции у студентов.  

Внедрение технологий в языковое обучение, 

а именно организация совместной работы с 

применением онлайн-доски «Падлет», обеспе-

чивает интерес к изучению языка, развивает 

различные виды мышления, стимулирует ко-

гнитивную деятельность, следовательно, целе-

сообразно дальнейшее изучение потенциала 

доски в других образовательных контекстах. 
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USING ONLINE WHITEBOARDS FOR FOREIGN LANGUAGE TEACHING  

AS MEANS FOR STUDENTS’ COLLABORATION 

 

G.N. Fakhretdinova 

 

Kazan National Research Technological University  

 

This article discusses the use of online whiteboards such as Padlet to arrange a virtual conversation club with a native 

speaker to foster students’ collaboration. The purpose of the study is to analyze the possibilities and effectiveness of using 

the online whiteboard as an additional multimedia tool in promoting collaborative learning, involvement and active partici-

pation of students in foreign language classroom. The results of the study were obtained based on studying scientific papers 

on the topic of the study, reviewing the functionality of the online boards in order to determine the benefits, as well as ana-

lyzing quantitative and qualitative data. The use of the Padlet to foster university students’ collaboration contributed to in-

teractivity, visualization of materials, increased communicative skills, as well as the possibility of feedback. 
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Представлен обзор докладов круглого стола «Образование и рынок труда», проведенного ИС ФНИСЦ 

РАН совместно с журналом «Социологические исследования». Качество подготовки кадров и их соответ-
ствие рынку труда – наиболее острые вопросы для работодателей всех сфер: тех, кто отвечают за производ-
ство «человека», и тех, кто производят космическую технику... Участники круглого стола – ученые, препода-
ватели, практики знают проблемы «изнутри», что позволяет им дать объективную оценку ситуации и пред-
ложить пути их решения. 

 
Ключевые слова: образование, рынок труда, школьники, студенты, аспиранты, социальная мобильность, 

жизненные планы. 
 

6 февраля 2023 г. в Институте социологии 

ФНИСЦ РАН прошел традиционный круглый 

стол «Российское образование сегодня», орга-

низатором которого выступили Федеральный 

научно-исследовательский социологический 

центр РАН, Российское общество социологов, 

журнал «Социологические исследования». 

В пятнадцатый раз заседание, посвященное 

теме «Образование и рынок труда», открыл 

д.соц. н., руководитель отдела социологии обра-

зования Института социологии, председатель 

исследовательского комитета «Социология об-

разования» Российского общества социологов 

(РОС) Д.Л. Константиновский. 

Во вступительном слове Д.Л. Константи-

новский отметил необходимость всестороннего 

рассмотрения проблемы подготовки кадров для 

рынка труда. Прежде всего, изучения требуют 

новые вызовы, которые стоят перед институтом 

образования, и соответствие им содержания 

рабочих программ подготовки специалистов. О 

востребованности молодых выпускников СПО, 

вузов и их готовности/нежелании работать по 
профессии свидетельствует статистика потреб-

ности в кадрах и их закрепления. Необходимы и 

социологические исследования для выявления 

проблем, с которыми встречается молодѐжь на 

рынке труда. 

Президент Российского общества социоло-

гов, д.филос.н., профессор В.А. Мансуров (ИС 

ФНИСЦ РАН, Москва) отметил важность рабо-

ты исследовательских комитетов РОС, темати-

чески объединяющих профессионалов, готовых 

делиться опытом. Образование как социальный 

институт имеет свои функции, которые он дол-

жен выполнять. Если этого не происходит, со-

циальный институт становится дисфункцио-

нальным. Сейчас российское образование нахо-

дится в непонятной ситуации: оно должно рабо-

тать на социальную потребность, которую зада-

ет общество. Какова она? В СССР была ясная и 

четкая цель – формирование всесторонне и гар-

монически развитой личности. В дополнение к 

общему и профессиональному образованию 

создавались музыкальные, художественные 

школы, дворцы пионеров, станции техническо-

го творчества. Это давало разные знания и 
навыки. Конечно, было достаточно проблем. Но 
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система образования работала на развитие лич-

ности. Сейчас есть неопределенность: кто знает, 

кого формирует российская система образова-

ния? Громадная задача в системе профессио-

нального образования: научить человека зара-

батывать, стать успешным предпринимателем, 

достичь личного успеха. Есть целое направле-

ние – наставники, которые, достигнув этой вы-

соты, учат других самым разным способам. Од-

ни достаточно сложные, другие – опасные, по-

вергающие людей в ситуацию нестабильности, 

потому что будущее не находится в их руках. 

Люди не всегда могут адекватно оценить буду-

щее: представляют себя позитивно, а на следу-

ющий день теряют работу. 

В дискуссионных передачах слышим, что 

продолжаем готовить менеджеров, но не инже-

неров. Работодатели дают запрос: им нужны 

специалисты. Но кто анализирует последствия 

содержания запросов работодателей? Работода-

телю нужна функция, это важно для него. Но 

что такое одна функция для личности? Сужива-

ние проблемного поля для профессионала, ко-

торый востребован в этот момент. При малей-

шем изменении он теряется, не готов к переме-

нам. Это серьезная проблема. Что может сде-

лать человек, если он знает только то, что вы-

полняет каждодневно? Задача социологов це-

лостно анализировать эту проблему на всех 

ступенях системы. 

Первая ступень института образования для 

ребенка – детский сад. В своем докладе «Ода 

воспитателю детского сада» И.А. Дядюнова 
(к.пед.н., федеральный эксперт Национальной 

родительской ассоциации, руководитель Инно-

вационной площадки Национального исследо-

вательского института «Воспитатели России», 

Москва) проанализировала значимость совре-

менного воспитателя, педагога-дошкольника 

для воспитанника детского сада и родительской 

аудитории. 

В РФ почти 7 млн воспитанников посещают 

47 тыс. дошкольных учреждений. Более 80% 

воспитанников приходится на 50% дошкольных 

образовательных организаций (ДОО) больших и 

малых городов РФ. В городских детсадах при 

наличии других специалистов воспитатель ра-

ботает в группах с превышением рекомендуе-

мой численности детей. В сельских же – из-за 

недостатка специалистов подменяет музыкаль-

ного руководителя, руководителя физического 

воспитания, специалиста по художественно-

эстетическому развитию детей. Практически 

каждый год поднимается вопрос о переполнен-

ности групп городских детсадов; проблему 

обещают решить в 2023 г. Актуально и строи-

тельство ДОО: в РФ 0.19% находится в аварий-

ном состоянии, 6.24% требуют капитального 

ремонта. 

Неоднозначны результаты объединения 

ДОО и СОШ (средние образовательные шко-

лы). Есть резон в объединении ДОО по гори-

зонтальному принципу с сильным руководите-

лем во главе. Сегодня же сильные заведующие 

при объединении, как правило, становятся ме-

тодистами ДОО. 

Меняются требования родителей к детскому 

саду: от «научить ребенка общаться с детским 

окружением, со сверстниками» в 2020 году к 

«научить ребенка общаться со значимыми 

взрослыми и окружающими людьми» в 2021 г. 

и «полноценное и разностороннее развитие ре-

бенка» в 2023 г. 

В 2022 г. утверждена Федеральная образова-

тельная программа дошкольного образования. 

Ее цель – всестороннее развитие и воспитание 

ребенка в дошкольном возрасте на основе ду-

ховно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных тра-

диций. Но способны ли работники ДОО выпол-

нить эти задачи? Практически 65% воспитате-

лей-педагогов, работающих в ДОО, имеют 

высшее образование, но когда выпускник вуза, 

ссуза приходит в детский сад, становится по-

нятно, что знаний, умений ему не хватает: учат 

не так и не тому. Много лишних предметов, 

мало практики, недостаточно знакомство с но-

выми программами и технологиями. 

В докладе «Каких компетенций не хвата-

ет молодому воспитателю детского сада» 

Н.П. Гришаева (ст.н.с., ИС ФНИСЦ РАН, 

Москва) продолжила анализ кадровых проблем 

в московских детских садах. В них практически 

нет воспитателей 20–25 лет. Как правило, рабо-

тать по специальности идет треть выпускников 

московских педколледжей и пединститутов. 

Туда в основном поступают для продолжения 

образования после школы. Большинство сту-

дентов либо те, кто не поступил в вузы на дру-

гие специальности, либо заранее планирующие 

работать в частном секторе образования. 

Молодые специалисты сталкиваются с объ-

ективными и субъективными трудностями 

адаптации. По мнению экспертов, содержание 

образования не соответствует требованиям со-

временного детского сада. Многие аспекты ра-

боты воспитателя с детьми и родителями изу-

чаются теоретически, без практических тренин-

гов и дискуссий. Во-вторых, их не знакомят с 

современными эффективными технологиями 

социализации дошкольников. 

Поступающих на педагогические специально-

сти не отбирают по критерию профпригодности. 

В результате многие не выдерживают эмоцио-
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нальную нагрузку и стрессовые ситуации, каждо-

дневно встречающиеся в профессии воспитателя. 

Но есть и положительный опыт тестирова-

ния способностей студентов, о котором расска-

зала Е.Е. Кондратьева (к.ю.н., доц., Приволж-

ский филиал Российского государственного уни-

верситета правосудия, Нижний Новгород) в до-

кладе «Индивидуальное психологическое кон-

сультирование выпускника по вопросам трудо-

устройства». При поступлении на факультет 

непрерывного образования ПФ ФГБОУВО 

«РГУП» с согласия абитуриентов и их законных 

представителей в течение многих лет проводит-

ся психологическое тестирование абитуриентов 

с целью определения их личностных особенно-

стей. По результатам студентам даются реко-

мендации по формированию индивидуального 

стиля учебной деятельности и предупреждению 

возможных психологических проблем. 

В процессе обучения предусмотрены по-

вторные консультации, направленные на фор-

мирование коммуникабельности для адаптации 

к студенческому коллективу и условиям обуче-

ния в университете. На занятиях в рамках учеб-

ной дисциплины «Юридическая психология» 

будущие юристы имеют возможность сформи-

ровать профессионально важные качества, уме-

ния и навыки, обеспечивающие активное и от-

ветственное включение студентов в профессио-

нальную деятельность, формирование личност-

ных психологических техник работы с людьми. 

Проблема влияния родителей на выбор жиз-

ненных стратегий детей стала темой доклада 

И.И. Харченко (к.соц.н.), Е.А. Мальневой и 

С.Ю. Дуткиной (Институт экономики и орга-

низации промышленного производства СО 

РАН, Новосибирск) «Что думают родители о 

возможностях развития и профессиональном 

выборе выпускников школы». Авторы в 2019 г. 

опросили 505 родителей 8–11-классников в го-

родской и сельской местности Новосибирской 

области. Две трети родителей уверены, что в 

обществе сохраняются условия для интеллекту-

ального развития детей, не связанные напрямую 

с материальным положением семьи. В то же 

время почти половина считают, что образова-

тельные реформы снизили качество школьного 

образования, поэтому многие готовы оплачи-

вать репетиторов, кружки, чтобы дети смогли 

продолжить образование. 29% семей уже нани-

мали репетиторов. 

78% родителей уверены, что для достижения 

жизненного успеха «очень важно» или «скорее 

важно» иметь высшее образование. 62% реко-

мендуют детям поступать в вуз, 13% – в ссуз 

(колледж) после 9 кл., 11% – в ссуз после 11 кл. 

Не знают, что посоветовать – 15%. В то же вре-

мя родители полагают, что при выборе профес-

сии дети должны самостоятельно делать разум-

ный выбор (61%), учитывая собственные инте-

ресы, способности. 

Тема подготовки кадров для системы обра-

зования была продолжена в выступлении 

Г.И. Зимирева (к.соц.н., гл. специалист Коми-

тета образования г. Читы; доцент Института 

развития образования Забайкальского края, Чи-

та). В докладе «О соотношении рынка педаго-

гического труда и педагогического образова-

ния: региональный аспект (на материалах 

Забайкалья)» он подчеркнул нарушение про-

цессов кадрового воспроизводства в системе 

образования. Прежде всего, сократилась его 

социальная база: в советский период учитель-

ство в Забайкальском крае в основном пополня-

лось выходцами из семей рабочих, крестьян и 

служащих. Однако вследствие социально-

эконо-мических реформ, деиндустриализации 

региона в 1990-е годы, удельный вес рабочих и 

служащих в структуре населения резко сокра-

тился, появились более привлекательные вари-

анты жизненной и профессиональной карьеры. 

Только около 13% выпускников школ ориенти-

рованы на получение педагогического образо-

вания. Дети учителей редко «наследуют» про-

фессию родителей; 39% из них не будут реко-

мендовать еѐ и любимым выпускникам. 

Региональный рынок педагогического труда 

(РПТ) дифференцирован и разбалансирован, 

поэтому сложно регулируется и управляется на 

основе универсальных схем и подходов. В шко-

лах спрос на педагогов превышает предложе-

ние. Вакансии учителей для школ Забайкаль-

ского края составляют в 2022/2023 г. 4.99%, по 

РФ – 2.07%, по ДВФО – 3.72%. Если учитывать 

«скрытые вакансии», то это 37.2% от числа ста-

вок. А по математике, русскому языку и литера-

туре, иностранным языкам скрытых вакансий 

свыше 40%! Доля учителей старшего возраста 

(от 55 до 65 лет и старше) – 27.6%. То есть в 

общей сложности 70.3% рынка в настоящее 

время или в ближайшие 5–10 лет потребует 

своего заполнения. Поскольку заработная плата 

учителей является, по данным Минпросвещения 

РФ, неконкурентоспособной, ожидать мас-

штабной межотраслевой миграции работников 

не приходится. Выпускники СПО и вузов идут в 

школу, но закрепляется в ней не более трети. 

Причины отказа от профессии – низкий уровень 

оплаты труда, недостаточные меры по социаль-

ной поддержке молодых педагогов, неготов-

ность к работе в школе, «боязнь» детей, завы-

шенные требования со стороны родителей к 

молодым специалистам. Для снижения острой 

дефицитности кадров нужны адекватные меры 
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и со стороны государства и забота профессио-

нального сообщества: совершенствование прак-

тической подготовки студентов, введение ин-

ститута педагогической интернатуры, настав-

ничество. 

Перечисленные выше проблемы снижают 

возможность решения одной из важнейших задач 

системы образования – воспитания патриотизма. 

В докладе «Гражданско-патриотическое вос-

питание в системе общего и профессионально-

го образования в РФ (на примере Белгородской 

области)» К.Г. Скорик (учитель истории и об-

ществознания «Академии спорта», аспирант, 

Белгородский государственный университет) и 

С.Д. Лебедев (к.соц.н., доц., проф., Белгород-

ский государственный университет) констати-

руют, что, хотя гражданско-патриотическое 

воспитание выступает «ядром» воспитательной 

деятельности российских образовательных ор-

ганизаций, у многих обучающихся диагности-

руется дефицит позитивного национального 

самосознания, связанный со слабым проявлени-

ем интереса к российской истории и несформи-

рованностью эмоциональной основы – чувства 

любви к Родине и гордости за еѐ героев. 

Одна из причин – преобладание формально-

презентационного характера воспитательных 

мероприятий и их фрагментарность, что обес-

ценивает воспитательные воздействия педаго-

гов, ценностей и символов на обучающихся. 

Нужны формы воспитательной работы, дающие 

возможность индивидуального выбора форм 

самореализации, творческой активности. Важ-

нейшими факторами представляются личность 

педагога и тесное взаимодействие с обществен-

ными движениями и организациями, осуществ-

ляющими соответствующие направления рабо-

ты с молодѐжью. 

Проблеме востребованности молодых спе-

циалистов посвятила выступление Н.Д. Соро-

кина (к.филос.н., доц., руководитель ИК РОС) 

«Связь образования и рынка труда в совре-

менных условиях». Раз в несколько лет Росстат 

проводит исследование, посвященное трудо-

устройству выпускников вузов и ссузов. По 

данным Росстата, девять из десяти находят ра-

боту в течение года или уже имеют ее к момен-

ту завершения учебы. У выпускников вузов бо-

лее высокий шанс на трудоустройство. После 

окончания высшего учебного заведения безра-

ботными остаются 6.9% специалистов и 6.5% ма-

гистров; а вот после окончания колледжа или тех-

никума – 13.9% выпускников. Но более трети вы-

пускников российских вузов не работают по спе-

циальности. Закономерен вопрос: насколько об-

разование в РФ отвечает изменениям на рынке 

труда? Ситуация неоднозначная. Многие вузы 

стараются наладить связь с работодателями, 

приблизить обучение к рынку труда. Но транс-

формации основываются на формальных крите-

риях деятельности преподавателя. Качество 

обучения почти перестали артикулировать как 

проблему, хотя квалифицированных кадров не 

хватает. Поиск сотрудников усложнился, при-

влекать и удерживать людей стало дороже. Тре-

буются новые технологии найма, удержания и 

мотивации персонала. 

В некоторых странах (например, в США) 

применяется доктрина гибкого рынка труда, что 

обеспечивает высокий уровень адаптации рабо-

чей силы. Распространяется система оплаты 

труда, учитывающая прибыль и участие в дохо-

дах. Функциональная гибкость разных пред-

приятий предполагает, что персонал не должен 

иметь барьеров между специальностями, чтобы 

соответствовать потребности модернизации 

производства. 

России нужны кадры, которые могли бы мо-

бильно перестраиваться. Для этого необходимо 

практико-ориентированное обучение, не отри-

цающее фундаментальных знаний и воспита-

тельной составляющей. С другой стороны, сту-

денты должны самостоятельно строить свою 

траекторию. 

Г.В. Леонидова (к.э.н., вед.н.с., зав. лабора-

торией ВолНЦ РАН, Вологда) в докладе «За и 

против работы не по специальности» отме-

тила объективность причин смены специально-

сти за время трудовой карьеры: это рост не-

стандартной занятости, усиление гибкости рын-

ка труда. Социально-экономические изменения 

формируют условия неэффективного трудо-

устройства для всех категорий населения и мо-

лодежи в частности. Трудоустройство не по 

специальности/профессии ставит много вопро-

сов: о его причинах, достоинствах и недостат-

ках, удовлетворенности трудом и выбранной 

профессией, уровне качества трудового потен-

циала работников, сделавших такой выбор. 

Федеральное статистическое наблюдение 

Росстата, проводимое Вологодским научным 

центром РАН в Вологодской области с 1997 г., 

выявило риски трудоустройства не по специ-

альности: более низкая удовлетворенность тру-

дом, отставание в заработной плате, меньшее 

соответствие работы имеющимся у работника 

склонностям и способностям. Один из «плю-

сов» работы не по специальности в том, что она 

может быть мотиватором для дальнейшего об-

разования либо самообразования работника. 

Траектория выбора работы по специальности 

или близкой специальности имеет существен-

ные преимущества: более высокий уровень за-

работной платы, высокая самооценка успешно-
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сти, уровень качества и реализации трудового 

потенциала. 

Многие доклады на круглом столе были по-

священы проблемам высшего образования. В 

выступлении Г.А. Чередниченко (д.соц.н, ИС 

ФНИСЦ РАН, Москва) «Актуальный запрос 

на инженерные кадры и высшая школа» про-

анализированы имманентные несоответствия 

рынка труда и образования. Среди них: непред-

сказуемые изменения запросов рынка труда на 

комплексы компетенций, численность специали-

стов и инерционность функционирования систе-

мы образования. Постоянное реформирование 

системы высшего образования касается фор-

мальных, а не содержательных сторон, к тому же 

не учитывает незавершенность предыдущих эта-

пов. На примере проекта «Передовые инженер-

ные школы» докладчик проанализировал разли-

чия организации подготовки инженерных кадров. 

И.Л. Грошев (к.соц.н., доц., проф., Тюмен-

ское высшее военно-инженерное командное 

училище имени маршала инженерных войск 

А.И. Прошлякова) и И.А. Грошева (к.соц.н., 

доц., зав. кафедрой, филиал АНО ВО «Институт 

деловой карьеры», Тюмень) в докладе «Инно-

вации в образовании: проблемы и способы ре-

шения» подняли вопрос о методологии внедре-

ния и оценки инноваций. По их мнению, мето-

дологические проблемы обусловлены некор-

ректным пониманием роли и места инноваций в 

современной образовательной парадигме, кото-

рой свойственны: а) ориентация на средневзве-

шенные показатели эффективности и успешно-

сти обучаемых; б) традиционные подходы к 

формированию учебных подразделений без 

учета личностного потенциала работников;        

в) недостаточная квалификационная компе-

тентность преподавательского состава при 

убежденности в изначально высоких мотиваци-

ях и способностях. 

В числе основных проблем, сопутствующих 

инновационной деятельности: 1) некорректная 

интерпретация инновации и инновационной 

деятельности – подмена понятий нивелирует 

планируемый и ожидаемый эффект в образова-

тельной парадигме; 2) неправомерное замеще-

ние терминов «эффективность» и «результатив-

ность», ведущее к двойственности оценок пла-

нируемых и достигаемых показателей образова-

тельной системы; 3) несоразмерное влияние 

аппарата управления на процесс принятия ре-

шений, их реализации и коррекции отклонений; 

4) разнохарактерность и разновременность реа-

лизации инновационных проектов, в результате 

чего образование не отвечает запросам времени. 

Для нивелирования «торможения инноваци-

онной деятельности» необходимо научное пла-

нирование и прогнозирование каждого иннова-

ционного проекта. Методика разрешения про-

тиворечий по каждому направлению образова-

тельного процесса имеет отличия, согласно ро-

ли и значимости структурных подразделений 

(должностных лиц), участвующих во внедрении 

инноваций. 

Причины возникновения перечисленных 

выше методологических проблем Г.С. Широ-

калова (д.соц.н.. проф., ст.н.с. Приволжского 

филиала ФНИСЦ РАН, Н. Новгород) видит в 

законодательстве по оценке работы вузов. В 

докладе «Рынок труда для преподавателей 

вузов. И преподаватели вузов для рынка тру-

да» она подчеркнула, что проблема качества 

подготовки кадров чаще рассматривается с по-

зиций несоответствия образовательных про-

грамм запросам реального сектора экономики. 

Но качества образования не может быть, если 

не отрегулированы критерии оценки труда пре-

подавателей вузов и самих вузов. В качестве 

примера можно взять Приказ Минобрнауки от 

01.02.2022 № 92 (в ред. от 01.09.2022) «Об 

утверждении показателей эффективности дея-

тельности федеральных бюджетных и автоном-

ных образовательных учреждений высшего об-

разования, подведомственных Министерству 

науки и высшего образования РФ, и работы их 

руководителей, по результатам достижения кото-

рых устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера руководителям таких учреждений». 

Вот некоторые показатели, заложенные в данном 

приказе. «Доля педагогических работников из 

числа профессорско-преподавательского состава, 

средняя заработная плата которых по итогам 

календарного года составляет 200% и более от 

средней заработной платы в соответствующем 

субъекте РФ». Но зарплата не «привязывается» 

к 36-часовой рабочей неделе преподавателя. 

Между тем эта норма часов была выработана на 

основе анализа трудовых затрат и затрат на вос-

становление рабочей силы, когда обязанности 

преподавателей были в разы меньше. Сегодня 

зарплата на ставку доцента в региональных ву-

зах немногим больше 30 тысяч рублей. Хочешь 

больше – это сверхурочная работа на рейтинг: 

почасовые, ведение занятий по нескольким 

дисциплинам, научные статьи часто в «мусор-

ные» скопусовские журналы, не требующие 

качества. Показатели задаются так, что либо их 

нельзя выполнить, либо они субъективно пра-

вятся после заполнения рейтинга. В некоторых 

вузах оплата по рейтингу осуществляется раз в 

полгода, в других – в течение полугода. Причи-

на – размер премиального фонда… Для эконо-

мии увольняются лаборанты на кафедрах, 

оставшиеся работают за «минималку» и тоже 
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уходят. В результате доценты и профессора вы-

нуждены выполнять работу лаборантов. 
Многие вузы утратили право выбора ректо-

ра. Назначенный «халиф на час» не всегда име-
ет профильное образование, не зависит даже от 
ученого совета, но монетизирует должность. В 
результате – снобизм руководства, отчуждение 
от коллектива и его сознательное разрушение, 
формальность в отношении учебного процесса, 
снижение уровня общей культуры вуза, эмоци-
ональное выгорание преподавателей, утрата 
здоровья, разрушение семей. Это краткий пере-
чень последствий тех условий, в которые «за-
гнаны» преподаватели провинциальных вузов. 
И в заключение риторический вопрос на фоне 
отсутствия молодежи, желающей работать в 
вузах: есть ли достойный рынок труда для пре-
подавателей? А если его нет, будут ли гото-
виться кадры, соответствующие требованиям 
работодателей? 

Положение преподавательского корпуса – не 
тайна для студентов, что проявляется в сниже-
нии престижа этих профессий, отказе от аспи-
рантуры. Проблема возрастной структуры пре-
подавателей российских вузов была продолжена 
В.Ф. Пугач (д.соц.н., проф., кафедра ЮНЕСКО 
МИСиС, Москва) в докладе «Преподаватели 
вузов и рынок труда». Согласно статистике, в 
постсоветский период резко возросла доля са-
мой старшей группы и катастрофически сокра-
тилась доля молодых кадров: за полтора по-
следних десятилетия более чем в три раза. В 
2021 г. она составляла менее 5%. Подобная тен-
денция характерна и для других стран, но сни-
жение доли молодежи там выражено в меньшей 
степени. Средний возраст ППС и занятого насе-
ления растут почти синхронно, а разница между 
ними примерно равна разнице среднего числа 
лет обучения. Доля ассистентов и преподавате-
лей ниже критического уровня: они почти ис-
чезли из российских вузов. Причина чисто эко-
номическая – недопустимо низкие зарплаты. 

И.С. Кузнецов (к.соц.н., н.с. ИС ФНИСЦ 

РАН, Москва) в докладе «Доверие студентов и 

их образовательная траектория после окон-

чания вуза» обратил внимание на то, что про-

исходит с молодыми людьми в результате взаи-

модействия с другими субъектами высшего об-

разования, сместив акцент с институциональ-
ных, социально-экономических факторов на 

реляционные. Социологический опрос студен-

тов, которые не завершают образовательный 

трек после окончания вуза, показал ограничен-
ность взаимосвязи доверия студентов к одно-

курсникам и преподавателям с их намерением 

продолжать обучение по полученной специаль-
ности. В большей степени намерения зависят от 

курса обучения, селективности вуза, академиче-

ского менеджмента и доверия к кому-либо из 

участников образовательного процесса. 

Р.С. Кузнецов (мл.н.с. ИС ФНИСЦ РАН, 

Москва) представил доклад «Цифровизация 

образования в контексте модификации нера-

венства». Центр социологии науки и образова-

ния ИС ФНИСЦ РАН и «Российское профессор-

ское собрание» провели онлайн-анкетирование 

студентов методом «riversampling». Объѐм вы-

борки исследования составил 1425 студентов 

специалитета (15.9%) и бакалавриата (84.1%). 

Анализ данных показал, что 40.9% студентов, 

обучающихся аудиторно, полностью удовле-

творены образованием, дистанционно – 27.9%. 

75.5% обучающихся аудиторно считают доста-

точными знания и навыки для успешного тру-

доустройства по получаемой профессии. Из 

обучающихся дистанционно – 61.8%. Указали, 

что с преподавателями им удобнее общаться 

через Интернет, 40.1% студентов на дистанте 

против 16.7% тех, кто учится в аудиториях. 

«Дистанционка» разрывает связи и с однокурс-

никами: почти треть предпочитают общение 

через Интернет. Вывод: разные форматы обуче-

ния формируют неравенство по принципу вы-

страивания коммуникативных связей. При ди-

станте снижается желание общения с препода-

вателями, то есть выстраивания вертикальных 

связей. Дистанционное обучение сокращает 

интенсивность социализации и интеграции в 

образовательную среду. Дистанционный фор-

мат стимулирует удаленное общение с «авата-

рами» в сети, а не с живыми студентами и пре-

подавателями. 

Л.И. Грошева (к.соц.н., доц., Тюменское 

высшее военно-инженерное командное учи-

лище имени маршала инженерных войск 

И.А. Прошлякова, Тюмень) в докладе «Соци-

альная среда подготовки специалистов ана-

литического профиля для выполнения специ-

альных задач» заострила проблему интенсифи-

кации применения цифровых технологий и 

устойчивого сокращения контактных форм вза-

имодействия. Не учитывается, что подготовка 

специалистов аналитического профиля требует 

сохранения элементов классической формы 

обучения для формирования компетенций, обу-

словленных задачами сбора первичных социо-

логических и педагогических данных, форми-

рования навыков по самостоятельной оценке и 

верификации данных. Включение цифровой 

среды в процесс подготовки без непосредствен-

ного участия преподавателя, принудительно 

фиксирующего внимание, снижает функцио-

нальный объѐм памяти, внутренний локус кон-

троля и установки на управляемость и подчине-

ние, сокращает навыки социальной коммуника-
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ции. При правильно выстроенном взаимодей-

ствии обучающегося и преподавателя увеличе-

ние доли интерактивной цифровой среды со-

кращает долю ошибок в практической деятель-

ности до 15%. 

Качество поступающей информации требует 

комплексной экспертной оценки, осложняющей-

ся значительным объѐмом контента. Кроме того, 

цифровая просветительская деятельность диффе-

ренцирует доступ к образовательным услугам, 

усиливая финансовое неравенство среди взрос-

лых и детей. Поэтому необходимо уделять вни-

мание и социальной среде обучающегося с целью 

выравнивания образовательных шансов. 

Большой интерес у социологов – участников 

круглого стола вызвали доклады, посвященные 

подготовке социологов. М.Д. Бершадская 

(НИУ ВШЭ, Москва) в выступлении «О соот-

несении образовательного результата выс-

шего образования и требований профессио-

нального стандарта социолога» сообщила о 

новом проекте, важность которого определяется 

актуальностью сотрудничества с представите-

лями рынка труда. На основе профессионально-

го стандарта «Социолог: специалист по фунда-

ментальным и прикладным социологическим 

исследованиям» разрабатывается наименование 

квалификаций, требования, на соответствие ко-

торым планируется проводить независимую 

оценку квалификации и разработку оценочных 

средств. 

Н.А. Николенко (к.соц.н., доц., доц. ВГУ, 

Волгоград) в докладе «Региональный вуз в 

условиях модификации системы образования 

в современной России» проанализировала про-

блему подготовки социологов. Речь шла не 

только об укреплении «статуса» социологии как 

научной дисциплины и как профессии. Бакалав-

ров и магистров социологии надо включить в 

список специальностей, позволяющих работать 

в государственных структурах (комитетах по 

социальной поддержке и защите населения, 

например), быть представленными в списках 

резерва руководителей. Это будет стимулиро-

вать получение профессиональных знаний, не-

обходимых для сбора и анализа социальной ин-

формации. Необходимо восстановить практику 

создания в организациях социологических ла-

бораторий, что поможет руководству выполнять 

намеченные задачи и способствовать трудо-

устройству выпускников-социологов. 

Для снятия напряженности на рынке труда 

для социологов и предоставления выпускникам 

работы по специальности в регионах необходи-

мо пересмотреть дублирование выпуска специ-

алистов одного профилями вузами, располо-

женными в одном субъекте РФ, регионального 

уровня, заменив их на направления подготовки 

специалистов, в которых страна в настоящее 

время нуждается более всего. Например, учи-

тывая важность работы с молодежью, ввести 

направления подготовки бакалавров «Работа с 

молодежью» для государственных структур и 

общественных организаций. 

Необходимо повысить статус преподавате-

лей, занимающихся воспитательной работой в 

вузах, которая не оплачивается, но занимает 

много времени. Эта деятельность должна быть 

отдельным пунктом эффективного контракта, 

как и статус преподавателя-наставника. Это по-

может переориентировать воспитательную ра-

боту, которая часто сводится к организации 

многочисленных развлекательных мероприятий 

студентов, заменяя формирование патриотизма. 

Я.У. Астафьев (к.соц.н., ст.н.с., ИС ФНИСЦ 

РАН, Москва) докладом «Выпускники по спе-

циальностям ИКТ и рынок труда интернет-

услуг в 2022 году» напомнил, что в связи с нача-

лом специальной военной операции значитель-

ная часть IT-специалистов уехала из страны, 

что заставило правительство принять меры для 

поддержки этой категории специалистов. В то 

же время в 2022 г. произошло падение спроса 

на работников IT-специальностей. Причем с 

июня оно ежемесячно стало в 2–3 раза опере-

жать общее уменьшение вакансий по стране, а 

количество резюме превысило общие показате-

ли по стране в 3–5 раз. Наихудшим на рынке 

труда оказалось положение выпускников СПО. 

Не могут трудоустроиться по специальности 

«Информатика и вычислительная техника» бо-

лее половины специалистов среднего звена и 

почти две трети квалифицированных рабочих и 

служащих. Актуализируется вопрос: по каким 

специальностям и с помощью каких усилий они 

могут получить работу? 

Для выбранных специальностей были рассчи-

таны медианные значения заработной платы на 

начало и конец 2022 г. В результате сформирова-

лись две группы. Для первой характерна отрица-

тельная годовая динамика медианных значений 

оплаты труда, для второй – положительная. Вы-

яснилось, что «проигравшие» специальности 

имеют менее специфические навыки, но им мож-

но научиться сравнительно быстро и зачастую 

бесплатно. Они доступны большему числу соис-

кателей, в том числе выпускникам других про-

грамм СПО, а также бывшим школьникам. 

Тенденция сокращения спроса на IT-

специалистов была подтверждена в докладе 

Б.В. Молодова (генеральный директор, Комму-

никационное агентство (КА) «Главный совет-

ник», Москва), А.В. Писаревского (заместитель 

генерального директора, КА «Главный совет-
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ник», Москва), А.Н. Курюкина (к.полит.н., про-

фессор РАЕ, заместитель директора, Институт 

стратегических коммуникаций и социальных 

проектов, Москва), Т.Л. Лихачевой (к.соц.н., 

профессор PhD, главный специалист, Институт 

стратегических коммуникаций и социальных 

проектов, Москва) «Кадровая ситуация в сфе-

ре коммуникаций и PR России: потребности 

отрасли – возможности образования». 
Коммуникационная отрасль выступает флаг-

маном инновационных отраслей во всем мире. 

Ещѐ несколько лет назад оперативные монито-

ринги упоминаний компаний, персон в СМИ и 

соцсетях, управление репутацией, управление 

брендом (brand-management), медиапланирова-

ние были прерогативой крупного бизнеса, а 

сейчас стали повседневной реальностью и для 

малого бизнеса, ИП. Это предъявляет особые 

требования к кадровому обеспечению отрасли. 

В 2022 г. КА «Главный советник» и диджи-

тал-агентство «Интериум» провели исследова-

ние «Кадровая ситуация в коммуникационной 

индустрии» через такие профессиональные ас-

социации, как АМР, АКОС, АКАР, РАСО, 

ARDA. Проанализировав 120 анкет, аналитики 

пришли к выводу, что события февраля 2022 г. 

сгенерировали негативные тренды в отрасли: 

сокращение бюджетов текущих клиентов, числа 

текущих клиентов и затруднения с поиском но-

вых. Было констатировано снижение на 10–30% 

спроса по таким позициям, как PR-специалист, 

CMM-маркетолог, аналитик, медиапланер. 

В 2023 г. проводится вторая фаза исследова-

ния кадрового состояния коммуникационной и 

PR-индустрии по изучению потенциала, кото-

рый формируется по результатам специального 

образования и подготовки. Уже сегодня можно 

констатировать, что большинство в отрасли со-

ставляют мужчины – 62.5%, при этом 52.5% 

работающих в отрасли приобрели компетенции 

в форме наставничества, 22.5% получили про-

фильное высшее образование. Наиболее актив-

ными сотрудниками являются 25–30-летние, 

что объясняется необходимостью сплава навы-

ков и опыта. 

Тема востребованности кадров разных спе-

циальностей была продолжена Е.А. Шинкарен-

ко (к.соц.н., доц. ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

Нижний Новгород) в докладе «Сфера поиска 

работы студентами и выпускниками различ-

ных специальностей (на материале элек-

тронных резюме)». 

В 2018 г. были собраны резюме молодежи в 

возрасте 18–25 лет, ищущей работу в Н. Новго-

роде с помощью портала HeadHunter. Специ-

альностям присваивался код в соответствии с 

ОКСО (Общероссийский классификатор по об-

разованию). Желаемой должности и должно-

стям на первом месте работы присваивались 

коды в соответствии с общероссийским класси-

фикатором занятий (ОКЗ). 

Наибольшее число резюме было размещено 

студентами и выпускниками вузов, СПО по 

специальностям «Науки об обществе» (422 ре-

зюме), «Инженерное дело, технологии и техни-

ческие науки» (301 резюме). Выпускники вузов 

по специальности «Науки об обществе» чаще 

всего (40% резюме) стремятся занять позиции 

высшей квалификации в должности бухгалтера, 

аудитора, финансиста, экономиста, специалиста 

по логистике, маркетолога, менеджера по ре-

кламе, подбору персонала. Студенты, получа-

ющие высшее образование, и выпускники си-

стемы СПО ищут позиции специалистов выс-

шей и средней квалификации (администратор (в 

офисе, гостинице, ресторане, салоне красоты), 

мерчандайзер, офис-менеджер). Молодежь с 

дипломом СПО в 25% резюме указывает долж-

ности высшей квалификации, 28% – должности 

средней квалификации. Выпускники вузов чаще 

претендуют на позиции высшей квалификации, 

чем выпускники системы СПО. 

В 45% резюме выпускников вузов по специ-

альности «Инженерное дело, технологии и тех-

нические науки» указываются должности спе-

циалистов в области науки и техники (инженер-

проектировщик, картограф, сметчик, архитек-

тор, химик). Гораздо реже (10% резюме) встре-

чается желание работать в сфере бизнеса и ад-

министрирования (менеджер проектов, мене-

джер по работе с клиентами, SMM-менеджер, 

менеджер по логистике) и специалистами (11%) 

по информационно-коммуникационным техно-

логиям (разработчик ПО, системный админи-

стратор, программист). 17% выпускников ин-

женерных специальностей системы СПО ука-

зывают в резюме рабочие специальности (сле-

сарь-ремонтник, слесарь механосборочных ра-

бот, сварщик); 10% – должности высшей и 

средней квалификации. 

Анализ электронных резюме показывает, что 

студенты стремятся занять позиции, связанные 

с получаемым образованием. 

Т.А. Зайцева (аспирант кафедры философии 

и социологии ТУСУР, Томск) в докладе «Си-

стема карьерного ориентирования современ-

ной молодежи в РФ (на примере томских ву-

зов)» проанализировала карьерное ориентиро-

вание современной молодежи России в вузах 

РФ и Томска на основе статистических данных 

и опроса студентов г. Томска. В результате изу-

чения системы профориентации и содействия 

занятости молодежи в России предложена кон-

цепция карьерного ориентирования и основные 
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мероприятия на каждом его этапе. Автор под-

черкнул, что это практико-ориентированная 

работа, требующая разработки проектов и ме-

роприятий с целью ее внедрения. 

Е.И. Пронина (ст.н.с. ИС ФНИСЦ РАН) в 

докладе «Самореализация в работе и мигра-

ционные планы студентов после окончания 

обучения», основанном на исследовании РОС 

2022 г., продемонстрировала, как фактор потен-

циального трудоустройства в России влияет на 

миграционные стратегии студентов и отноше-

ние к ним их родителей. В частности, в Цен-

тральном федеральном округе после окончания 

образования планируют остаться в России 42% 

студентов, 34% примут решение в зависимости 

от того, где им предложат хорошую работу, 

около 8% планируют уехать за рубеж, 16% еще 

не приняли решения. 43% родителей предпочли 

бы, чтобы молодые остались в России, 46% 

предоставляют право выбора молодым, 11% – 

за эмиграцию или трудовую миграцию. 

Подводя итог круглого стола, отметим, что, 

фиксируя многочисленные проблемы российской 

системы образования, социологи крайне редко 

обращаются к анализу законодательства, регу-

лирующего условия функционирования и от-

ношения к ней. Но без корректировки правовой 

основы положительные изменения ни в одном 

социальном институте невозможны. По этой 

причине нужно взаимозаинтересованное со-

трудничество юристов и социологов. Обстоя-

тельное профессиональное сотрудничество 

приблизит решение многих проблем, поднятых 

на данном круглом столе 2023 г. 
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