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ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 
Казанский Национальный Исследовательский Технологический Университет 

Институт Управления Инновациями 

Факультет СоциоТехнических Систем 

Кафедра философии и истории науки 

 

 

приглашают принять участие в работе 

 

III ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

ФИЛОСОФИЯ В СИСТЕМЕ НТПО: НАУКА, ТЕХНОЛОГИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, ОБРАЗОВА-

НИЕ.  

Взаимодействие высшей и средней школ. 

 

(Россия, г. Казань, 20 октября 2021г.) 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Оргкомитет приглашает представителей науки, научно-образовательных учреждений, педаго-

гов высшей и средней школы, магистрантов, аспирантов, обучающихся всех форм обучения, а также 

будущих абитуриентов и всех заинтересованных лиц принять участие в III ВСЕРОССИЙСКОЙ НА-

УЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ ФИЛОСОФИЯ В СИСТЕМЕ 

НТПО: НАУКА, ТЕХНОЛОГИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ. Взаимодействие высшей 

и средней школ, проводимой КНИТУ. 

Цель конференции: ознакомление с результатами научных достижений; обмен знаниями и пе-

редовым опытом; развитие контактов специалистов на стыке наук; содействие подготовке научно-

педагогических кадров высшей квалификации и повышению научной квалификации профессорско-

преподавательских кадров. 

Активизация научной, творческой, познавательной и интеллектуальной инициативы студентов посред-

ством привлечения их к научно-исследовательской и проектной деятельности в различных областях 

науки. 

 Задачи конференции:  
- популяризация научных знаний и достижений науки и техники среди обучающихся и школьников; 

- создание условий для раскрытия и реализации интеллектуальных и творческих способностей, научно-

исследовательского потенциала обучающихся и школьников; 

- выявление наиболее одаренных обучающихся и школьников; 

- интеграция молодежи в российское научно-образовательное пространство; 

- содействие осуществлению сотрудничества по направлениям деятельности Университета в области 

науки и образования на межвузовском, региональном, всероссийском и международном уровнях. 

 

 

Тематика секций 

 

Секция 1. Наука. Технологии. Человек. 

- роль философских идей и принципов в развитии и обосновании научного знания.  

- научная революция как ситуация выбора стратегии исследования.  

- проблема объективности знания в истории науки; 

- человеческий фактор в развитии науки и техники 

- развитие науки и техники и их влияние на человечество; 

- наука и технологии исследования; 

- технологии в различных формах дистанционного образования: теория и практика 
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Секция 2. Философские вопросы естествознания 

- современные философские вопросы естествознания и техники 

-взаимосвязь философии с естественными науками: проблемы философии и методологии науки. 

- научная картина мира и опыта: связь между донаучным и научными типами мировоззрения. 

 

 

Секция 3. Философские вопросы естествознания и техники в истории развития космонавтики. 

- взаимосвязь естествознания и космонавтики в современном мире; 

- шестьдесят лет активного освоения космоса: взлеты и падения; 

- гелиоцентрическая система мира как предпосылка освоения космоса; 

- методологические вопросы технологии аэрокосмического конструирования; 

- перспективы  космической эры: проекты и экологичные технологии. 

 

 

Секция 4. Философия образования: проблемы, перспективы, риски. 

- современные проблемы подготовки специалистов в областях естествознания и техники. 

- современные методики в системе отечественного и зарубежного образования 

- человек в современной философии образования; 

- философия образования в предметном поле современного знания; 

- философия образования перед лицом глобальных социальных вызовов. 

- Ценность современного образования. 

 

Секция 5. Философия как AMOR DEI: аспекты взаимоопределения гуманитарных наук. 

- социальная философия и философия истории; 

- психология в рамках философского знания: технологии распознавания эмоций; 

- философские основания социологии, педагогики;  

- философия лингвистики и философия языка. 

 

 

Секция 6. Взаимосвязь высшей и средней школ как отраслей интегративного научного знания 

- Основные аспекты современного образования; 

- Возможности и методы воспитания в высшей и средней школах; 

- Информационные технологии в образовательной деятельности; 

- Цифровая образовательная среда: взаимосвязь «человек – машина»;  

- Организация социально-культурной деятельности: специфика и формы взаимодействия; 

- Переход к многоуровневому высшему образованию: актуальные проблемы и перспективы развития; 

- Профессиональное развитие современного преподавателя и воспитателя: перспективные направле-

ния. 

 

 

Форма участия в конференции: заочная. 

Язык конференции: русский, английский. 

Оргвзнос для участников конференции не предусмотрен. 

Сборник материалов конференции будет индексирован в РИНЦ. 
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Требования к оформлению статьи/тезисов 

 

К опубликованию принимаются оригинальные авторские тексты, заявка участника
1
 и экспертное за-

ключение
2
. 

Название секции (жирный, по левому краю) 
УДК (жирный, выравнивание по левому краю) 

Название доклада  (жирный, по центру) 

(пустая строка) 

ФИО автора (полностью, выравнивание по центру) 

Место работы/учебы (полностью, выравнивание по центру) 

 e-mail  

 (пустая строка) 

ФИО соавтора/научного руководителя (полностью, по центру) 

Должность/звание/место работы 

e-mail 

(пустая строка) 

Аннотация (по ширине, 400 знаков) 

Ключевые слова: (по ширине, 4-6 слов) 

(пустая строка) 

Название доклада на англ. яз. 

(далее все выходные данные авторов дублируются на англ. яз.) 

(пустая строка) 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст (по ширине) 

(пустая строка) 

Список литературы (по центру, ГОСТ 2008) 

 

Текст объемом 5460 знаков с пробелами, включая выходную информацию и список использованной 

литературы; формат А4, MS WORD; параметры страницы: ориентация страницы: книжная; поля: 

верхнее-нижнее –     2,0 см, правое-левое – 2,5 см; шрифт 12 ppt Times New Roman, для сносок – 9, ин-

тервал – 1, абзацный отступ – 0,5 см; рисунки и таблицы вставлены в текст. 

Нумерация страниц не производится. Сканированные рисунки и таблицы не допускаются. 

Тезисы, заявка участника и экспертное заключение авторами предоставляются в едином письме для 

подготовки экспертных заключений для публикации сборника трудов в РИНЦ. 

Экспертное заключение для участников секций, должно быть представлено теми авторами, статьи ко-

торых содержат технические характеристики летательных аппаратов, описание технологии производ-

ства материалов, используемых в авиа- и аэрокосмической промышленности, порохов и всех тех раз-

делов попадающих под Перечень сведений, составляющих государственную тайну. Образец эксперт-

ного заключения представлен на сайте: http://Stpe.kstu.ru в разделе Требования к оформлению тези-

сов. 

Тезисы в электронной форме с использованием текстового редактора MS WORD, в формате .doc или 

.docx, отправляются по электронной почте philosophy_STPE@kstu.ru   авторами самостоятельно. 

 

Порядок участия в работе конференции 

 

1. Регистрация участников – до 01 ноября 2021г включительно. Заполняется на сайте 

http://Stpe.kstu.ru в разделе Регистрация. 

2. Рецензирование статей/тезисов, присланных для печати в сборнике материалов конфе-

ренции на соответствие правилам оформления статей/тезисов. 

3. Работа конференции 20.10.2021г. 

4. Оформление сборника материалов конференции к 10.11.2021г 

5. Рассылка сертификатов участников и дипломов победителей по секциям до 20.11.2021г. 

6. Опубликование сборника материалов конференции в РИНЦ до 11.01.2022г. 

 

 

                                                           
1
 Заполняется на сайте конференции : http://Stpe.kstu.ru    Раздел «Правила оформления тезисов». 

2
 Экспертное заключение для авторов всех секций при условии, что их данные взяты не из открытых источников. 

http://stpe.kstu.ru/
mailto:philosophy_STPE@kstu.ru
http://stpe.kstu.ru/
http://stpe.kstu.ru/
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 338.46 

 

 К. В. Бармина 

АЛГОРИТМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ 

 

Ключевые слова: сфера услуг, инновации, инвестиции, услуги населению, алгоритм развития  

 

Глобальные тренды, несомненно, накладывают отпечаток на развитие российской экономической 

системы. Положительные темпы роста наблюдаются не только в добывающем и обрабатывающем 

секторах экономики, но и в сфере услуг населению, объем которых ежегодно растет. В то же время, 

наблюдается дисбаланс в структуре отраслей сферы услуг, что является следствием нерациональной 

оценки бизнесом рыночной конъюнктуры, низким уровнем развития сферы услуг. Высока концентра-

ция бизнеса на узком перечне предоставляемых услуг. Предпосылками такого дисбаланса являются 

несогласованность интересов бизнеса и населения на пути эффективного развития, а также недос-

таточная государственная поддержка инвестиционного развития сферы услуг. Также важным ас-

пектом функционирования обслуживающего сектора экономики является инновационная активность 

хозяйствующих субъектов. Инновационная и инвестиционная инициативы бизнеса способны содейст-

вовать не только экономическому, но и социальному развитию, что в целом усиливает необходимость 

разработки инновационной модели развития сферы услуг. В данной статье показано взаимодействие 

субъектов сферы услуг, проводится анализ потребностей населения, где даны  предложения по от-

крытию новых хозяйствующих субъектов, которые не достаточно развиты в Республике Татарстан 

и требуют большего оснащения. Также проводится исследование среди предпринимателей, которые 

выделили наиболее привлекательные сферы деятельности для инвестирования средств. Проведенные 

опросы и сравнительный анализ показывают, что в Республике Татарстан существуют проблемные 

вопросы по развитию сферы услуг. Также был проведен анализ в субъектах РФ по Приволжскому фе-

деральному округу, на основе которого представлен комплекс направлений развития сферы услуг в ре-

гионах округа и даны общие рекомендации по его развитию. На основе всего проведенного анализа 

предложен алгоритм инновационного развития сферы услуг, адекватный специфике развития мезо-

экономических систем. 

 

K. V. Barmina 

ALGORITHM FOR ENSURING INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SERVICES 

 

Keywords: service sector, innovation, investment, services to the public, development algorithm for develop-

ment 

 

Global trends leave an imprint on the development of the Russian economic system. Positive growth rates are 

observed not only in the extractive and manufacturing sectors, but also in the service sector of the population, 

the volume of which is growing every year.  At the same time, there is an imbalance in the structure of the ser-

vice industries, which is a consequence of the irrational assessment by the business of the market situation, the 

low level of development of the service sector.  Business concentration is high on a narrow list of services pro-

vided.  The prerequisites for such an imbalance are the inconsistency of the interests of business and the popu-

lation on the path of effective development, as well as insufficient government support for investment develop-

ment of the service sector.  Another important aspect of the functioning of the service sector of the economy is 

the innovative activity of economic entities.  Business innovation and investment initiatives are capable of con-

tributing not only to economic, but also social development, which in general increases the need to develop an 

innovative model for the development of the service sector. This article shows the interaction of subjects of the 

service sector, analyzes the needs of the population, where proposals are made for opening new economic en-

tities that are not sufficiently developed in the Republic of Tatarstan and require more equipment.  A study is 

also being conducted among entrepreneurs who have identified the most attractive areas of activity for in-

vestment.  Surveys and comparative analysis show that there are problematic issues in the development of the 

service sector in the Republic of Tatarstan.  An analysis was also carried out in the constituent entities of the 

Russian Federation for the Volga Federal District, on the basis of which a set of directions for the develop-

ment of the service sector in the regions of the district was presented and general recommendations for its de-

velopment were given.  On the basis of the entire analysis, an algorithm for the innovative development of the 

service sector is proposed, which is adequate to the specifics of the development of mesoeconomic systems. 
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Необходимость интегрированного под-

хода к взаимодействию трех акторов (наука, 

бизнес, государство) обусловлена тем, что пар-

ные взаимодействия характеризуются доста-

точно высокой степенью неопределенности, от-

сутствием обратной связи и создают институ-

циональные ловушки, что приводит к замкну-

тости системы и ее неразвитости [1]. Иннова-

ции необходимо создавать для населения, кото-

рое посредством потребностей влияет на ин-

ституциональное развитие. В связи с этим 

нельзя рассматривать население отдельно от 

инновационного процесса. Здесь подчеркивает-

ся взаимосвязь классической «тройной спира-

ли» инноваций с населением в рамках институ-

циональной модели инновационного процесса, 

что, на наш взгляд, является объективной необ-

ходимостью. Развивая положения модели 

«тройной спирали» инноваций, мы предлагаем 

учитывать в институциональной модели инно-

вационного процесса население [2].  

Население выступает как человеческий 

капитал, стимулирующий инновации в регионе, 

так как одновременно является и актором и по-

требителем услуг [3]. В данном случае предпо-

лагается выработать механизм взаимодействия 

субъектов институциональных инноваций. 

Данный механизм носит аналитический харак-

тер и выступает практической основой для под-

готовки и реализации ряда проектов.  

Становится очевидной высокая значи-

мость тесного взаимодействия представителей 

ключевых сфер социально-экономического раз-

вития, образующих устойчивую институцио-

нальную систему, характеризуемую взаимоза-

висимыми отношениями и интересами [4]. Ос-

новным и приоритетным вопросом в данном 

направлении является выстраивание грамотных 

и упорядоченных взаимоотношений между 

субъектами, направленных на развитие сферы 

услуг (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1 – Взаимодействие и влияние субъектов сферы услуг  

 

Для проведения детального анализа на-

ми была рассмотрена сфера услуг в Республике 

Татарстан, определена степень развитости на-

правлений сферы услуг экономического и со-

циального характера, и проведена сравнитель-

ная характеристика с мнением предпринимате-

лей и статистическими данными.  

В рамках исследования проведен опрос, 

позволивший определить направления сферы 

услуг, которые требуют развития.  В 2019 году 

был проведено исследование, в котором участ-

вовало 500 человек. В результате опроса было 

выявлено, что 15,5 % населения не удовлетво-

рены работой системы ЖКХ, 14,8 % выделили 

бытовые услуги, как недостаточно развитые в 

регионе.  Также 14,1 % и 13,5 % жителей отме-

тили, что недостаточно развита транспортная 

система и медицинские услуги, соответственно. 

Наиболее удовлетворены жители Республики 

Татарстан услугами связи, по которым выявлен 

наименьший процент недовольства потребите-

лей – 6,3 %. 

Государство 

Бизнес          Наука 

Население 

Институциональные 

инновации 

Совершенствование сферы услуг населению 

Интеграция интересов 

участников процесса 

инновационного 

развития сферы услуг 

Данные о 

потребностях в 

услугах  
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Таким образом, предложены идеи для 

инвестиционно привлекательных проектов, на-

правленных на развитие сфер услуг населению, 

которые представлены в таблице 1. Нами сис-

тематизированы предпочтения и потребности 

населения по направлениям сферы услуг, кото-

рые носят социальное и экономическое значе-

ние. 

Также был проведен опрос среди пред-

принимателей Республики Татарстан, перед ко-

торыми стояла задача в определении наиболее 

привлекательных сфер для инвестирования 

средств. Самые инвестиционно привлекатель-

ные сферы услуг, по мнению 32 % опрошен-

ных,  принадлежат автостоянкам, сервису и 

техобслуживанию автотранспорта, 26 % выде-

лили торговлю и гостиничный бизнес, а 17 % - 

развлекательные заведения, кафе и рестораны 

(рис.2) 

 

Таблица 1 – Предложения жителей Республики Татарстан 

Направления сферы услуг  

социального характера 

Направления сферы услуг  

экономического характера 

–  парки отдыха,  

–детские площадки, 

–  детские сады,   

– велосипедные дорожки, 

– парки культуры,  

– детские спортивные секции (бесплатные),  

– бесплатные детские развивающие центры,  

– поликлиники в районах,  

– спортивные центры в районах 

– клубы по интересам для пенсионеров,  

– автостоянки,  

– банный комплекс,  

– медицинские центры,  

– инновационные центры,  

– мусульманские гипермаркеты, 

–  мелко-бытовые ЧП,  

– интернет-кафе,  

– торговые центры 

– клубы по интересам для молодежи 

 

 

Рис. 2 – Привлекательность инвестирования средств 

 

Проанализировав мнение населения 

Республики Татарстан, предпринимателей, а 

также оценив реально существующую ситуа-

цию в сфере услуг, можно отметить, что мне-

ние населения, предпринимателей и статисти-

ческие данные во многом совпадают. Жители 

региона предложили открыть в городе новые 

развлекательные центры и автостоянки, по 

мнению предпринимателей также целесообраз-

но открыть автостоянки и ТРЦ, и статистиче-

ские данные указывают на необходимость раз-

вития данных направлений в РТ [5]. Конечно, 

по другим видам деятельности есть различия, и 

это связано с тем, что население ориентировано 

на социальные направления, а предпринимате-

ли на экономическую составляющую и рента-

бельность проекта. Однако, комплексный под-

ход в данном вопросе целесообразен и позволя-

ет выявить слабые и сильные стороны развития 

сферы услуг в регионе. 

Также нами был проведен анализ среди 

субъектов РФ по Приволжскому федеральному 

округу. Следует подчеркнуть, что статистиче-

ская база данных ограничена в критериях оцен-

ки развития сферы услуг на мезоэкономиче-

ском уровне. Во-первых, на федеральном уров-

не осуществляется сбор и публикация данных в 

подушевом измерении четырех типов услуг на-

селению, а также показатели оборота услуг на 

душу населения. Во-вторых, в региональной 

статистике представлены данные о более ши-

роком спектре услуг, но не в подушевом изме-
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рении. Отмеченное определяет необходимость 

разработки комплексной методики оценки раз-

вития сферы услуг населению, учитывающей: 

 объемы услуг по видам на душу на-

селения (помимо бытовых, транспортных, ком-

мунальных и телекоммуникационных, меди-

цинские, образовательные услуги, услуги раз-

мещения, физической культуры и спорта и дру-

гие); 

 степень удовлетворенности населе-

ния ассортиментом услуг, в частности террито-

риальную и ценовую доступность. 

На основании систематизированных ре-

зультатов и выводов относительно текущего 

состояния мезоэкономических систем При-

волжского федерального округа предложены 

управленческие мероприятия, направленные на 

уточнение стратегических направлений разви-

тия обозначенных субъектов РФ, представлены 

в таблице 2. Предлагаемый комплекс рекомен-

даций представлен для трех уровней экономи-

ческой системы:  

1) мезоуровня; 

2) выявленных категорий субъектов РФ, 

входящих в состав Приволжского федерального 

округа; 

3) Приволжского федерального округа в 

целом. 

Таким образом, систематизация полу-

ченных результатов исследования позволяет 

представить алгоритм обеспечения инноваци-

онного развития сферы услуг (рис. 3).  

 

Таблица 2  – Комплекс направлений развития сферы услуг в субъектах РФ  

Приволжского федерального округа 

Субъект РФ 

Перспективные направ-

ления развития сферы 

услуг по  

субъектам РФ 

Рекомендации по категории 

субъектов РФ 

Общие рекомендации по 

Приволжскому федерально-

му округу 

I группа субъектов 

 исследование потребно-

стей населения в  услугах,  

 выявление перспективных 

видов услуг,  

 гармонизация спроса и 

предложения в услугах в 

территориальном аспекте, в 

частности на уровне муни-

ципальных образований,  

 мониторинг обеспеченно-

сти населения услугами,  

 дополнение статистиче-

ской базы данных в сфере 

услуг 

Республика Баш-

кортостан 

транспортные и комму-

нальные  
 сконцентрировать внимание 

на тех видах услуг, которые в 

настоящее время оказывают 

слабое влияние на уровень 

ВРП;  

 способствовать дальнейше-

му развитию услуг, отражен-

ному в ВРП 

Республика Та-

тарстан 

бытовые, транспортные, 

телекоммуникационные 

Нижегородская 

обл. 

транспортные, телекомму-

никационные, коммуналь-

ные 

Самарская обл. 

бытовые, транспортные, 

телекоммуникационные 

II группа субъектов 

Пермский край 

транспортные, телекомму-

никационные, коммуналь-

ные 

 развитие услуг, влияющих 

на уровень ВРП;  

 поддержка развития иных 

видов услуг 
Оренбургская обл. 

бытовые, телекоммуника-

ционные 

III группа субъектов 

Республика Мордо-

вия 

транспортные  преимущественно развитие 

услуг, влияющих на уровень 

ВРП;  

 

Удмуртская Рес-

публика 

телекоммуникационные 

Кировская обл. 

транспортные, комму-

нальные 

Пензенская обл. 

 

бытовые, телекоммуни-

кационные, коммуналь-

ные 

IV группа субъектов 

Республика Марий 

Эл 

бытовые, телекоммуни-

кационные 
 акцентировать внимание на 

услугах, оказывающих силь-

ное влияние на уровень ВРП;  

 способствовать развитию 

других видов услуг 

Чувашская Респуб-

лика 

бытовые 

Саратовская обл. телекоммуникационные 

Ульяновская обл. коммунальные 

 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2021. №2 (33) 

12 

 
 

Рис. 3 – Алгоритм обеспечения инновационного развития сферы услуг 

 

Суть предложенного алгоритма заклю-

чается в возможности развития сферы услуг, с 

учетом специфики регулирования на разных 

уровнях управления. Формализованная проце-

дура служит фундаментом для принятия адек-

ватных рыночным условиям управленческих 

решений с привлечением инноваций с сопутст-

вующими им инвестиционными вложениями. 
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Маркетинговые исследования с опорой на законодательство 
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УДК 332.1 

 

И. И. Рахмеева, А. Н. Лысенко, Р. С. Близкий 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Ключевые слова: региональное развитие, устойчивое развитие, региональный анализ, цифровизация, 

цифровая трансформация 

 

Цифровизация представляет собой фактор устойчивости регионального развития в условиях надви-

гающейся четвертой промышленной революции. Теоретико-методологический базис исследования со-

ставляют концепции устойчивого развития, цифровой трансформации, технологических укладов. Це-

лью статьи является анализ процессов и достигнутого уровня цифровизации с выявлением слабых 

сторон в федеральных округах. Новизной авторской методики исследования служит концентрация 

внимания на ключевых группах активаторов цифровой трансформации: государство, предпринима-

тели и граждане. Ключевыми методами анализа послужили сравнительный анализ и рейтингование. 

В работе предложены наборы показателей, отражающие обеспечение техническими средствами и 

уровень вовлеченности в использование цифровых технологий населения и организаций, а также сте-

пень перехода органов власти на цифровые инструменты выполнения своих функций. В статье пред-

ставлен рейтинг федеральных округов по уровню цифровизации деятельности трех выделенных групп. 

По результатам анализа выявлена неоднородность процессов цифровизации в пространстве феде-

ральных округов, т.е. уровни цифровизации по 3 группам не синхронизированы. В частности, обрат-

ная связь наблюдается между уровнем цифровизации деятельности населения и уровнем цифровиза-

ции деятельности организаций и органов власти. Напротив, положительная корреляция заметна 

между уровнями цифровизации деятельности организаций и органов власти. Это говорит о потенци-

альной возможности использования синергетического эффекта при приложении усилий к слабой сто-

роне процессов цифровой трансформации. В исследовании выявлены факторы, препятствующие циф-

ровизации регионов, и передоложены адресные меры по федеральным округам с учетом выявленных 

слабых сторон. Статья представляет научный интерес для экспертов, занимающихся изучением 

процессов цифровизации территориальных сообществ и их взаимосвязью с региональным развитием, 

а также несет прикладное значение для представителей региональных органов власти, нацеленных на 

развитие цифровой экономики и обеспечение устойчивого развития региона. 

 

I. I. Rakhmeeva, A. N. Lysenko, R. S. Blizkiy 

 

RESEARCH OF REGIONAL PROCESSES OF DIGITALIZATION 

 

Keywords: regional development, sustainable development, regional analysis, digitalization, digital transfor-

mation 

 

Digitalization is a factor of the sustainability regional development in the context of the upcoming fourth in-

dustrial revolution. The theoretical and methodological basis of the research consists of the concepts of sus-

tainable development, digital transformation, and technological orders. The purpose of the article is to 

analyzetheprocessand the level of digitalization and identify the weaknesses in the federal districtsof Russia. 

The novelty of the author's research methodology is the focus on the key groups of digital transformation acti-

vators: the state, entrepreneurs, and citizens. The main methods are comparative analysis and ranking. The 

paper proposes a set of indicators that reflect the provision of technical tools and the level of involvement in 

the digital operating of the population and organizations, as well as the degree of use of digital tools in the ac-

tivity of the authorities. The article presents the rating of the federal districts by the level of digital activities of 

the three selected groups. The analysisrevealed the heterogeneity of the digitalization processes in the space of 

the federal districts. We observed an inverse relationship between the level of digitalization of the population's 

activities and the level of digitalization of the activities of organizations and authorities. On the contrary, the 

levels of digitalization of the activities of organizations and authoritieshave positive correlation. This indicates 

the potential for using a synergistic effect from the digitalizationof weak side. The identified obstacles to re-

gional digitalization helped formulate targeted measures for the federal districts. The article has scientific in-

terest for experts in digitalization of territorial communities and regional development, and has practical sig-

nificance for regional authorities aimed at the digital and sustainable development of the region. 
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Надвигающаяся четвертая промышлен-

ная революция ведет к смене технологического 

уклада и бросает серьезные вызовы устойчиво-

сти развития территорий. Происходит транс-

формация производственных процессов и эко-

номических отношений в результате перехода 

на цифровые технологии, а уровень цифрови-

зации становится фактором конкурентоспособ-

ности регионов. Это повышает интерес регио-

налистов к исследованию процессовцифровой 

трансформации, выявлению факторов и меха-

низмов их активации, анализу уровня цифрови-

зации территорий. 

Целью данной статьи является анализ 

процессов и достигнутого уровня цифровиза-

ции с выявлением слабых сторон в федераль-

ных округах. Для ее достижения проанализиро-

вана роль цифровизации как фактора устойчи-

вого развития, предложена и апробирована на 

федеральных округах методика оценки уровня 

цифровизации, сформулированы адресные ре-

комендации по корректировке выявленных 

дисфункций.  

Устойчивое развитие региона является 

сложным, многогранным понятием, изучение-

которого давно привлекает внимание научного 

сообщества [1, 13]. Исторически выделились 2 

точки зрения на трактовку концепцииустойчи-

вого развития. 

Сторонники первой точки зрения выде-

ляют экологическую составляющую устойчи-

вости в процессе воспроизводства ограничен-

ных ресурсов. Вторая точка зрения, которая в 

последнее время становится признанной в на-

учном сообществе, рассматривает синергию, 

сложную взаимосвязь экологических, социаль-

ных, экономических и иных аспектов развития 

региональных систем. Авторы данного иссле-

дования опираются на новую научную пара-

дигму и второй подход как ее составляющую. 

Совокупность факторов устойчивого 

развития региональных систем можно класси-

фицировать на основании возможности управ-

ления ими (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Факторы устойчивости регионов 

 

Управление устойчивым развитием ре-

гиона на основе первых 2 групп факторов на 

рисунке 1 практически невозмож-

но.Эффективное воздействие на третью группу 

факторов может способствовать обеспечению 

устойчивого развития региональной системы. 

Одним из наиболее значимых в XXI ве-

ке управляемых факторов, способных оказать 

положительное влияние и повысить устойчи-

вость территориального развития, является 

внедрение цифровых технологий [2; 3], позво-

ляющих оптимально быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям среды в период над-

вигающейся четвертой промышленной рево-

люции, а также глобальных кризисов и ограни-

чений, вызванных пандемией. 

На основе анализа научных трудов по 

вопросам цифровизации регионов [4-6]и автор-

ских изысканий выделены первостепенные 

факторы, препятствующие процессам цифрово-

го развития субъектов Российской Федерации 

на текущем этапе: 

 слабое развитие инфраструкту-

ры цифрового развития; 

 низкие показатели уровня циф-

ровой грамотности населения, в частности тру-

дящихся; 

 отсутствие интереса инвестиро-

вания технологических проектов регионального 

уровня; 

 дефицит квалифицированных 

кадров; 

 рассогласованность между раз-

личными уровнями власти и отсутствиеприори-

тета цифровой трансформации в региональной 

политике; 

 неблагоприятная для внедрения 

инноваций регуляторная среда в регионах; 

 наличие различий и диспропор-

ций в развитии территории и т.д. 

Факторы устойчивости регионов 

Факторы, которые невозмож-

но изменить (климат, нево-

зобновляемые природные ре-

сурсы и др.) 

Факторы, на которые можно 

оказать частичное воздейст-

вие (возобновляемые при-

родные ресурсы и др.) 

Факторы, зависимые от ре-

гиональной политики (кон-

куренция, экономическая и 

социальная ситуация и т.д.) 
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Цифровизация способна стать решаю-

щим фактором обеспечения устойчивого разви-

тия территории, однако, для грамотного анали-

за ее влияния на все стороны регионального 

развития необходима методика оценки, которая 

позволит: 

 каждому субъекту Российской 

Федерации иметь результаты оценки, где будут 

отражены положительные и отрицательные 

моменты цифровизации, а также перспектив-

ные направления деятельности; 

 сравнить регионы между собой 

по достигнутому уровню цифрового развития в 

экономической, административной и повсе-

дневной сферах жизнедеятельности; 

 выявить тенденции региональ-

ного цифрового развития в динамике (в случае 

оценки за ряд лет) и сбалансированности по ос-

новным процессам жизнедеятельности в регио-

не; 

 улучшить инвестиционную при-

влекательность территории и создать благопри-

ятный климат для развития предприниматель-

ства за счет прозрачности и доступности полу-

ченных данных. 

При разработке авторского подхода 

следует рассмотреть имеющиеся методики 

оценки уровня цифровизации социально-

экономических систем субъектов Российской 

Федерации, предложенные отечественными 

учеными. Следует отметить, что методики 

оценки уровня цифровизации на мезоуровне в 

настоящее время не нашли должного отраже-

ния в научных публикациях, в отличии от мак-

ро-, и микроуровня [7]. 

О. В. Каурова, А. Н. Малолетко, Л. В. 

Матраева, Н. А. Королькова Н.А. при опреде-

лении показателей оценки уровня развития 

цифровой экономики предлагают использовать 

индекс цифровизации субъектов Российской 

Федерации, которыйопределяет уровень циф-

ровизации региона по 48 параметрам, объеди-

ненным в три группы: восприятие процессов 

цифровой трансформации субъекта Российской 

Федерации; готовность цифровой среды и эф-

фекты цифровой трансформации для экономи-

ки и социальной сферы региона. Предлагаемый 

рейтинг позволяет проводить мониторинг и 

оценку уровня цифровизации субъектов страны 

[8, С . 141]. 

В методике расчета интегрального по-

казателя  цифровизации региональной эконо-

мики Н. В. Новикова, Е. В. Строгонова пред-

ложены 12 показателей. В результате расчета 

на примере Уральского макрорегиона выявлено 

территориальное различие в уровнях цифрови-

зации, а также доказана взаимосвязь между по-

казателями роста экономики и уровнем ее циф-

рового развития [9, c. 88]. 

В. В. Печаткиным разработан методи-

ческий подход к оценке влияния цифровизации 

на конкурентоустойчивость региона, проведена 

их типологизация по уровню конкурентоустой-

чивости, информатизации и цифровизации [10, 

c. 1483]. 

Р. Р. Садыртдиновым на основе вычис-

ления интегрального индекса выполняется 

ранжирование регионов Российской Федерации 

по уровню цифровизации организаций по сле-

дующим блокам: цифровая мобильность, циф-

ровое равенство, цифровая экономика, цифро-

вое взаимодействие [11, C. 233]. 

А. А. Носков для оценки уровня цифро-

визации регионов предлагает применять метод 

непараметрической оптимизации на основе по-

иска наиболее эффективных однородных объ-

ектов. Авторами выбраны показатели в качест-

ве входов и выходов из официальных статисти-

ческих данных. При равенстве параметра score 

единице, уровень цифровизации в региона яв-

ляется оптимальным. Все, что ниже значения 

единицы, свидетельствует об обратном [12, C. 

120]. 

Можно сделать вывод о том, что мето-

дики оценки цифровизации региональных сис-

тем рассматривают отдельные стороны процес-

са цифровой трансформации в зависимости от 

целей исследования. Поскольку авторы рас-

сматривают цифровизацию как фактор устой-

чивого, сбалансированного развития, то пред-

лагаемая в данной работе методика ориентиро-

вана на анализ уровня цифровизации различ-

ных подсистем социально-экономических сис-

тем региона с целью выявления слабых сторон.  

Преимуществом предлагаемого метода 

оценки цифровизации региональных экономи-

ческих систем является также то, что все дан-

ные, необходимые для расчета имеются в еже-

годных статистических сборниках, находящих-

ся в свободном доступе. Это позволяет опера-

тивно произвести оценку интересующих феде-

ральных округов и субъектов Российской Фе-

дерации. 

Показатели, входящие в расчет, преоб-

разуются в региональные индексы. Расчет та-

ких индексов производится следующим обра-

зом: выбирается наибольшее значение показа-

теля по рассматриваемым территориям, на ко-

торое делятся показатели остальных террито-

рий. 
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,                                                     (1) 

 

где Pij – индекс цифровизации по i-му 

показателю в j-м регионе (округе); 

pij – фактическое значение i-го показа-

теля в j-м регионе (округе). 

В таблице 1 сгруппированы показатели 

для оценки уровня цифровизации деятельности 

организаций, граждан и органов власти в сис-

теме региона. 

 

Таблица 1 – Показатели для оценки уровня цифровизации региональных систем 

Региональная  

подсистема 
№ Показатели для оценки уровня цифровизации Обозначение 

Деятельность  

организаций 

1 удельный вес организаций, использующих сеть интернет Р1 

2 доля организаций, использующих технологии электрон-

ного обмена данными со своими и внешними информа-

ционными системами 

Р2 

3 доля организаций, использующих «облачные» сервисы Р3 

4 доля организаций, имеющих специальные программные 

средства 
Р4 

5 доля организаций, имеющих CRM, ERP, SCM системы Р5 

6 доля организаций, имеющих средства обеспечения ин-

формационной безопасности 
Р6 

Деятельность  

граждан 

1 доля населения, имеющего персональный компьютер Р7 

2 доля населения, имеющего доступ к сети интернет Р8 

3 численность подключенных устройств мобильной связи 

на 1000 человек 
Р9 

4 доля  абонентов широкополосного доступа в сети интер-

нет 
Р10 

5 доля населения, использующего средства защиты ин-

формации 
Р11 

6 доля населения, использующего сеть интернет для заказа 

товаров и услуг 
Р12 

Деятельность 

 органов власти 

1 доля населения, взаимодействующего с органами власти 

через сеть интернет 
Р13 

2 доля населения, использующего интернет для получения 

государственных и муниципальных услуг 
Р14 

3 доля населения, полностью удовлетворенного качеством 

предоставляемых услуг органами власти через сеть ин-

тернет 

Р15 

4 доля организаций, использовавших интернет в целях 

взаимодействия с государственными органами 
Р16 

5 доля организаций, использовавших интернет для получе-

ния государственных и муниципальных услуг 
Р17 

6 доля организаций, полностью удовлетворенных качест-

вом предоставляемых услуг органами власти через сеть 

интернет 

Р18 

 

Для каждого j-го региона (округа) ин-

декс цифровизации деятельности организаций 

IDorg j рассчитывается по формуле 2, населения 

IDpop j – по формуле 3, органов власти IDauth j – 

по формуле 4. Сводный индекс уровня цифро-

визации каждой подсистемы определяется как 

сумма баллов по показателям подсистемы и его 

максимальное значение оценивается в 6 баллов.  

(2), 

(3), 

                                                       

(4). 

Результаты расчета показателей для 

оценки уровня цифровизациипо федеральным 

округам Российской Федерации представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 –Значения показателей для оценки уровня цифровизациипо федеральным округам 

Российской Федерации  

Показатель ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДВФО 

Р1 0,99 1,00 0,99 0,84 1,00 0,99 0,97 0,99 

Р2 1,00 0,99 0,92 0,81 0,99 0,92 0,95 0,93 

Р3 1,00 0,90 0,84 0,79 0,90 0,86 0,82 0,77 

Р4 0,42 0,47 0,78 1,00 0,73 0,71 0,78 0,97 

Р5 0,65 0,65 0,90 0,85 1,00 1,00 0,95 0,95 

Р6 0,44 0,52 0,81 1,00 0,75 0,74 0,77 1,00 

Р7 0,99 1,00 0,93 0,80 0,90 0,93 0,86 0,89 

Р8 0,99 1,00 0,99 0,97 0,94 0,97 0,94 0,98 

Р9 1,00 0,95 0,74 0,56 0,78 0,83 0,76 0,69 

Р10 1,00 1,00 0,95 0,89 0,94 0,96 0,93 0,94 

Р11 0,92 0,94 0,92 0,75 0,94 1,00 0,94 0,82 

Р12 0,98 1,00 0,78 0,53 0,80 0,93 0,79 0,71 

Р13 1,00 0,61 0,87 0,57 0,96 0,85 0,69 0,59 

Р14 1,00 0,87 0,95 0,76 0,98 0,88 0,86 0,80 

Р15 0,97 0,85 0,98 0,85 1,00 0,89 0,95 0,92 

Р16 0,39 0,43 0,72 1,00 0,67 0,64 0,72 0,91 

Р17 0,40 0,46 0,76 1,00 0,71 0,68 0,78 0,96 

Р18 0,32 0,34 0,64 1,00 0,58 0,56 0,59 0,71 

 

Результаты оценки уровня цифровизации представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3– Результаты оценки уровня цифровизации федеральных округов Российской Федера-

ции  

Федеральный ок-

руг 

Уровень циф-

ровизации дея-

тельности ор-

ганизаций 

Место 

в РФ 

Уровень циф-

ровизации дея-

тельности на-

селения 

Место 

в РФ 

Уровень цифрови-

зации деятельно-

сти органов власти 

Место 

в РФ 

Центральный 4,50 8 5,88 2 4,08 7 

Северо-Западный 4,53 7 5,89 1 3,56 8 

Южный 5,24 4-5 5,31 4 4,92 2 

Северо-

Кавказский 
5,29 3 4,50 8 5,18 1 

Приволжский 5,37 2 5,30 5 4,90 3 

Уральский 5,22 6 5,62 3 4,50 6 

Сибирский 5,24 4-5 5,22 6 4,59 5 

Дальневосточный  5,61 1 5,03 7 4,89 4 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Сравнительный анализ уровня цифро-

визации федеральных округов позволил вы-

явить лидеров цифровизации по подсистемам:  

 По уровню цифровизации дея-

тельности организаций наиболее высокого 

уровня удалось достичь Дальневосточному, 

Приволжскому и Северо-Кавказскому феде-

ральному округу. 

 По уровню цифровизации дея-

тельности населения наилучшие позиции заня-

ли Северо-Западный, Центральный и Ураль-

ский федеральные округа. 

 По уровню цифровизации дея-

тельности органов власти наилучшие результа-

ты показали Северо-Кавказский, Южный и 

Приволжский федеральные округа. 

Следует отметить, что лучших резуль-

татов одновременно по всем трем подсистемам 

не удалось достигнуть ни одному федерально-

му округу. Более того, обратная связь наблюда-

ется между уровнем цифровизации деятельно-

сти населения и уровнем цифровизации дея-

тельности организаций и органов власти (ре-

гионы-лидеры по одной группе показателей 

оказались на последних местах по другим на-

правлениям), а положительная корреляция за-

метна между уровнями цифровизации деятель-

ности организаций и органов власти. Это гово-

рит о потенциальной возможности использова-

ния синергетического эффекта при приложении 

усилий к слабой стороне. 

Низкий уровень цифровизации какой-

либо из подсистем или отдельного показателя 

для оценки уровня цифровизации являются 

слабыми сторонами процесса региональной 

цифровизации конкретной территории и тре-

буют применению адресных мер для устране-

ния такой дисфункции. На основе данных таб-

лиц 2 и 3 авторами сформулированы следую-

щие рекомендации. 

Региональным властям в Центральном, 

Северо-Западном и Уральском федеральных 

округах необходимо усилить цифровизацию 

собственной деятельности и создание условий 

для повышения эффективности использования 

цифровых технологий в коммерческом секторе. 

Учитывая высокую экономическую активность 

и промышленную специализацию данных тер-

риторий, необходимо обратить внимание на 

высокий потенциал цифровизации промыш-

ленного сектора, который даст синергетиче-

ский эффект, выраженный в интенсификации 

процессов новой индустриализации, формиро-

вании полюсов роста в рамках новой парадиг-

мы экономического развития. В качестве сти-

мулирующего источника спроса на цифровые 

продукты и цифровые коммуникации может 

рассматриваться население, уже активно вовле-

чённое в процессы цифровой трансформации. 

Конкретными инструментами активизации 

цифровизации в пространстве указанных окру-

гов могут стать: 

 формирование цифровой инфра-

структуры; 

 преодоление ограничений и барьеров 

при переходе к цифровой экономике на уровне 

субъектов Российской Федерации, создание 

«регуляторных песочниц» (экспериментальных 

правовых режимов); 

 совершенствование методов и техно-

логий государственного управления в условиях 

цифровизации информации (использование 

Интернета вещей в рамках контрольно-

надзорной деятельности, принятие управленче-

ских решений на основе больших данных и 

пр.); 

 стимулирующие меры (льготные ус-

ловия, субсидирование и пр.) для организаций в 

первую очередь должны быть ориентированы 

на обеспечение специальными программными 

средствами и технологиями информационной 

безопасности; 

 необходима настройка разнообраз-

ных цифровых каналов для взаимодействия 

граждан и организаций с органами власти в 

части обмена информацией, получения госу-

дарственных услуг, коммуникации и совмест-

ного принятия управленческих решений ло-

кального уровня; 

 повышение информированности на-

селения о цифровых инструментах реализации 

государственных функций и качества предос-

тавляемых органами власти услуг через сеть 

Интернет. 

Органами власти субъектов РФ Северо-

Кавказского и Дальневосточного федеральных 

округов акцент должен быть сделан на решение 

вопросов вовлечения населения в цифровую 

трансформацию. В частности, рекомендуется: 

 проведение мероприятий по по-

вышению уровня цифровой грамотности насе-

ления; 

 расширение мероприятий по 

предоставлению государственных и муници-

пальных услуг в цифровом виде. 

Южный и Приволжский федеральные 

округа в целом демонстрирует достаточно син-

хронное развитие уровня цифровизации всех 

сторон жизни общества. Большее внимание в 

регионах данных округов должно быть уделено 

цифровизации деятельности населения и орга-

низацийв сельскохозяйственных районах с уче-

том аграрной специфики структуры экономики 

территорий. 

Сибирский федеральный округ нахо-

дится во второй половине рейтингов по всем 
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группам, что говорит о необходимости разра-

ботки и реализации в данной территории ком-

плексных программ развития цифровой эконо-

мики и цифрового общества. 

В целях развития и улучшения показа-

телей уровня цифровизации регионов страны в 

целом необходимообеспечение информацион-

ной безопасности в процессе цифрового разви-

тия, ликвидация формальностей при оценке 

достигнутого уровня цифрового развития тер-

ритории и тиражирование положительного 

опыта регионов- цифровых лидеров. Ком-

плексное решение вышеперечисленных задач и 

устранение выявленных локальных дисфунк-

ций будет способствовать повышению уровня 

цифровизации территорий и устойчивости их 

развития [14]. 

Учитывая турбулентное состояние эко-

номики, динамичность и высокую степень не-

определенности процессов трансформации об-

щества и экономических отношений в условиях 

надвигающейся четвертой промышленной ре-

волюции, сохраняется потребность в дальней-

шем совершенствовании методик регионально-

го анализа экономического роста территорий и 

изучения влияния разнообразных факторов, в 

числе которых усиливается роль инноваций и 

цифровых технологий. Предложенная авторами 

методика оценки уровня цифровизации регио-

нов может быть использована органами власти 

для дальнейшего мониторинга процессов циф-

ровой трансформации, а реализация рекомен-

даций по устранению выявленных дисфункций 

в части цифровизации деятельности ключевых 

акторов (предприниматели, граждане, органы 

власти) будет способствовать повышению кон-

курентоспособности территорий и обеспече-

нию их устойчивого развития. 

 

Литература 

 

1. Тополева Т. Н. Концептуальные основы сбалансированного экономического развития регионов 

// Экономические исследования и разработки. 2019. № 2. С. 149-153. 

2. Винокуров С., Гурьянов П. Модель модернизации для России: от догоняющей к инновацион-

ной //  Общество и экономика. 2020. № 12. С. 37-55. 

3. Трофимова Н. Н. Влияние цифровизации экономики на модернизацию промышленности // Ак-

туальные проблемы экономики и управления. 2020. №2(26). С. 50-54. 

4. Бобков В. Н., Новикова Н. В., Шичкин И. А. Цифровая революция и ее воздействие на устой-

чивость рынков труда и занятости // Уровень жизни населения регионов России. 2016. № 3 (201). С. 12-

17. 

5. Дмитриев Н. Д. Формирование информационной инфраструктуры цифровой экономики // В 

сборнике: Цифровой регион: опыт, компетенции, проекты. Труды II Международной научно-

практической конференции. 2019. С. 240-243. 

6. Устинович Е. С. Цифровизация социальной сферы России //Социальная политика и социальное 

партнерство. 2019. № 2. С. 32-36. 

7. Тимохина О. А., Близкий Р. С. Оценка уровня цифровизации промышленных предприятий как 

одна из приоритетных задач в системе стратегического менеджмента современной организации // Ме-

неджмент в России и за рубежом. 2020. № 5. С. 48-55. 

8. Каурова О. В., Малолетко А. Н., Матраева Л. В., Королькова Н. А.Определение состава показа-

телей оценки уровня цифровой экономики в регионе // // Фундаментальные и прикладные исследова-

ния кооперативного сектора экономики. 2020. № 1. С. 138-149. 

9. Novikova N. V., Strogonova E. V. Regional aspects of studying the digital economy in the system of 

economic growth drivers //Journal of New Economy. 2020. Vol. 21, № 2. Р. 76-93.  

10. Печаткин В. В. Цифровизация экономики как фактор конкурентоустойчивости региона в усло-

виях глобальных вызовов // Региональная экономика: теория и практика. 2020. № 8 (479). С. 1478-1495. 

11. Садыртдинов Р. Р. Уровень цифровизации регионов России // Вестник Челябинского государ-

ственного университета. 2020. №10 (444). С. 230-235. 

12. Носков А. А. Использование методики DEA при оценке уровня цифровизации регионов При-

волжского федерального округа // Всероссийская весенняя школа по цифровой экономике. Сборник 

научных трудов Всероссийской весенней школы по цифровой экономике. 2020. С. 119-125. 

13. Михеенко О.  В. Экономическое развитие регионов России в контексте реализации современ-

ной промышленной политики // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 

Сер.:  Экономика. Информатика. 2018.  Т. 45, № 1. С. 15-23. 

14. Горбач Л. А. Актуальные направления развития цифровых технологий в экономике россии 

//Управление устойчивым развитием. 2019. №5. С. 17-23. 

 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37078190
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37078190&selid=37078212
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44400596
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44400596&selid=44400599
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43046053
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43046053
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43046053&selid=43046063
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34336513
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34336513&selid=27430337
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36940607
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36940607
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36940607&selid=36940608
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=763039834&fam=Novikova&init=N+V
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=763039834&fam=Strogonova&init=E+V
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=70852
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=763039839&fam=%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD&init=%D0%92+%D0%92
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9031
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44366443
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44366443
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44366443&selid=44366473
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=55376
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=55376


УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2021. №2 (33) 

21 

Сведения об авторах: 

©Рахмеева Ирина Игоревна – кандидат экономических наук, доцент кафедры региональной, муни-

ципальной экономики и управления, Уральский государственный экономический университет, Рос-

сийская Федерация, Екатеринбург, e-mail: smartreg66@gmail.com. 

©Лысенко Александра Николаевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры государствен-

ного управления, экономической и информационной безопасности, Брянский государственный инже-

нерно-технологический университет, Российская Федерация, Брянск, e-mail: sasha14-09@mail.ru. 

©Близкий Роман Сергеевич – доктор экономических наук, профессор кафедры бухгалтерского учета, 

аудита и налогообложения, Государственный университет управления, Российская Федерация, e-mail: 

BlizkeyRS@gmail.com. 

Information about the authors: 

©Rakhmeeva Irina Igorevna–Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department 

ofregional, municipal economics and management, Ural State University of Economics, Russian Federation, 

Ekaterinburg, e-mail:smartreg66@gmail.com.  

©Aleksandra Nikolaevna Lysenko – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of 

StateManagement, Economic and Information Security, Bryansk State Engineering and Technological Univer-

sity, Russian Federation, Bryansk, e-mail: sasha14-09@mail.ru. 

©Blizkiy Roman Sergeyevich–Doctor of Economics, Professor of the Department of Accounting, Audit and 

Taxation, State University of Management, Russian Federation, Moscow, e-mail: BlizkeyRS@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2021. №2 (33) 

22 

УДК 332.1 

 

Е. Е. Харламова, Е. Е.Кондакова, И. А. Ермилова  

 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ  

ОБЛАСТИ КАК ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА 

 

Ключевые слова: промышленность, инвестиционный климат, инновационная экономика, региональная 

экономика, реиндустриализация, устойчивое развитие 

 

В настоящей статье рассматривается текущее состояние промышленности в Волгоградской облас-

ти, выявляются основные тенденции трансформаций внутри данного сектора, а также характери-

зуются основные факторы, оказывающие воздействие на развитие региональных промышленных про-

изводств. Современное состояние промышленного производства в Волгоградской области свидетель-

ствует о необходимости обновления материально-технической базы, формирования институтов, на-

целенных на поддержание и стимулирование процессов устойчивого развития региональной промыш-

ленности, а также формирования новых рабочих мест для специалистов, обучающихся по соответ-

ствующим профилям и специальностям. Исторически Волгоградская область была одним из наиболее 

развитых регионов государства – в частности, в советское время. Ныне данный сектор переживает 

стагнацию, обусловленную нехваткой ресурсов для полноценного развития, а также негативными по-

следствиями событий, сопряженных с приватизацией предприятий в 90-е годы XX века. В этой связи 

авторами было проведено исследование тенденций и перспектив развития промышленности на тер-

ритории Волгоградской области, а также рассмотрены исторические аспекты развития последней. 

Методология работы включает в себя структурный и статистический анализ, анализ научной пе-

риодики по теме исследования, а также синтез полученных результатов с целью выработки единого 

подхода к рассмотрению и реализации процессов поддержания устойчивого развития промышленных 

предприятий. По результатам исследования были определены основные направления совершенствова-

ния региональной промышленности, которые включили в себя внедрение инновационных технологий в 

производственные процессы, диверсификацию деятельности, а также ориентацию на создание новых 

рабочих мест в целях минимизации оттока населения из региона. 

 

E. E. Kharlamova, E. E.  Kondakova, I. A.Ermilova  

 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES VOLGOGRAD REGION  

AS A MAIN DIRECTION ECONOMIC POLICY OF THE REGION 

 

Key words: industry, investment climate, innovative economy, regional economy, reindustrialization, sustain-

able development 

 

This article discusses the current state of industry in the Volgograd region, identifies the main trends in trans-

formations within this sector, and describes the main factors affecting the development of regional industrial 

production. The current state of industrial production in the Volgograd region indicates the need to update the 

material and technical base, the formation of institutions aimed at supporting and stimulating the processes of 

sustainable development of regional industry, as well as the creation of new jobs for specialists studying in 

relevant profiles and specialties. Historically, the Volgograd region was one of the most developed regions of 

the state - in particular, in Soviet times. Currently, this sector is experiencing stagnation due to the lack of re-

sources for full development, as well as the negative consequences of the events associated with the privatiza-

tion of enterprises in the 90s of the XX century. In this regard, the authors conducted a study of trends and 

prospects for the development of industry in the Volgograd region, and also examined the historical aspects of 

the development of the latter. The methodology of the work includes structural and statistical analysis, analy-

sis of scientific periodicals on the topic of research, as well as synthesis of the results obtained in order to de-

velop a unified approach to the consideration and implementation of processes for maintaining the sustainable 

development of industrial enterprises. Based on the results of the study, the main directions for improving re-

gional industry were identified, which included the introduction of innovative technologies in production pro-

cesses, diversification of activities, as well as an orientation toward creating new jobs in order to minimize the 

outflow of the population from the region. 
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В условиях нехватки инвестиционных 

ресурсов и, соответственно, замедления эконо-

мического роста, развитие промышленных 

предприятий может оказать значительное 

влияние на развитие экономики региона, по-

вышение его инвестиционной привлекательно-

сти. Стимулирование последней позволяет зна-

чительно улучшить показатели занятости в ре-

гионе, повысить спрос на трудовые ресурсы и 

внести значительный вклад в развитие челове-

ческого капитала. Данные меры могут не толь-

ко повысить экономическое благосостояние ре-

гиона, но и снизить отток населения. Промыш-

ленное производство определяет конкуренто-

способность национальных экономик на меж-

дународной арене, поскольку от уровня его 

развития зависит перечень товаров, которые 

экспортируются из страны и находят своих по-

требителей на территории других государств. 

Россия была и остается преимущественно 

сырьевой державой – о сохраняющейся зависи-

мости национальной валюты от ценовых коле-

баний на рынках энергоносителей свидетельст-

вуют объективные статистические данные. В 

подобной ситуации особенно остро встают во-

просы обеспечения интенсивного развития 

производств, в том числе путем повышения их 

инновационного потенциала. Это становится 

возможным при условии наличия у организа-

ций достаточных объемов финансовых ресур-

сов, одним из источников формирования кото-

рых являются инвестиции. 

Отраслевую структуру региональных 

рынков определяют разнородные факторы, 

включающие в себя географические, институ-

циональные, демографические, социальные, ис-

торические и другие. Волгоградская область 

уже давно снискала славу промышленно разви-

того региона – этому способствовало обилие 

полезных ископаемых и простота в транспор-

тировке сырья и готовых изделий по Волге. По-

сле перехода к рыночной экономике, однако, 

региональная промышленность постепенно 

стала приходить в упадок – виной тому зачас-

тую были непрозрачные сделки по приватиза-

ции государственных организаций, приводив-

шие к тому, что последние оказывались в руках 

собственников, не заинтересованных в разви-

тии предприятий, а стремящихся к максимиза-

ции собственной прибыли в краткосрочном пе-

риоде. Другой проблемой стал недостаток фи-

нансовых ресурсов, вследствие чего основные 

фонды постепенно изнашивались, а денег на их 

замену более совершенными не хватало. 

Волгоградская область на сегодняшний 

день рассматривается как старопромышленный 

регион, что подразумевает использование в 

промышленном производстве устаревших тех-

нологий I, II, III и IV технологических укладов. 

Подобная ситуация приводит к значительному 

снижению инновационного потенциала регио-

на, затрудняя не только процессы создания ин-

новаций, но и ход их применения. В этой связи 

наиболее вероятным и предпочтительным сце-

нарием развития региональной промышленно-

сти сегодня считается реиндустриализация – 

восстановление промышленных производств за 

счет применения в них современных техноло-

гий [3]. 

В этой связи особую актуальность при-

обретает вопрос устойчивого развития про-

мышленных предприятий Волгоградской об-

ласти. С точки зрения Е. П. Шаймардановой 

[9], устойчивое развитие предприятия пред-

ставляет собой комплекс мероприятий в рамках 

трех основных направлений совершенствова-

ния: 

1. Осуществление стратегического 

анализа; 

2. Составление плана стратегического 

развития; 

3. Реализация стратегических планов, 

тактическое и текущее управление. 

На сегодняшний день переход к унифи-

цированным инструментам стратегического 

планирования развития (SWOT, PEST анализ и 

др.) стал объективной необходимостью для 

субъектов рыночной экономики, особенно в ус-

ловиях рынка, перенасыщенного однородной 

продукцией [7]. Подобные меры позволяют вы-

явить основные потребности рынка, определить 

направления диверсификации деятельности, 

перспективы реализации вертикальной и гори-

зонтальной интеграции и др. В рамках страте-

гии устойчивого развития формируется ряд 

стратегических документов, включающих фи-

нансовую, маркетинговую, инновационную и 

др. стратегии. Каждая из них предполагает со-

вершенствование механизмов осуществления 

конкретных видов деятельности, реализуемых 

организацией. 

Уровень развития хозяйствующих субъ-

ектов, кроме всего прочего, характеризуется 

показателем финансовой устойчивости, вклю-

чающим такие индикаторы, как рентабель-

ность, ликвидность, платежеспособность и т.д. 

Высокий уровень финансовой устойчивости 

позволяет предприятию работать в полную си-

лу, реализуя стратегические планы [10]. Напро-

тив, низкий показатель устойчивости свиде-

тельствует о необходимости выработки ком-

плекса мер по финансовому оздоровлению хо-

зяйствующего субъекта. 

Одним из основных направлений со-

вершенствования для предприятий Волгоград-

ской области на сегодняшний день является пе-
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реход к инновационному производству, т.е. к 

применению информационных цифровых тех-

нологий в процессе деятельности с целью по-

лучения на выходе уникального конкуренто-

способного продукта [5]. Однако быстрое вне-

дрение подобного рода технологий сегодня не 

представляется возможным ввиду недостаточ-

ности объема инвестиционных ресурсов и соб-

ственных средств. Возникает замкнутый круг, и 

в этой связи одним из путей развития для ре-

гиональных промышленных предприятий явля-

ется реализация сделок слияния и поглощения с 

целью наращивания объемов капитала и дове-

дения его до количества, необходимого для 

реализации инвестиционных стратегий [12]. На 

сегодняшний день ситуация с инвестиционной 

привлекательностью промышленных предпри-

ятий Волгоградской области обстоит не луч-

шим образом. Обратимся к статистическим 

данным относительно объемов инвестиций в 

основной капитал предприятий добывающих и 

обрабатывающих отраслей в период 2013-2019 

гг.  

Таблица 1 – Объем инвестиций в основной капитал промышленных предприятий Волгоградской 

области в период 2013-2019 гг. 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

В абсолютном выражении, млн. руб. 

добыча полезных  

ископаемых 
4889,9 6510,4 4294,8 4040,1 5122,4 7172,6 

8007,4 

обрабатывающие  

производства 
33083,7 70314,0 67235,9 46382,6 42786,2 46813,0 

40000,1 

В относительном выражении, к прошлому году 

добыча полезных  

ископаемых 
0,84 1,33 0,66 0,94 1,27 1,40 

1,12 

обрабатывающие  

производства 
1,21 2,13 0,96 0,69 0,92 1,09 

0,85 

Источник: составлено авторами по материалам [3-4, 12] 

Объем инвестиций в добывающие 

предприятия снижался в период 2015-2016 гг., 

остальные интервалы в рамках представленно-

го периода характеризовались ростом. Наи-

больший прирост объёма инвестиций наблю-

дался в 2018 г. – 40 % (в абсолютном выраже-

нии – 7172,6 млн. руб.) к предыдущему перио-

ду. Объём инвестиций в 2018 году превысил 

значение 2013 года на 46,7 %. Минимальный 

объем инвестиций был отмечен в 2016 году – 

он составлял 4040,1 млн. рублей, что на 17,4 % 

меньше показателя 2013 года. В 2019 году объ-

ем инвестиций в добывающие производства 

увеличился на 12 % относительно уровня 2018 

года. 

Динамика инвестирования в предпри-

ятия обрабатывающих отраслей в период 2013-

2018 гг. характеризовалась резкими скачками. 

Так, в 2014 году объём инвестиций в добы-

вающую промышленность региона вырос отно-

сительно предыдущего периода на 113 % и со-

ставил 70314 млн. рублей, что стало макси-

мальным значением периода. В 2016 г. объём 

инвестиций в данную отрасль снизился до 

46382,6 млн. рублей. Таким образом, имело ме-

сто снижение показателя на 34 % за два года. 

Период с 2015 по 2017 год характеризовался 

спадом, однако в 2018 году завершился ростом 

на 9,0 %. При этом в 2019 году волгоградские 

обрабатывающие производства ожидало оче-

редное снижение объемов инвестиционных ре-

сурсов: на 15 % относительно 2018 года. По-

добный показатель стал самым низким в иссле-

дуемом периоде после такового в 2013 году. 

 

Таблица 4 – Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполнен-

ных своими силами предприятиями Волгоградской области в период 2013-2018 гг. 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

В абсолютном выражении, млн. руб. 

добыча полезных  

ископаемых 
45758,0 45725,0 48094,0 45487,0 47984,8 63480,5 

58875,3 

обрабатывающие  

производства 
491157,0 576020,0 633926,0 615926,0 724306,1 882563,0 

905402,8 

В относительном выражении, к прошлому году 

добыча полезных  

ископаемых 
1,01 1,00 1,05 0,95 1,05 1,32 

0,93 

обрабатывающие  

производства 
1,01 1,17 1,10 0,97 1,18 1,22 

1,03 

Источник: составлено авторами по материалам [14-17, 19] 

В период 2013-2019 гг. динамика объё-

ма отгруженных товаров собственного произ-

водства добывающих предприятий характери-

зовалась в целом наличием восходящей тен-
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денции. Снижение отмечалось в 2016 и 2019 

годах – на 5 % и на 7 % соответственно. Наи-

больший прирост относительно предыдущего 

года пришёлся на 2018 год – 32 %, что состави-

ло 15355 млн. рублей в абсолютном выраже-

нии. Прирост относительно 2013 года в 2019 

году составил 28,7 %. 

Лучшим образом дела обстоят с объё-

мом отгруженных товаров собственного произ-

водства предприятий обрабатывающей про-

мышленности в период 2013-2019 гг. Данный 

показатель характеризовался динамичным рос-

том, лишь единожды продемонстрировав сни-

жение на 3 % в 2016 году (18000 млн. руб. в аб-

солютном выражении). По итогам 2019 года 

объём отгруженных товаров собственного про-

изводства предприятий обрабатывающей про-

мышленности региона составил 905402,8 млн. 

руб. Однако, пандемия коронавирусной инфек-

ции наложила свой отпечаток на развитие про-

изводств в 2020 году: так, по данным Волго-

градстата, объем отгруженных товаров собст-

венного производства, работ и услуг, выпол-

ненных своими силами по итогам года для до-

бывающих производств составил 34094,7 млн. 

рублей, а для обрабатывающих – 780980,7 млн. 

рублей.  

Структура отраслей свидетельствует о 

большей инвестиционной привлекательности 

добывающих предприятий – по сравнению с 

обрабатывающими производствами. Рента-

бельность последних обеспечивается гаранти-

рованным спросом на сырье со стороны обра-

батывающих предприятий (в том числе в дру-

гих регионах и за рубежом) – особенно акту-

ально данное утверждение для нефтегазовой 

промышленности. В этой связи инвесторы, 

чьей целью является максимизация собствен-

ной выгоды при минимуме рисков, куда охот-

нее вкладываются в добывающие производства. 

Возникает явное противоречие между подоб-

ными выводами и численными показателями 

объемов инвестиционных вливаний в основной 

капитал промышленных предприятий: медиан-

ное значение объема инвестиций в обрабаты-

вающую промышленность превосходит таковое 

по добывающим отраслям в 7,26 раз. Однако 

важную роль здесь играет количество предпри-

ятий обоих видов экономической деятельности: 

в приведенной ниже таблице 5 отражены дан-

ные по средним объемам инвестиций, прихо-

дящимся на одно предприятие отрасли. 

Таблица 6 – Средние значения инвестиций в основной капитал промышленных предприятий, 

2013-2018 гг. 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество предприятий добы-

вающей промышленности 124 123 127 134 118 103 96 

Объем инвестиций на одно пред-

приятие, млн. руб. 39,43 52,93 33,82 30,15 43,41 69,64 83,41 

Количество предприятий обраба-

тывающей промышленности 3941 4035 4091 4086 3708 3119 2948 

Объем инвестиций на одно пред-

приятие, млн. руб. 8,39 17,43 16,44 11,35 11,54 15,01 13,57 

Источник: рассчитано авторами по материалам [3-4, 13-16, 18] 

 

Исходя из таблицы 6, можно проследить 

сохраняющееся расхождение объемов инвестиций 

в основной капитал промышленных предприятий 

по исследуемым видам экономической деятельно-

сти. Ситуация свидетельствует о том, что пред-

приятия добывающей промышленности характе-

ризуются большей инвестиционной привлекатель-

ностью, и, как следствие – в среднем большими 

объемами привлекаемых инвестиционных ресур-

сов. Следует отметить, что в 2019 году количество 

действующих в регионе предприятий как добы-

вающей, так и обрабатывающей промышленности 

достигло минимума за исследуемый период. 

Такие тенденции негативно сказываются 

на состоянии региональных рынков, однако лиди-

рующие организации, напротив, обогащаются и 

укрепляют свои позиции, тогда как небольшие 

компании вынуждены сворачивать свои дела [6]. В 

долгосрочной перспективе подобные тренды при-

ведут к формированию олигополистических рын-

ков – в особенности, это касается добывающей 

промышленности. Подобные предприятия могут 

повышать цены на ресурсы при реализации их 

внутри региона – например, путем включения в 

них части стоимости, соответствующей транс-

портным расходам при закупке сырья в других ре-

гионах (при этом их товар все равно окажется бо-

лее предпочтительным ввиду географической бли-

зости и низких временных затрат на транспорти-

ровку). При этом, если сжатие рынка добывающих 

компаний может быть отчасти оправдано дорого-

визной производства и технологического оснаще-

ния [5], то для обрабатывающей промышленности 

подобное сжатие представляется явлением катаст-

рофическим. 

Развитие промышленных производств на 

сегодняшний день является одной из стратегиче-

ских целей совершенствования экономико-
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социальной среды Волгоградской области. Это 

предусматривается как Стратегией социально-

экономического развития Волгоградской области 

до 2025 года, так и Стратегией социально-

экономического развития Волгограда до 2030 года 

[11]. В 2015 году в соответствии с майскими ука-

зами Президента РФ, Губернатором Волгоград-

ской области было утверждено постановление №6, 

в рамках которого утверждались целевые показа-

тели эффективности по ряду направлений разви-

тия промышленного производства: 

1. Создание и модернизация высоко-

производительных рабочих мест (ежегодно 10 

процентов); 

2. Увеличение объема инвестиций (до 

25 % валового регионального продукта до 2015 

года, до 27 % валового регионального продукта до 

2018 года); 

3. Увеличение доли продукции высоко-

технологичных и наукоемких отраслей экономики 

в валовом внутреннем продукте (в 1,3 раза относи-

тельно уровня 2011 года до 2018 года); 

4. Увеличение производительности тру-

да (в 1,5 раза относительно уровня 2011 года до 

2018 года). 

5. Увеличение размера реальной зара-

ботной платы к 2018 году в 1,4 – 1,5 раза. 

Следует отметить, что целевые показатели 

по ряду целей так и не были достигнуты. Напро-

тив: зарегистрированная ситуация свидетельствует 

об отрицательной динамике изменений. Затраги-

вая, в частности, рынок трудовых ресурсов, следу-

ет отметить, что в 2014 году среднегодовой уро-

вень занятых в экономике региона составлял по-

рядка 1230,3 тыс. человек, в 2015 данный показа-

тель снизился до 1176 тыс. человек, а в 2018 дос-

тигал 1140,6 тыс. человек. Таким образом, плано-

вые показатели по созданию рабочих мест с целью 

стимулирования занятости населения и снижения 

уровня безработицы достигнуты не были. Это, в 

частности, оказало определяющее влияние на по-

казатели оттока населения из региона: так, в 2014 

число выбывших из Волгоградской области соста-

вило 50493 человека, в 2015 их численность уве-

личилась до 54762 человек, а в 2018 достигло от-

метки в 72451 человек [13]. 

Говоря об инвестиционном потенциале 

Волгоградской области, следует обратиться к ста-

тистике. Так, по данным Инвестиционного порта-

ла Волгоградской области, объем инвестиций в 

основной капитал в 2018 году составил порядка 

184,5 млрд. рублей. Было реализовано 174 инве-

стиционных проекта, проведено 76 мероприятий, 

направленных на государственную поддержку 

предпринимательства, а объем вложений в разви-

тие субъектов инновационного предприниматель-

ства составил 120 млн. руб. По состоянию на сен-

тябрь 2019 года на территории области реализует-

ся 10 крупных инвестиционных проектов [11]. 

В целях формирования и развития науко-

емких отраслей промышленного производства, в 

Волгоградской области на сегодняшний день про-

исходит активное внедрение современных техно-

логий в деятельность промышленных предпри-

ятий. Кроме того, подготавливается значительное 

число специалистов, способных работать с дан-

ными технологическими решениями. К сожале-

нию, как показывает практика, подготовка специа-

листов происходит быстрее, чем завершается соз-

дание рабочих мест для них, что в очередной раз 

приводит к увеличению уровня оттока их в другие, 

более технологически оснащенные регионы [1]. 

В этой связи для промышленных предпри-

ятий Волгоградской области на сегодняшний день 

существует несколько основных направлений раз-

вития: 

1. Внедрение в деятельность инновацион-

ных технологий, способных снизить уровень про-

изводственных издержек, сопряженных с исполь-

зованием устаревшего оборудования и возникаю-

щей в этой связи необходимости увеличения чис-

ленности персонала; 

2. Диверсификация производства, а также 

вертикальная и горизонтальная интеграция. Сдел-

ки слияния и поглощения, которые могут осуще-

ствляться в рамках регионального рынка, способ-

ны ускорить развитие как отдельных хозяйствую-

щих субъектов, так и целых отраслей промышлен-

ного производства; 

3. Использование заемных и привлечен-

ных средств для создания новых рабочих мест, где 

могут быть задействованы специалисты в области 

цифровых технологий. Данная мера не только по-

способствует развитию отдельных предприятий, 

но и снизит уровень оттока населения из региона. 

Мягкая кредитно-денежная политика, осуществ-

ляемая Банком России на сегодняшний день, соз-

дает все условия для привлечения заемного капи-

тала, а удовлетворение уже давно ставшего оче-

видным спроса на рабочие места способно быстро 

свести на нет финансовые потери, сопряженные с 

выплатой процентов по ссудам. 

Промышленность была и остается при-

оритетным направлением развития экономики 

Волгоградской области – эта исторически сло-

жившаяся ситуация неоднократно подтверждала 

свою изначальную логичность и целесообраз-

ность. В этой связи ее поддержка становится зада-

чей регионального масштаба, которая должна 

осуществляться путем консолидации усилий госу-

дарства и представителей частного сектора. В ны-

нешних условиях упор должен быть сделан на ин-

тенсивный рост – за счет внедрения на имеющихся 

производствах технологических решений, отве-

чающих требованиям времени. Таким образом, в 
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ходе рассмотрения процессов развития региональ-

ных промышленных предприятий на примере 

Волгоградской области, было установлено, что для 

полноценного развития отраслей промышленных 

производств, предусматриваемого стратегически-

ми документами, на сегодняшний день необходи-

мо увеличивать объем инвестиций (в том числе со 

стороны государства) в реальный сектор экономи-

ки. Это приведет к созданию новых рабочих мест,  

повышению производительности труда, которые 

не только повысят  социально-экономическое бла-

госостояние региона, но и снизят уровень оттока 

населения, а также окажут значительное влияние 

на развитие регионального человеческого капита-

ла. 
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УДК 338.24 

 

Е. В. Шестакова, Н. Е. Рябикова 

 

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ В РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Ключевые слова: тайм-менеджмент,  «круг забот», «круг влияния», «структурированное внимание»,  

личный тайм-менеджмент, корпоративный тайм-менеджмент, матрица возможностей 

 

Работы в области научной организации труда нацелены на повышение производительности труда, 

эффективное использование рабочего времени, активизацию творческого и профессионального по-

тенциала индивида/коллектива, развитие компетенций, привлечение и удержание талантов. Поиск 

резервов времени, эффективная реализация инструментов тайм-мееджмента открывает возможно-

сти расширения рамок личного и коллективного развития, совершенствования профессиональной 

деятельности, творческих горизонтов самовыражения, в целом – всех аспектов жизни современного 

человека. В этой связи представляется целесообразным рассмотреть группировку идей/ возможно-

стей применительно к факторам благоприятствования их реализации. В исследовании раскрыта 

сущность понятия «структурированное внимание» в части формирования базы идей и возможностей 

современного руководителя как обычного человека/индивида и как человека, наделенного полномочия-

ми принимать управленческие решения в индивидуальной деятельности и саморазвитии, а также  в 

организации работы и развитии коллектива. В статье рассмотрена смысловая значимость и взаимо-

связь понятий «круга забот» и «круг влияния»; проведен анализ степени изменений восприятия и ис-

пользования временного ресурса как фактора взросления и организации жизни современного человека, 

а также возможностей формирования дополнительных потоков жизнеобеспечения. Предложен ин-

струмент идентификации идей/возможностей, их категорий применительно к рассматриваемой си-

туации, меняющимся условиям для расширения рамок личного и коллективного развития, совершенст-

вования профессиональной деятельности, творческих горизонтов самовыражения, в целом – всех ас-

пектов жизни современного человека. В работе представлена матрица возможностей как инстру-

мент идентификации возможностей применительно к изменениям среды и требованиям ситуации. В 

рамках тайм-менеджмента матрица возможностей и обозначенные в исследовании инструменты ее 

применения призваны обеспечить реализацию текущих задач личностного развития, а также расши-

рить круг деятельности и достижений. Целью формирования матрицы возможностей выступает 

необходимость конкретизации отличий между разными возможностями: «возможностями – звезда-

ми», «возможностями – гарантами», «возможностями – знаками вопроса» и «возможностями – в 

паузе/без времени» с тем, чтобы облегчить процесс идентификации категорий возможностей и не-

посредственно конкретных возможностей применительно к рассматриваемой ситуации, меняющим-

ся условиям, сложившимся и формирующимся тенденциям. 

 

E. V. Shestakova, N. E. Ryabikova 

 

TIME MANAGEMENT IN REALIZATION OF OPPORTUNITIES 

PERSONAL DEVELOPMENT 

 

Key words: time management, «circle of concerns», «circle of influence», «structured attention», personal 

time management, corporate time management, matrix of opportunities 

 

Work in the field of scientific organization of labor is aimed at increasing labor productivity, efficient use of 

working time, enhancing the creative and professional potential of an individual / team, developing competen-

cies, attracting and retaining talents. The search for time reserves, the effective implementation of time man-

agement tools opens up opportunities for expanding the scope of personal and collective development, improv-

ing professional activity, creative horizons of self-expression, in general - all aspects of a modern person's 

life. In this regard, it seems appropriate to consider the grouping of ideas / opportunities in relation to the fac-

tors favoring their implementation. The study reveals the essence of the concept of «structured attention»  in 

terms of forming a base of ideas and capabilities of a modern leader as an ordinary person / individual and as 

a person empowered to make management decisions in individual activities and self-development, as well as 

in organizing work and developing a team. The article examines the semantic significance and relationship of 

the concepts of «circle of concerns»  and «circle of influence»; the analysis of the degree of changes in the 
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perception and use of a temporary resource as a factor of growing up and organizing the life of a modern per-

son, as well as the possibilities for the formation of additional streams of life support. A tool is proposed for 

identifying ideas / opportunities, their categories in relation to the situation under consideration, changing 

conditions for expanding the scope of personal and collective development, improving professional activity, 

creative horizons of self-expression, in general, all aspects of a modern person's life. The paper presents a ma-

trix of opportunities as a tool for identifying opportunities in relation to changes in the environment and the 

requirements of the situation. As part of time management, the matrix of opportunities and the tools for its ap-

plication indicated in the study are designed to ensure the implementation of current tasks of personal devel-

opment, as well as expand the range of activities and achievements. The purpose of forming a matrix of oppor-

tunities is the need to concretize the differences between different opportunities: «opportunities are stars», 

«opportunities are guarantors», «opportunities are question marks»  and «opportunities are in a pause / with-

out time»  in order to facilitate the process of identifying categories of opportunities and directly specific op-

portunities in relation to the situation under consideration, changing conditions, current and emerging trends. 

 

Способность грамотно управлять вре-

менем приобретает все большую актуальность 

и значимость. В тоже время усложнение ин-

формационного потока затрудняет процессы 

отслеживания, анализа и выстраивания приори-

тетов целей и решений, идей и возможностей. В 

этом смысле расширение диапазона инстру-

ментов тайм-менеджмента в результате логич-

ной увязки наработок IX-ХХ вв. и современных 

исследований – важная научная и практическая 

задача. 

Тайм-менеджмент в жизни современно-

го человека является неотъемлемым условием 

его результативности и эффективности. Исто-

рическое наследие конца IX начала ХХ века в 

области научной организации труда отечест-

венных исследователей А. А. Богданова, Н. А. 

Витке, А. К. Гастева, П. М. Керженцева, О. 

А.Ерманского, Е. Ф. Розмировича, а также за-

рубежных исследователей – Ф. Тейлора, Г. 

Форда, Ф. Джильбрета, Г. Эмерсона, А. Файоля 

и других. 

Среди современных российских и зару-

бежных ученых, исследующих роль тайм-

менеджмента в активизации творческого по-

тенциала, личностного и коллективного разви-

тия необходимо отметить: Т. Ю. Зенкова [1], О. 

А. Лукашова [1], А. М. Машкова [2],  А. А. Ки-

риллов [3], А. Г. Бачинский [3], А. П. Мишина 

[4], Г. А. Архангельский [5], М. А. Лукашенко 

[5], Н. Е. Рябикова [6], Е. В. Шестакова [8] F. 

Forouzan [12], H. Teimouri [12] и др. 

Основные положения концепций выше-

перечисленных авторов представляются на раз-

ных площадках, в частности, в рамках «Лиги 

времени», в деятельности «Организации Вре-

мени», в анализе проблем изучения фактора 

времени в рамках конференций Института ра-

ционального использования времени и пр. 

В результате расширяется диапазон ин-

струментов тайм-менеджмента, логично увязы-

ваются прежние наработки и современные ис-

следования, в разной степени отражающие воз-

можности решения проблем сегодняшнего дня. 

Оправданно подчеркивается фундамен-

тальная роль целеполагания в вопросах изуче-

ния «круга забот» и «круга влияния» в рамках 

организации процессов личного и корпоратив-

ного тайм-менеджмента, особой проработки 

вопросов профессионального тайм-

менеджмента. Последнее объясняет повышен-

ное внимание к опыту высокоэффективных 

людей, их достижениям через призму создан-

ного ими алгоритма эффективного использова-

ния времени.  

Обзор литературы и мнений исследова-

телей данного вопроса позволяет критически 

воспринять точку зрения авторов книги по 

тайм-менеджменту в отношении т.н. «круга за-

бот», в котором подчеркивается следующее: 

«…на одни входящие в это явление мы способ-

ны повлиять, а на другие – нет». В то время как 

понятие «забота» по словарю Даля [13], равно 

как и синонимы его «заботка», «заботанька», 

«заботишка», «заботища» рассматривается как 

«усердные хлопоты, беспокойное попечение, 

радушное беспокойство о ком или о чем». 

Иными словами заботами охватываются те об-

ласти жизнедеятельности человека и его окру-

жения, предметы, явления, которые прямым 

образом находятся во власти человека, и ис-

полнение которых является в большинстве слу-

чаев долгом, т.е. прямо зависят от воли челове-

ка (осуществлять заботы, исполнять долг или 

нет).  

Обозначенный авторами  Г. А. Архан-

гельским, М. А. Лукашенко, Т. В. Телегиной, С. 

Бехтеревым [5], «круг влияния» только подчер-

кивает принадлежность рассматриваемого 

«круга забот» конкретному лицу (человеку). С 

учетом определения «заботы» по В. Далю раз-

деление «круга забот» и «круга влияния» пред-

ставляется не совсем логичным, поскольку 

представленный авторами [5] перечень волнуе-

мых его вопросов о «здоровье, отношениях с 

родными, друзьями, формирования образа бу-

дущего, безопасность страны и др.» либо отно-
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сятся к заботам человека, т.е. во власти его 

влияния, либо нет,  вне данного круга. 

Суть тайм-менеджмента, необходимо-

сти его построения и совершенствования в 

жизни современного человека, на наш взгляд, 

полностью раскрывается в высказывании: 

«Власть над временем дается только тому, кто 

обрел власть над собой, овладел умением 

управлять собой, с уважением относиться ко 

времени» [14]. 

Стремление человека во все времена 

упорядочивать свою жизнь логично подводит к 

ответу на вопросы: «Зачем наводить порядок в 

жизни, мыслях, действиях? Зачем искать пути 

более эффективного использования времени?» 

Общим ответом может быть умозаключение, 

что все усилия по лучшему использованию 

временного ресурса нацелены на изыскание 

дополнительного времени для чего-то более 

существенного, важного, значимого. 

Такой угол зрения позволяет считать 

более целесообразным рассмотрение во взаи-

мосвязи «круга забот» и «круга возможностей», 

ради реализации которых каждый из нас интуи-

тивно или вполне осознанно оптимизирует свои 

решения и действия в отношении фактора вре-

мени. В этой связи была поставлена задача от-

следить и проанализировать процесс(ы) транс-

формации восприятия  и использования вре-

менного ресурса у самой динамичной (расту-

щей, взрослеющий, пытливой) категории насе-

ления – студентов. Для оценки изменений в  

процессах восприятия  и использования вре-

менного ресурса был проведен опрос обучаю-

щихся первых и выпускных курсов  направле-

ний подготовки «Менеджмент», «Управление 

персоналом». Результаты проведенного опроса 

учащихся первого курса показал, что образ 

главного в своей жизни, ради которого осоз-

нанно или интуитивно стараются находить ре-

зервы времени, только формируется.  В струк-

туре ответов первые позиции занимают семья, 

помощь родителям. Средний приоритет ориен-

тиров на «главное»: учебные вопросы, личное 

развитие, поиск смысла жизни, поиск себя и 

осознание своих интересов. Остальное: чтение 

художественной литературы; отдых, сон; 

встречи с друзьями; поиск источников доходов, 

учеба в автошколе, просмотр новостей. Обу-

чающиеся выпускных курсов образ «главного» 

представляют более осмысленно, выделяя ряд 

составляющих. Ранжированный список состав-

ляющих позволил выделить три базовые груп-

пы. Лидирующими ориентирами (первые три 

позиции списка) в целесообразности экономии 

времени оказались: «поиск работы и карьерный 

рост (с акцентом на любимую работу)»; «само-

развитие/личное развитие». Ориентирами сред-

ней силы (вторая группа) были названы: «соз-

дание семьи», «создание собственного дела». 

Остальные ориентиры сформировали третью 

группу составляющих: «здоровье», «спорт», 

«получение образования», «дом мечты», «твор-

ческое развитие», «дети», «высокий доход», 

«путешествия», «благотворительность» и пр. 

Сэкономленное  время позволяет начи-

нать и реализовывать проекты, вести исследо-

вания или просто заниматься любимым делом,  

реализуя собственные цели, возможно, как 

элемент общественной полезности. 

Формирование «круга возможностей» 

требует проработки необходимой информации, 

приобретения определенного набора компетен-

ций. В частности, сбора информации по фор-

мированию достаточного объема знаний, уме-

ний,  навыков для реализации конкретной воз-

можности; оценки степени владения необходи-

мыми навыками; отслеживания ситуации (ус-

ловий, обстоятельств), способствующих или 

препятствующих реализации 

идеи/возможности. В конкретный момент вре-

мени идеи и возможности их реализации имеют 

разную степень проработанности (продуманно-

сти, осознания, анализа) и могут рассматри-

ваться применительно к ситуации – факторам 

благоприятствования. Представляется логич-

ным осуществлять построение матрицы воз-

можностей по таким параметрам: «ОДЛИ – от-

носительной доли лидерства идеи» и «дина-

мичность среды реализации идеи». 

В финансовом отношении оценить до-

лю возможности не всегда получается. Конеч-

но, финансовая оценка показательна. Однако не 

всякая идея, даже хорошо финансово обеспе-

ченная, финансово оправданная  и финансово 

обеспечивающая увеличение дохода автору 

идеи/проекта может считаться лидирующей и 

максимизировать потенциал удовлетворенно-

сти достижением (результатом). Но если рас-

сматривать идею (возможность) как инстру-

мент максимизации финансового обеспечения, 

то относительная доля лидерства идеи есть от-

ношение финансовой отдачи рассматриваемой 

и анализируемой возможности в сравнении с 

наибольшей финансовой отдачей от реализо-

ванных  ранее возможностей (т.е. наиболее 

конкурентной возможности по финансовому 

признаку). По этому параметру матрица делит-

ся на «идеи-лидеры» и «идеи-не лидеры». Вто-

рой параметр – «динамичность среды» − делит 

матрицу на «высокую» и «низкую» динамич-

ность среды в отношении реализуемой 

идеи/возможности. Динамичность среды – чис-

ло факторов/условий, которые определяют си-

туацию благоприятствования на данный кон-

кретный момент или сравнительно непродол-
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жительный период для реализации идеи и по-

лучение желаемого результата.  

Основными элементами матрицы воз-

можностей могут рассматриваться четыре поля 

(рисунок 1): «возможности – звезды», «воз-

можности – гаранты», «возможности – знаки 

вопроса», «возможности – в паузе/без време-

ни». 

Относительная доля лидерства идеи 
Идеи-лидеры              Идеи-не лидеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1– Матрица возможностей индивидуума в позиции тайм-менеджмента 

 

Возникновение идеи определяет, на-

пример,  направление развития бизнеса, в рам-

ках которого требуется определенный набор 

т.н. ключевых компетенций.  

Формирование образа продукта  и соблю-

дение установленной технологии, в свою оче-

редь, требуют определения второго круга ком-

петенций, которые можно рассматривать как 

вспомогательные и обслуживающие. Характер 

последних отражает процессы стимулирования 

инновационной активности в индивидуальной 

деятельности и в коллективе; организации 

адаптационных аспектов идеи к возможностям 

фирмы и требованиям окружения; освоению 

новой техники и технологий, организации про-

цессов подготовки производства и его обслу-

живания; кадровых расстановок и преобразова-

ний, совершенствования коммуникационной 

структуры, системы вознаграждения, логистики 

и пр.  

Цель построения матрицы возможно-

стей состоит в необходимости конкретизации 

отличий между разными возможностями: «воз-

можностями – звездами», «возможностями – 

гарантами», «возможностями – знаками вопро-

са» и «возможностями – в паузе/без времени» с 

тем, чтобы облегчить процесс идентификации 

категорий возможностей и непосредственно 

конкретных возможностей применительно к 

рассматриваемой ситуации, меняющимся усло-

виям, сложившимся и формирующимся тен-

денциям. 

Такой подход предполагает рассмотреть 

в характеристике матрицы следующее. 

«Возможности – звезды» всегда харак-

теризуются высокой эффективностью проектов, 

высокими перспективами интеллектуального, 

профессионального развития и, как следствие, 

достойного жизнеобеспечения и востребован-

ности в перспективе накопленных умений и 

опыта человека в профессиональной жизни, по-

строении удачной карьеры и в целом жизни. 

В рамках общепризнанных тенденций 

взросления современной личности, человек по-

лучает образование по направлению, которое, 

как ожидается, призвано обеспечить некий по-

стоянный финансовый поток дохода для фор-

мирования фундамента жизни (построения се-

мьи, воспитания детей, благосостояния по всем 

аспектам жизнедеятельности и развития). Ос-

новная профессия обоснованно может характе-

ризоваться в рамках классификации блоков 

матрицы как реализованная возможность - «га-

рант». 

 

Возможности-звезды 

 

(высокий уровень 

интеллектуального, профессионального 

потенциала, владение востребованными 

компетенция, реализация стратегии 

«lifelong learning», наличие четко вы-

строенной траектории карьерного раз-

вития) 

Возможности- 

знаки  вопроса 

 

(отсутствие четкого видения траекто-

рии карьерного развития, неопреде-

ленность планов в области сфер дея-

тельности; возможности благоприят-

ного и неблагоприятного развития; 

максимизация внимания к наращива-

нию потенциала и осуществления за-

думанного) 

 

Возможности-гаранты 

 

(резерв реализации стратегических 

планов организации, кадровые резерви-

сты, владение базовыми компетенция-

ми, способность и желание профессио-

нального и личностного развития, 

стремление к  саморазвитию и самовы-

ражению) 

 

 

Упущенные возможности, возмож-

ности «в паузе» 

(высокий уровень неопределенности 

в построении карьеры и выборе сфере 

профессиональной деятельности, от-

сутствие планов в реализации идей, 

корректировка личностного развития 

под изменение ситуации, низкая мо-

тивация к саморазвитию) 
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Сформированный «багаж» компетенций 

позволяет человеку «включиться в профес-

сию», обозначить свое место в избранной сфере 

деятельности через создание собственного биз-

неса или формирования собственного видения 

развития в профессии посредством работы в 

организации, «продавая» свои знания, умения и 

опыт. С этой позиции в классификации компе-

тенций выделяются компетенции: «радикаль-

ные», «действующий комплект», «реабилитан-

ты», «резервные (на консервации)» [6-7]. 

Однако тенденции развития рынка тру-

да и рынка в целом все чаще ставят задачу 

формирования дополнительных потоков жиз-

необеспечения как необходимость подстрахов-

ки от рисков потери основной работы, а в от-

дельных случаях  формирование дополнитель-

ных резервов средств накопления. В тоже вре-

мя разнообразие деятельности (освоение до-

полнительных компетенций, профессий) рас-

ширяет «круг возможностей» и, как правило, 

обеспечивает человеку более широкий диапа-

зон достижений. 

В матрице БКГ (рост/доля/)  «Денежные 

коровы» определяются как компа-

нии/подразделения, имеющие высокую относи-

тельную долю рынка в медленно растущих от-

раслях. Обеспечивают корпорации средства, 

значительно превышающие их собственные по-

требности в реинвестировании. 

В рамках тайм-менеджмента состав-

ляющая матрицы возможностей «возможности 

– звезды» призвана отразить идеи и возможно-

сти, имеющие высокий уровень востребованно-

сти компетенций, как представляется, в сфере 

деятельности, определяемой как основ-

ная/профильная. Использование таких возмож-

ностей призвано обеспечить индивидууму не 

только покрытие текущих расходов, но и рас-

ширить круг деятельности и достижений. При 

этом распределение средств, в большинстве 

случаев, будет осуществляться по четырем на-

правлениям. Один из потоков предназначен для 

восстановления физических, эмоциональных, 

духовных сил и укрепления здоровья индивида 

и его семьи. В отдельных случаях данный по-

ток может охватить вложения в приобретение 

движимого и /или недвижимого имущества, 

выплату кредита. Второй поток необходим для 

поддержки «возможностей-звезд» - наиболее 

перспективных проектов в областях, обещаю-

щих достаточно высокие достижения матери-

ального и/или нематериального характера. 

Примерами, вероятно, могут служить построе-

ние собственного бизнеса за счет родствен-

ной/неродственной диверсификации деятель-

ности; трансформации хобби в дополнитель-

ный поток жизнеобеспечения. Третий поток 

поддержки от «Возможности-гаранта» необхо-

дим возможностям, характеризуемым как «зна-

ки вопроса». Это идеи/возможности, реализа-

ция которых предполагается в новых, как пра-

вило, мало изученных индивидуумом областях 

и, следовательно, требующих особого внима-

ния (сил, затрат времени, финансов) не только 

на проработку и развитие идеи, но и непосред-

ственно на адаптацию к особенностям работы в 

новой сфере деятельности. При этом успех 

проекта на любой стадии вплоть до окончания 

не гарантирован. Однако значимость процесса 

проработки новых и новых идей обеспечивает в 

определенной степени нахождение идей уни-

кальных. Четвертый поток может реализовы-

ваться в форме осознанной поддержки или 

поддержки «по инерции» тех возможностей, 

которые по тем или иным причинам утратили 

свою актуальность и находятся в стадии «ожи-

дания» или «временного прозябания».  
В вопросах улучшения методов исполь-

зования рабочего времени «Возможности-

гаранты» – это резерв/источник обеспечения 

или подпитки усилий по реализации новых 

планов. В этом смысле базовое образование 

(знания, умения, опыт – компетенции) являют-

ся основой восприятия новой информации для 

освоения новой профессии, осознания необхо-

димости и пользы применения их для открытия 

особых пограничных составляющих двух и бо-

лее сопутствующих, обогащающих информа-

ционный массив специальностей/направлений, 

их характеристик. Через призму «круга компе-

тенций»  базового образования в формате ос-

ваиваемой профессии «высвечиваются» воз-

можности (дополнительного) развития, способ-

ные обеспечить дополнительные финансовые 

потоки или обогатить практику применения 

инструментов базового образования в целях:  

– освоения новых сфер деятельности;  

– расширения границ базовых компе-

тенций;  

– расширения диапазона анализа ситуа-

ций;  

– совершенствования механизма оценки 

возможностей и выбора дополнительных на-

правлений приложения усилий в саморазви-

тии/самовыражении. 

Перечисленные выше аспекты, как пра-

вило, помогают сделать взвешенный выбор но-

вого и/или дополнительного направления дея-

тельности, определяемого как высокоперспек-

тивная составляющая потенциала субъекта хо-

зяйствования (человека или компании). 

Новое направление с позиции оценки 

уровня востребованности (конкуренции) ком-

петенций могут интерпретироваться как новая 

«возможность – звезда» или «возможность – 
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знак вопроса». Все зависит от степени прорабо-

танности идеи, параметров картины желаемого 

результата и продуманности тактики его дос-

тижения.  

«Возможность – звезда» - это однознач-

но выгодный проект, имеющий веские обосно-

вания для покрытия всех затрат жизнедеятель-

ности, гарантии высокой прибыли и значитель-

ной доли вклада в обеспечение конкурентоспо-

собности индивидуальных достижений, функ-

ционирования компании/предприятия. Ожи-

даемая трансформация утвердившейся в поле 

спроса  идеи-звезды предполагает ее превраще-

ние в «Возможность – гарант». Остается от-

крытым вопрос, хватит ли времени, сил и 

средств обеспечить желаемый результат такой 

трансформации. 

Категория «возможностей – знаков во-

проса (идеи-пробы)» - представляет собой воз-

можности, как правило, не имеющие четкого 

образа и алгоритма его воплощения. Данная ка-

тегория возможностей может иметь, как мини-

мум, три формы воплощения: проба себя в но-

вой сфере деятельности; проба идеи активиза-

ции сил бизнеса; проба идеи реанимации одно-

го из направлений бизнеса; проба идеи начала 

нового бизнеса. Ожидается, что благоприятный 

сценарий обеспечит быстрый результат со ста-

бильной перспективой или, как минимум, зна-

чительное приближение к цели. При неудачном  

стечении обстоятельств, либо в случае осоз-

нанного отказа от дальнейшей реализации 

идеи/возможности по причине потери интереса, 

бесперспективности дальнейшей проработки и 

движения к результату, идеи-пробы трансфор-

мируются в «возможности без времени». С 

точки зрения ситуационного подхода «возмож-

ности без времени» могут демонстрировать три 

состояния:  

– забвение;  

– консервация до периода благоприят-

ствования реализации идеи/возможности (с не-

прерывным отслеживанием событий, пополне-

нием информационной базы о состоянии среды, 

формированием образа «якоря» как лучшей ас-

социации для напоминания об 

идее/возможности;  

– минимизация внимания к образу ре-

зультата и максимизация внимания к наращи-

ванию потенциала подготовки и осуществления 

задуманного). 

Четвертая группа «Возможности поте-

рянные» − «Упущенные возможности»  - в 

большинстве случаев по фактору времени. Од-

нако неопределенность текущего момента не 

исключает ситуации в последующие периоды 

формирование нового «кайроса» − удобного 

момента для реализации такой категории идей. 

При этом варианты реализации идей могут 

быть различными: вариант «1:1», без измене-

ний сути и значения деятельности; вариант 

«идеи с изменениями под ситуацию или скор-

ректированные параметры и обновленные тре-

бования результата»; вариант «по касательной» 

– как вспомогательная идея основного проекта; 

вариант «другой профиль» как идея, нашедшая 

применение в совершенно новой области. 

Представляется целесообразным веде-

ние картотеки возможностей, структурирован-

ных по вышеперечисленным категориям, - по 

аналогии с творческой картотекой писателей, 

изобретателей, основными правилами форми-

рования которой являются: 

– материализация – формализация 

идеи/возможности на любом носителе – бу-

мажном (например, стратегическая картонка»); 

электронном; 

– картотечность (краткая характеристи-

ка и значимость; приемлемый алгоритм реали-

зации; основные параметры ожидаемого ре-

зультата); 

– информационная/документационная 

обеспеченность (справки, дополнения и пр.). 

Ведение картотеки идей с учетом гра-

дации их на «возможности – звезды», «возмож-

ности – гаранты», «возможности – знаки во-

проса», «возможности – в паузе и без времени», 

применительно к лучшим сочетаниям «страте-

гия – тактика» позволит построить ясную кар-

тину имеющегося арсенала возможностей и 

действенный механизм их материализации в 

запланированные результаты горизонтов само-

выражения и общественной полезности. 
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О. В. Якимова 

 
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В КОНТЕКСТЕ ПЕРЕХОДА  

К ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Ключевые слова: технологический уклад, цифровизация, цифровое производство, цифровые технологии, 

производственная эффективность, циркулярная экономика 

 

Цифровые технологии занимают важное место в процессе повышения производственной 

эффективности, обеспечения конкурентоспособности отдельных компаний и отраслей экономики. 

Применительно к концепциям четвертой промышленной революции и перехода на новый технологический 

уклад цифровая трансформация промышленности является средством оптимизации технологических и 

бизнес-процессов, интенсификации научно-исследовательской и проектной деятельности. С развитием 

экологических стандартов и принципов устойчивого развития цифровые технологии адаптируются для 

решения проблем оценки состояния окружающей среды, проектирования продуктов, подлежащих 

вторичной переработке, управления безопасной утилизацией отходов. Как на российском, так и на 

мировом уровне представлен ряд успешных практик внедрения систем цифрового производства. При 

этом многие компании предпочитают продолжать деятельность на устаревших технологиях в связи с 

дороговизной и сложностью внедрения цифровых решений.В статье рассмотрены концепции перехода на 

новый уровень технологического развития и роль цифровых технологий в данном процессе, раскрыто 

содержание основных теоретических понятий связанных с внедрением цифровых технологий в 

производство. В результате проведенного анализа теоретического и эмпирического анализа установлена 

взаимосвязь между переходом на модель циркулярной экономики и цифровой трансформацией 

производственных и обслуживающих процессов.  

 

O. V. Yakimova 

 

DIGITAL TRANSFORMATION OF ENTERPRISES IN THE CONTEXT  

OF THE CIRCULAR ECONOMY 

 

Keywords: technological paradigm, digitalization, digital production, digital technologies, production efficiency, 

circular economy. 

 

Digital technologies occupy an important place in the process of improving production efficiency, ensuring the 

competitiveness of individual companies and sectors of the economy. With regard to the concepts of the fourth in-

dustrial revolution and the transition to a new technological order, the digital transformation of industry is a means 

of optimizing technological and business processes, intensifying research and project activities. With the develop-

ment of environmental standards and principles of sustainable development, digital technologies are being adapted 

to solve the problems of environmental assessment, design of recyclable products, and management of safe waste 

disposal. There are a number of successful practices of implementing digital production systems at the Russian and 

global level. At the same time, many companies prefer to continue using outdated technologies due to the high cost 

and complexity of implementing digital solutions. The article considers the concepts of transition to a new level of 

technological development and the role of digital technologies in this process, reveals the content of the main theo-

retical concepts related to the introduction of digital technologies in production. As a result of the analysis of theo-

retical and empirical analysis, the author has established the relationship between the transition to the circular 

economy model and the digital transformation of production and service processes. 

 
С каждым годом цифровые решения на-

чинают играть всё большую роль в повышении 

эффективности инновационной деятельности и 

производительности труда. Если третья промыш-

ленная революция была связана с развитием элек-

троники, компьютеров, информационных систем, 

изобретением робота, то сейчас мир переходит на 

концепцию «Индустрия 4.0» или, другими слова-

ми, к четвертой промышленной революции. Она 

предполагает создание «умных» производств, в 

которых устройства и изделия взаимодействуют 

друг с другом и обеспечивают персонализирован-

ный выпуск продукции.  

Впервые термин «Индустрия 4.0» был 

введен немецким правительством в рамках пере-

хода к реализации концепции развития промыш-

ленности «Индустрия 4.0», инициаторами которой 

выступили союзы промышленных предприятий и 
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представители науки в 2011 году. Концепция 

предполагала повышение конкурентоспособности 

производимой продукции посредством внедрения 

«киберфизических» систем в заводские процессы, 

подключения оборудования и помещений к ин-

тернету вещей. 

Немецкий экономист К. Шваб в своей 

книге «Четвертая промышленная революция» 

2016 года пишет о том, что мировая экономика на-

ходится в переходном периоде развития, с наступ-

лением четвертой промышленной революции 

ожидается ускорение процессов разработки и вне-

дрения новых технологий. От предприятий требу-

ется создание прорывных инноваций, высокое ка-

чество обслуживания, анализ пользовательского 

опыта, а также выстраивание системы взаимодей-

ствия с потребителем [1]. 

В российской науке переход к новому 

уровню развития экономики часто рассматривает-

ся в рамках теории технологических укладов С.Ю. 

Глазьева, согласно которой технологический ук-

лад представляет собой совокупность технологий, 

свойственных определенному уровню развития 

производства [2]. Идеи С. Ю. Глазьева имеют мно-

го общего с теорией экономиста Н. Д. Кондратьева 

об экономических циклах. Кондратьев выявил за-

кономерность регулярного чередования экономи-

ческих циклов длительностью около 50 лет, в ходе 

которого на смену фазам роста приходят фазы 

спада. В начале или перед началом волны роста 

каждого большого цикла, как правило, наблюдает-

ся активность, связанная с техническими изобре-

тениями и новыми открытиями [3]. 

Согласно трудам С. Ю. Глазьева и Н. Д. 

Кондратьева шестой технологический уклад или 

экономический цикл, который в настоящее время 

осваивается по всему миру, предполагает сближе-

ние нано-, био-, информационных и когнитивных 

технологий, создание новых междисциплинарных 

разработок, стирание границ отдельных отраслей 

науки. Ожидается широкое развитие нанотехноло-

гий, способных менять строение вещества на мо-

лекулярном и атомном уровне, придавая ему 

принципиально новые свойства. Высокая мощ-

ность вычислительной техники позволит вывести 

нанотехнологии на создание новых структур жи-

вой и неживой материи, выращивая их на основе 

алгоритмов самовоспроизводства [2, 3]. 

Переход на новый виток технологического 

развития во многом связан с использованием со-

временных цифровых технологий, среди которых 

искусственный интеллект в управлении и модели-

ровании процессов, системы работы с большими 

объемами данных, защита данных и другие. Про-

цесс цифровой трансформации представляет со-

бой эффективный инструмент, способствующий 

переосмыслению стратегии развития компаний, 

оперативному освоению новых видов продукции и 

повышению эффективности действующих произ-

водств [4].  

В последнее время термин «цифровиза-

ция» получил широкое распространение. Цифро-

визация предполагает появление и распростране-

нием новых технических и программных средств, 

повышение их доступности для субъектов эконо-

мических отношений. Имеется существенная раз-

ница меду понятиями «информатизация» и «циф-

ровизация». Информатизация – это процесс по-

строения и развития телекоммуникационной ин-

фраструктуры, которая позволяет объединить рас-

пределённые на большой территории информаци-

онные ресурсы [5]. В свою очередь, цифровизация 

– это частное проявление информатизации, кото-

рое отличается использованием цифровых техно-

логий генерации, обработки, передачи, хранения и 

визуализации информации [6]. 

Под словосочетанием «цифровое произ-

водство» в 2000-2010 годах понимали набор при-

кладных систем, которые, в основном, использо-

вались для автоматизации отдельных процессов 

работы станков, планирования рабочих мест, про-

граммирования роботов, сбора и управления ин-

формацией о производстве и планирования ресур-

сов. В настоящее время «цифровое производство» 

стало более широким понятием и включает в себя 

использование технологий цифрового моделиро-

вания и проектирования продуктов и производст-

венных процессов на протяжении всего жизненно-

го цикла [7]. Важными особенностями цифрового 

производства являются интеграция производст-

венных и бизнес-процессов в одной системе, на-

личие единого языка общения для устройств и 

машин, принятие большинства решений силами 

искусственного интеллекта. 

Цифровые технологии позволяют не толь-

ко повысить экономическую эффективность, но и 

решают отдельные задачи перехода на принципы 

экономики замкнутого цикла (циркулярная эконо-

мика, круговая экономика).  

Циркулярная экономика предполагает со-

хранение ценности товаров и сырьевых ресурсов 

длительного периода времени с помощью повтор-

ного их использования в производственном цикле, 

что позволяет минимизировать образование отхо-

дов. Ключевой принцип модели циркулярной эко-

номики – это достижение максимальной эффек-

тивности каждого процесса в жизненном цикле 

товара или услуги. В свою очередь достижение 

эффективности бизнес-процессов невозможно без 

использования передовых цифровых технологий 

проектирования, моделирования, управления про-

изводством. С помощью цифровых технологий 

решаются вопросы, связанные с рациональным 

энерго- и ресурсопотреблением, снижением коли-

чества брака и простоев, оптимизации работы пер-

сонала. 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2021. №2 (33) 

37 

Одним из принципов циркулярной эконо-

мики является совместное использование и обмен 

ресурсами.  Он предполагает применение интер-

нета, онлайн-платформ и социальных сетей - то-

чек, где встречаются спрос и предложение. В дан-

ном случае, цифровизация способствует появле-

нию новых, потенциально замкнутых или, други-

ми словами, цикличных бизнес-моделей, в рамках 

которых происходит управление и распределение 

ресурсов через онлайн-платформы, зачастую под-

ключенные к интернету вещей. Так, услуги с опла-

той по факту использования могут быть включены 

в цифровую инфраструктуру, которая облегчает 

непрерывный обмен данными между поставщи-

ком и пользователем устройства [9]. Таким обра-

зом, цифровизацию производства можно назвать 

одним из основных факторов перехода предпри-

ятия на принципы циркулярной экономики. 

Важным условием успешной цифровой 

трансформации предприятий является технология 

цифровых двойников, предполагающая создание 

виртуальной копии физического продукта, про-

цесса, отдельной установки или даже целых про-

изводственных комплексов. Цифровой двойник с 

помощью датчиков собирает и анализирует дан-

ные, полученные на стадии разработки, изготов-

ления и всего жизненного цикла реального объек-

та. 

Технология даёт возможность моделиро-

вать различные ситуации, которые могут возни-

кать на производстве. Таким образом, цифровой 

двойник позволяет подбирать наиболее адекват-

ные сценарии проведения технологических про-

цессов, чтобы избежать сбоев и форс-мажоров [8]. 

Проведенное исследование лучших прак-

тик внедрения инструментов цифровой трансфор-

мации методом бенчмаркинга позволило выделить 

примеры, которые могут стать ориентиром для 

отечественных компаний.  Среди успешных при-

меров «цифрового производства» – предприятие 

Siemens в г. Амберге (Германия) по производству 

контроллеров, где более 80% операций выполня-

ются без участия человека. Стоит отметить опыт 

завода  Bosch в г. Хомбурге (Германия), на мощ-

ностях которого при сборке гидравлических кла-

панов сменные автономные сборочные места пре-

образуют виртуальный производственный план в 

работу реальной линии, что позволяет увеличить 

вариативность модификаций с 10 до 25, миними-

зировать время наладки и сократить объем склада 

[9]. 

Для производителей изделий и потреби-

тельских товаров цифровизация даёт возможность 

массового производства индивидуальных заказов, 

при этом цена продукции будет меньше, чем на 

традиционных линиях. Так, на косметической 

фабрике концерна BASF в г. Кайзерслаутерне раз-

работано и внедрено оборудование, которое счи-

тывает с микрочипа тип аромата и на одном кон-

вейере разливает разные виды мыла одновременно 

[10]. 

В России предприятия также начинают 

внедрять цифровое производство. Российский фе-

деральный ядерный центр – Всероссийский науч-

но-исследовательский институт эксперименталь-

ной физики разработал для государственной кор-

порации «Росатом» отечественную защищённую 

систему полного жизненного цикла «Цифровое 

предприятие» с использованием технологий ими-

тационного и суперкомпьютерного моделирова-

ния. Данные технологии нашли применение в оте-

чественном вертолёто- и самолётостроении (в 

производстве самолёта «Сухой Суперджет 100» 

ЗАО «Гражданские самолёты Сухого») [11]. 

ПАО «СИБУР Холдинг» работает над 

проектом «умного завода» – производства без пер-

сонала, управляемого при помощи искусственного 

интеллекта. В компании разработана уникальная 

для России технология, которая позволяет с высо-

кой точностью моделировать физико-химические 

процессы на нефтегазохимическом производстве. 

Пилотный проект запущен на заводе 

ООО «Томскнефтехим», где цифровая модель ре-

актора полиэтилена высокого давления позволила 

значительно оптимизировать операционные из-

держки при его производстве [12]. 

В Республике Татарстан ПАО «Татнефть» 

больше половины добычи осуществляет с исполь-

зованием цифровых двойников нефтегазовых ме-

сторождений. На нефтеперерабатывающем заводе 

АО «ТАНЕКО» совместно с компанией ChemTech 

разрабатывается цифровой двойник и система оп-

тимизации установки ЭЛОУ-АВТ-7. Шинные 

предприятия группы компаний «Татнефть» в рам-

ках сотрудничества с группой «Ренова» реализуют 

проект «Мониторинг оборудования». 

В результате проведенного исследования 

лучших практик, можно сделать вывод, что в мире 

уже накоплен опыт внедрения систем цифрового 

производства, в ряде случаев свыше 80 % опера-

ций выполняются без участия человека. 

Тем не менее, значительное число пред-

приятий всё ещё демонстрируют сдержанный ин-

терес к концепции «цифрового производства», что 

обусловлено технической сложностью и высокой 

стоимостью решений для цифровой трансформа-

ции. 

Массовое внедрение в производство со-

временных цифровых технологий в настоящее 

время могут себе позволить преимущественно 

крупные компании. Необходимо повышать дос-

тупность существующих мер поддержки цифро-

вой трансформации и внедрять инструменты для 

повышения осведомленности и интереса предпри-

ятий к вопросам цифровизации, особенно это ак-

туально для малого и среднего бизнеса. Предпри-
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ятиям в свою очередь, важно использовать инст-

рументы действующих совещательных органов, 

организовывать совместное финансирование про-

ектов цифровизации, развивать взаимодействие с 

государственными органами, технологическими 

компаниями и исследовательскими центрами. 

На мировом и российском уровне высокий 

приоритет отдается применению цифровых техно-

логий для решения вопросов перехода на принци-

пы устойчивого развития, внедрения инструмен-

тов циркулярной экономики [15]. Данный факт 

обусловлен тесной взаимосвязью эффективности 

бизнес-процессов с системами цифрового произ-

водства, которые в свою очередь обеспечивают 

оптимизацию потребления ресурсов. Для обеспе-

чения стабильного развития компаний процесс 

цифровизации производства должен рассматри-

вать в сочетании с процессами внедрения техноло-

гий и принципов экономики замкнутого цикла. 
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В статье рассмотрено понятие «домохозяйство» с позиции социологической и экономической науки. 

Междисциплинарный характер понятия «домохозяйство» обуславливает сложность его изучения. 

Представлены различные  типологии домохозяйств; рассмотрено отличие домохозяйства от поня-

тия «семья»;  изучена зависимость состава и численности домохозяйств от социально-

экономических процессов, происходящих в обществе. Актуальность изучения российских домохо-

зяйств средствами социологии обусловлена потребностями дальнейшей модернизации общества.  

Главной функцией экономики сторонники структурно-функционального подхода считают определе-

ние общего направления социально-экономической и социокультурной эволюции социума. Исходя из 

тенденций развития науки, теоретико-методологическую основу исследования домохозяйств образу-

ет междисциплинарный подход. 

 
R. I. Zinurova, T. N. Nikitina, L. Z. Fatkhullina 

 

RESEARCH OF HOUSEHOLDS IN QUALITY 

SOCIO-ECONOMIC SUBJECT 

 
Keywords: household, socio-economic activity, interdisciplinary, population census 

 

The article examines the concept of «household» from the standpoint of sociological and economic science. 

The interdisciplinary nature of the concept of «household» determines the complexity of its study. Various ty-

pologies of households are presented; considered the difference between a household and the concept of «fam-

ily»; studied the dependence of the composition and number of households on the socio-economic processes 

taking place in society. The relevance of studying Russian households by means of sociology is due to the 

needs of further modernization of society. Supporters of the structural-functional approach consider the main 

function of the economy to determine the general direction of the socio-economic and socio-cultural evolution 

of society. Based on modern trends in the development of science, the theoretical and methodological basis for 

the study of households is formed by an interdisciplinary approach. 

 
Междисциплинарный характер понятия 

«домохозяйство» обуславливает сложность его 

изучения. Домохозяйство является объектом 

изучения статистики, социологии, экономики, 

истории и антропологии. В трудах современ-

ных ученых анализ домохозяйств строится, 

преимущественно, на концепциях социологии и 

экономики. В экономическом словаре дается 

следующее определение: «Домохозяйство – 

экономическая единица, производящая и по-

требляющая товары и услуги; это один человек 

или группа людей, чаще всего семьи, которые 

занимаются или готовы заняться экономиче-

ской деятельностью в течение длительного 

времени (не менее 1 года) [1]». 

Согласно точке зрения  Г. С. Беккера, 

«... домохозяйства являются производителями в 

той же степени, в какой они являются и потре-

бителями; они производят товары, комбинируя 

затраты благ и времени в соответствии с прави-

лами минимизации затрат, которыми руково-

дствуется традиционная теория фирмы. Товары 

производятся в количествах, определяемых 

максимизацией функции полезности товара при 

имеющихся ценах и ограничениях на ресурсы» 

[2]». Отметим, что в его трудах не разграничи-

ваются понятия «семья» и «домохозяйство». 

Также Беккер выделили четыре типичных спо-

соба поведения людей в различных жизненных 

ситуациях: целесообразная рациональность; 

санкционированная рациональность; традици-

онная нерациональность; аффективная нера-

циональность.  

Интересным, на наш взгляд, является 

теория Дж. Кейнса [3]», которая рассматривает 

домохозяйства с позиции их роли в экономике. 
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При этом он изучает не одно домохозяйство, а 

их совокупность, так называемую экономиче-

скую систему «хаусхолдеров». При анализе 

домохозяйств им используются следующие по-

нятия: доход, потребление, сберегательное по-

ведение, стратегии, адаптация к меняющимся 

условиям, взаимоотношения с государством. То 

есть в кейнсианском направлении домохозяй-

ство – это хозяйствующий субъект, поведение 

которого влияет на макроэкономические пока-

затели. 

Обобщая представленные выше опреде-

ления, мы можем констатировать, что экономи-

сты изучали домашние хозяйства во взаимосвя-

зи с экономической сферой жизни общества, 

уделяя больше внимания внешним факторам. 

Но и внутри домохозяйств происходит множе-

ство социально-экономических процессов, по-

этому их изучение является актуальным с по-

зиции социологической науки. В работах по 

социологии долгое время понятие «домохозяй-

ство» не рассматривали в качестве социологи-

ческой единицы, а больший акцент делался на 

экономических функциях семьи. Одним из пер-

вых ученых, проанализировавшим домашние 

хозяйства в социально-экономическом аспекте, 

был А. В. Чаянов [4]. Изучению данной тема-

тики посвящены работы С. Г. Струмилина [5], 

В. Д. Патрушева [6], ученые анализировали ко-

личество времени, затрачиваемое домохозяйст-

вами на реализацию семейно-бытовых потреб-

ностей и их зависимость от уровня жизни се-

мьи. 

В большом социологическом словаре 

дается следующее определение: 

«Домохозяйство – это группа людей, совместно 

проживающих и ведущих общее домашнее 

хозяйство, имеющих общие интересы и 

обязанности. В отличие от семьи отношения 

родства между членами домохозяйства не 

обязательны, более того, оно может состоять из 

одного человека, живущего самостоятельно» 

[7].  

В России термин стал употребляться в 

середине 90-х годов при проведении переписей. 

В них «домохозяйством считалось: а) два чело-

века и более, проживающих постоянно в жилом 

помещении и совместно обеспечивающих себя 

пищей и всем необходимым для жизни, веду-

щих общее хозяйство, т. е. полностью или час-

тично объединяющих и расходующих свои 

средства; б) один человек, постоянно прожи-

вающий в жилом помещении или части жилого 

помещения и обеспечивающий себя всем необ-

ходимым для жизни, не объединяя средства с 

другими лицами, постоянно проживающими в 

том же жилом помещении» [8].  

В работе В. В. Радаева «Экономическая 

социология» «домохозяйство представляет 

собой сферу занятости, в которой члены семьи 

или межсемейного клана обеспечивают своим 

трудом личные потребности этой семьи (клана) 

в форме натуральных продуктов и услуг» [9].  
М. Ковалевский [10] изучал 

распределение ролей в семье и рассматривал 
периоды ее развития. Он ввел понятие 
«большая семья», среди характерных черт 
которой он выделял: 1) общее производство и 
потребление; 2) совместное владение 
имуществом; 3) наличие коллективных начал в 
семье. Отметим также исследования А. Г. 
Харчева [11], который анализировал быт и 
взаимоотношения в семье в зависимости от ее 
половозрастной структуры, но лишь частично 
затрагивал проблемы домохозяйств. 

Таким образом, на ранних этапах 

социологических исследований термин 

«домохозяйство» еще не употреблялся, однако 

уже описывал социально-экономические 

составляющие жизни семьи, ее структуру, 

распределение ролей и способы распределения 

семейных обязанностей между ними. 

Между понятиями «домохозяйство» и 

«семья», на наш взгляд, нельзя ставить знак 

равенства. Сложность разграничения данных 

понятий было связано с экономическими 

причинами. Домохозяйство включает в себя 

группу лиц, ведущих совместное хозяйство, 

обеспечивает свои потребности, а излишки 

производимых продуктов поставляет на рынок 

для получения дохода. Традиционные подходы 

к исследованию домохозяйств ранее 

базировались на изучении состава и ролей в 

семье, ее статусе, социально-экономическом 

положении, которые менялись на различных 

этапах общественного и исторического 

развития.  

В отличие от домохозяйства семья 

базируется на понятии степени родства, 

основная функция которой репродуктивная и 

воспитательная [12]. Основная функция 

домохозяйств – удовлетворение потребностей 

ее членов, проживающих на определенной 

территории.  

Возросший интерес современных 

социологов к исследованию домохозяйств, 

обусловлен несколькими причинами:  

– во-первых, домохозяйства 

обеспечивает необходимый уровень спроса, 

необходимый для рыночной экономики; 

– во-вторых, домохозяйства – источник 

накоплений; 

– в-третьих, домохозяйства можно 

рассматривать в качестве субъектов 

предпринимательской деятельности; 
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– в-четвертых, домохозяйства являются 

основой для раскрытия человеческого 

потенциала; 

– в-пятых, домохозяйства способны 

организовать семейный бизнес, что позволит 

повысить их уровень и качество жизни. 

Социологический анализ домохозяйств 

строится на следующих теориях: 

1. Структурный функционализм Т. 

Парсонса. В данной теории «домохозяйство и 

«семья» рассматриваются с позиции ролей, 

выполняемых в обществе. Он акцентирует 

внимание на том, что роль женщины – 

«хранительница очага», мужчина – «добытчик, 

защитник». На сегодняшний день классическое 

распределение ролей превалирует в российском 

обществе, однако социально-экономические 

процессы, происходящие в последние годы в 

экономике страны, привели к тому, что 

заработки мужчин и женщины в некоторых 

сферах почти выровнялись.  

В домохозяйстве ее членов объединяет 

общий быт и семейно-родственные отношения, 

поэтому оказанная друг другу услуга не 

оплачивается, а выполняется для 

удовлетворения потребностей. Денежные 

взаимоотношения внутри домохозяйства 

протекают на неформальной основе.  

 При этом каждый отдельный член 

домохозяйства объединяет в себе следующие 

социальные качества: 

1) открытость к изменениям; 

2) готовность к разнообразию мнений и 

даже к одобрению этого разнообразия; 

общественное мнение не должно навязываться 

сверху; 

3) ориентация на будущее; 

4) уверенность в способности 

организовать собственную жизнь так, чтобы 

преодолеть все жизненные трудности; 

5) планирование действий по 

достижению личных, групповых и 

общественных целей; 

6) уверенность в том, что социальные 

изменения можно предсказывать, регулировать 

и корректировать на основе знания 

экономических законов; 

7) ощущение справедливости 

распределения общественного продукта; 

8) ценность формального образования; 

2. Социологическая концепция Ф. 

Тенниса [13]. В соответствии с концепцией 

выделяют два типа взаимоотношений: 

общинные (gemeinschaftliche) и общественные 

(gesellschaftliche). Для отношений первого типа 

характерны эмоции, привязанность, сохранение 

и передача традиций. Ключевым и 

символическим значение приобретал термин 

«дом» как местожительства, территория 

совместного проживания, местонахождение 

излишек и запасов: «Стол – это и есть сам дом, 

поскольку каждому отведено за ним свое место 

и подобающая доля. Если до того товарищи по 

общему труду были отделены и оторваны друг 

от друга ради его выполнения, то теперь 

происходит их воссоединение ради 

надлежащего распределения и пользования» 

[14]. Следовательно, концепция Ф. Тенниса 

акцентирует внимание не на экономических 

взаимоотношениях внутри домохозяйств, а на 

объединении людей на родственной основе и 

необходимости тесных эмоциональных 

взаимосвязях. 

3. Теория социального обмена Дж. 

Хоманса. «Люди, которые дают много другим, 

стараются получить многое и от них, и люди, 

которые получают многое от других, 

испытывают с их стороны воздействие, 

направленное на то, чтобы они могли получить 

многое от первых. Такой процесс оказания 

влияния имеет тенденцию к обеспечению 

равновесия или баланса между обменами. То, 

что отдает человек, может быть для него 

стоимостью…, а что он получает – 

вознаграждением, и его поведение меняется в 

меньшей степени, если выгода, т.е. 

вознаграждение за вычетом стоимости, 

сохраняет минимальное значение» [15]. В 

любом обществе сформирована система 

ценностей. Поведение членов домохозяйств, 

взаимоотношения в паре «муж-жена» строятся 

на сформированной внутренней системе 

ценностей. Если поведение членов 

домохозяйств будет не соответствовать 

ценностям, то возникнет конфликтная 

ситуация, социальное напряжение, 

неудовлетворенность, что негативным образом 

скажется на жизнедеятельности домохозяйств. 

Изучая межличностные отношения, он делает 

акцент на таких явлениях как авторитет, 

сотрудничество, статус, справедливость. 

Можем сказать, что ученый анализирует 

социальное поведение членов семей и 

домохозяйств. 

4. Сетевой подход. Домохозяйство 

– это ресурс, который формируется 

посредством взаимосвязей, отношений и 

социальных ожиданий его членов, которые 

рассматриваются в качестве участников обмена 

ресурсами. На выстраивание взаимоотношений 

между членами домохозяйств влияют 

следующие факторы: социально-

демографические процессы; экономическая 

активность членов домохозяйства; занятость; 

уровень образования; семейный статус; 
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совокупный доход домашнего хозяйства; 

поддержка родственных связей.  

Актуальность изучения российских 

домохозяйств средствами социологии 

обусловлена потребностями дальнейшей 

модернизации общества.  Главной функцией 

экономики сторонники структурно-

функционального подхода считают 

определение общего направления социально-

экономической и социокультурной эволюции 

социума. Исходя из современных тенденций 

развития науки, теоретико-методологическую 

основу исследования домохозяйств образует 

междисциплинарный подход. Под 

междисциплинарностью в данном случае 

понимается применение дисциплинарных 

переменных, концепций, концептуальных 

рамок для понимания и объяснения 

эмпирических явлений.  

Важно обращать внимание на 

следующие факторы: во-первых, 

«домохозяйство» это социально-экономическая 

категория; во-вторых, при анализе 

домохозяйств необходимо анализировать 

экономические, социальные, демографические 

и другие факторы, наиболее полно 

описывающие их жизнедеятельность; в-

третьих, классификация позволяет упростить 

проведение анализа домохозяйств при 

выявлении тенденций их развития. 

Как известно, в нашей стране термин 

«домохозяйство» стал употребляться при 

проведении микропереписи в 1994 году, где 

была принята следующая классификация 

домохозяйств: по числу участников, по 

географическому критерию и типу населенного 

пункта [16]. 

В работе А. А. Земцова, Т. Ю. Осипова 

«Финансовое планирование в домохозяйствах» 

[17] классификация домохозяйств  произведена 

по количеству членов, источников дохода и 

степени развитости фондов денежных средств. 

Любая классификация должна учиты-

вать все основные сферы общества, то есть 

экономическую, социальную, духовную, поли-

тическую и т.д. При этом домохозяйство будет 

анализироваться по нескольким группам пока-

зателей. Наиболее полной, на наш взгляд, пред-

ставлена типология домохозяйств, данная О. Н. 

Зуевой [18], которая включает следующие кри-

терии: 

– территориально-региональная при-

надлежность домохозяйств (местность, регион, 

природно-климатическая зона и т.п.);  

– социальный статус домохозяйств 

(структура, число трудоспособных, уровень об-

разования и пр.); 

 – демографические характеристики 

(семейные и несемейные домохозяйства, раз-

мер домохозяйства, половозрастные характери-

стики);  

– имущественная характеристика (тип 

жилья, количество комнат, наличие автомоби-

ля, дачи и т. п.);  

– экономико-трудовая характеристика 

(занятость, отрасль производства, должность и 

т. п.);  

– финансовая характеристика (доходы, 

источники дохода, расходы и т. п.). 

Отметим, что при изучении домохо-

зяйств необходимо уделять внимание структу-

ре, которая включает ролевые (разделение ро-

лей по половому признаку, принятие решений), 

демографические (состав, пол, возраст, рабо-

тающие/неработающие/на иждивении) и со-

циокультурные (образование, обычаи, социаль-

ные связи) составляющие. Это обусловлено 

тем, что в современных условиях структура 

домохозяйств подвергается кардинальным из-

менениям, среди которых отмечается: 

– сокращение числа крупных домашних 

хозяйств; 

– рост числа домохозяйств, основанных 

на одной семенной паре; 

– изменение роли мужчины и женщины 

в семье; 

– добытчиком в семье может быть жен-

щина, а не только мужчина; 

– современная женщина ориентирована 

не только на ведение домашнего хозяйства и 

воспитание детей, но и на построение карьеры; 

– рост безработицы среди молодежи; 

– расширение возможностей для гео-

графической мобильности домохозяйств. 

В последнее время пристальное внима-

ние уделяют демографическим показателям, 

акцентируя внимание количеству детей в семь-

ях, учитывают наличие/отсутствие родственни-

ков в домохозяйствах и т.д. Это, в свою оче-

редь, влияет на потребительское поведение, 

экономический статус в обществе и дальней-

шие перспективы развития. Например, в мето-

дологии статистического обследования населе-

ния  принята следующая классификация [19]: 

1. Супружеская пара без детей (полная 

простая семья без детей).  

2. Супружеская пара без детей с родст-

венниками (полная сложная семья без детей).  

3. Супружеская пара с детьми до 18 лет 

(полная семья с несовершеннолетними детьми).  

 4. Супружеская пара с детьми до 18 лет 

с родственниками (полная сложная семья с не-

совершеннолетними детьми).  
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5. Супружеская пара с взрослыми деть-

ми и родственниками (полная простая/сложная 

семья с взрослыми детьми).  

6. Мать (отец) с детьми до 18 лет (не-

полная простая семья с несовершеннолетними 

детьми).  

7.Мать (отец) с детьми до 18 лет с род-

ственниками (неполная сложная семья с несо-

вершеннолетними детьми).  

8. Мать (отец) с взрослыми детьми и 

родственниками (неполная простая/сложная 

семья с взрослыми детьми).  

9. Прочие семейные домашние хозяйст-

ва. 

Среди несемейных домашних хозяйств 

выделяют: 

1. Одиночки. 

2.Прочие несемейные домашние хозяй-

ства. 

Для домохозяйства характерно совме-

стное проживание в жилой единице (дом, квар-

тира, комната и др.) или общее ведение домаш-

него хозяйства, а также их сочетание. Отметим, 

что в отличие от семьи, домохозяйство может 

состоять из одного человека, а также включать 

в свой состав людей, не являющихся родствен-

никами или не составляющими супружескую 

пару. 

По данным переписей 2002, 2010 и 

микропереписи 2015 гг. структура  российских  

домохозяйств выглядит  следующим  образом:  

наиболее  распространены    одиночки (30,6 %), 

далее идут супруги с детьми (31,9 %), супруги 

без детей (18,9 %) и  неполных домохозяйств 

[20] (табл. 1). Рост одиночных домохозяйств 

особенно отчетливо виден в городах, особенно 

крупных [21].  

Таблица 1  – Структура российских домохозяйств 

Тип домохозяйства 2002 2010 2015 

Одиночки 22,3 25,7 30,6 

Супруги без детей 16,1 16,6 18,9 

Супруги с детьми 39,7 34,9 31,9 

Матери/отцы с детьми 16,8 15,6 14,7 

Прочие  домохозяйства 5,1 7,2 3,9 

 

Проанализировав статистические дан-

ные, можем сделать вывод, что средний размер 

домохозяйств уменьшился и составляет 2,6 че-

ловека. Предположим, что  перепись 2021 года 

покажет такую же тенденцию. Причины 

уменьшения размера домохозяйств  следую-

щие: 

– мировой социальный тренд; 

– демографические проблемы (малодет-

ность в семьях, низкий уровень рождаемости, 

последствия «демографической ямы»); 

– ускорился процесс отделения моло-

дежи от родительской семьи; 

– рост общественного статуса женщин; 

– откладывание рождения детей до 30 

лет и старше; 

– упрощение структуры домохозяйств; 

– увеличение домохозяйств, состоящих 

из одиноких пожилых людей, преимуществен-

но женщин, возникшее из-за существенной 

разницы в средней продолжительности жизни 

мужчин и женщин; 

– прирост одиночек (так называемых 

«синглов») в возрасте 18-34 года обоих полов. 

Это молодые люди, ориентированные на карье-

ру, с хорошим уровнем доходов, большим ко-

личеством социальных связей, состоящих в 

гостевом браке. 

– рост числа разводов. 

Таким образом, подводя итоги, отме-

тим: 

1. «Домохозяйство» является социаль-

но-экономической категорией, для ее изучения 

и анализа могут использоваться как экономиче-

ские, так и социологические подходы. 

2. Если основной сферой семьи являют-

ся биологические, демографические, психоло-

гические, социальные и др. составляющие, то 

основная деятельность домохозяйств – эконо-

мическая. 

3. В развитии современных домохо-

зяйств наблюдается изменение ролевой, демо-

графической и социокультурной структур, ко-

торые выражаются в уменьшении размера до-

мохозяйств, изменении ролей мужчин и жен-

щин, росте количества «одиночек».  При этом 

домохозяйство приспосабливается к изменени-

ям и сохраняет основные принципы хозяйство-

вания. 
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В статье представлены результаты пилотажного исследования социального самочувствия молоде-

жи этнических групп, проживающих в Салехарде, столице Ямало-Ненецкого автономного округа: ко-

ренные малочисленные народы округа (ненцы, ханты и селькупы) и народы Дагестана (аварцы, дар-

гинцы, кумыки, лезгины, ногайцы). Результаты основаны на субъективных представлениях респон-

дентов об их степени удовлетворенности различными аспектами социальной жизни. В статье пре-

доставлена краткая информация о национальном составе округа и основных миграционных потоках. 

Дан краткий обзор литературы по вопросам интеграции и адаптации мигрантов в округе, а также 

их взаимодействии с коренными народами и национальными объединениями. Сделан акцент на акту-

альности исследования социального самочувствия населения в качестве показателя, который демон-

стрирует состояние общественной безопасности населения, в частности на исследовании социально-

го самочувствия молодежи, так как именно она обладает большим инновационным потенциалом. Ос-

новные выводы данного исследования состоят в том, что молодежи обеих групп свойственны опти-

мистические настроения, которые проявляются в удовлетворенности своим положением в обществе, 

будь то место учебы или работы и чувстве уверенности в завтрашнем дне. Большинство респонден-

тов приехали в Салехард с целью получения образования, и лишь треть планирует оставаться в горо-

де на постоянное место жительства. Для молодежи народов Дагестана характерен недавний пере-

езд в округ и некоторая неудовлетворенность при оценке степени удовлетворения этнических по-

требностей и национальных интересов. Повлиять на данную ситуацию могут руководители нацио-

нально-культурных объединений и специалисты разных сфер, через проведение глубинного исследова-

ния и реализацию ряда мероприятий. Выбор столь отдаленного Салехарда в качестве место обучения 

молодежью Дагестана может стать объектом отдельного изучения.  

 

N. F. Galeeva 

 

SOCIAL WELL-BEING OF YOUTH OF ETHNIC GROUPS IN SALEKHARD  

 

Key words: social well-being, interethnic relations, ethnic groups, Yamalo-Nenets Autonomous District, 

Salekhard 

 

The article presents the results of a pilot study of the social well-being of young people of ethnic groups living 

in Salekhard, the capital of the Yamal-Nenets Autonomous Region: the indigenous peoples of the Okrug 

(Nenets, Khanty and Selkups) and the peoples of Dagestan (Avars, Dargins, Kumyks, Lezgins, Nogays). The 

results are based on the subjective perceptions of respondents about their degree of satisfaction with various 

aspects of social life. The article provides brief information on the national composition of the district and the 

main migration flows. A brief review of the literature on the integration and adaptation of migrants in the Re-

gion, as well as their interaction with indigenous peoples and national associations is given. The emphasis is 

made on the relevance of the study of the social well-being of the population as an indicator that demonstrates 

the state of public security of the population, in particular on the study of the social well-being of young peo-

ple, since it is she who has great innovative potential. The main conclusions of this study are that young peo-

ple in both groups are characterized by optimistic moods, which are manifested in satisfaction with their posi-

tion in society, be it a place of study or work, and a sense of confidence in the future. Most of the respondents 

came to Salekhard with the aim of getting an education, and only a third plan to stay in the city for permanent 

residence. The youth of the peoples of Dagestan is characterized by a recent move to the district and some dis-

satisfaction in assessing the degree of satisfaction of ethnic needs and national interests. This situation can be 

influenced by the leaders of national-cultural associations and specialists in various fields, through in-depth 

research and the implementation of a number of activities. The choice of such a distant Salekhard as a place 

for education by the youth of Dagestan may become an object of separate study. 
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Введение 

Самочувствие граждан сильно влияет на 

стабильность и жизнеспособность любого об-

щества. Для нашего многонационального госу-

дарства одним из существенных вопросов явля-

ется социальное самочувствие этнических 

групп. Проводимые социологические исследо-

вания и анализ научной литературы показыва-

ют, что состояние этнонациональной сферы в 

современных условиях развития России харак-

теризуется наличием различных и порой про-

тиворечивых процессов, одним из которых яв-

ляется рост этнического самосознания различ-

ных социальных групп во многих регионах 

страны [1, С.132]. 

Видение этнокультурных процессов 

представлено как в теоретическом ракурсе, так 

и в виде результатов региональных эмпириче-

ских исследований [2,3]. 

Сегодня в Ямало-Ненецком автономном 

округе (далее – ЯНАО) проживают представи-

тели около 140 национальностей России, и од-

ной из главных задач органов власти является 

сохранение согласия в обществе. Для решения 

данной задачи большое внимание уделяется 

проведению мероприятий, направленных на 

формирование толерантного отношения к 

представителям различных национальностей и 

способствующих сохранению и развитию куль-

туры народов, проживающих на территории 

ЯНАО [4, С. 111]. Помимо этого, одним из на-

правлений работы органов местного само-

управления и представителей национально-

культурных объединений является интеграция 

мигрантов в новую среду. Среди исследований 

последних лет посвященных вопросам адапта-

ции мигрантов, их взаимодействия с коренным 

населением и с национально-культурными объ-

единениями можно отметить труды О.В. Змее-

вой и И.А. Разумовой [5], Ю.Н. Квашнина [6], 

Д.А. Опарина [7], В. А и А.В. Юдашкиных [8]. 

Округ отличается большими миграционными 

потоками. Только в 2019 году в округ прибыло 

– 33 016 чел., выбыло – 34 334 чел. Убыль со-

ставила – 1 318 чел. [9, С. 47]. С 2004 года не-

прерывно миграционная убыль превышает 

прирост. Принято считать, что округ привлека-

ет внутренних и внешних мигрантов высокой 

заработной платой и уезжают только те, кто «не 

прижился» – не нашел хорошую работу. Одна-

ко, специалисты отмечают увеличение среди 

уезжающих из округа молодых людей в возрас-

те до 35 лет, родившихся в округе или про-

живших здесь более 5 лет. Среди внешних ми-

грантов, остающихся жить в округе, большин-

ство составляют переселенцы из Украины, 

Таджикистана, Киргизии, Азербайджана и Бе-

лоруссии. Лидерами среди внутренних мигран-

тов являются народы Северного Кавказа [10, С. 

136].  

Изучение социального самочувствия 

молодежи этнических групп является важным 

для понимания социокультурных процессов, 

происходящих в современном российском об-

ществе [11,12]. С одной стороны, исследование 

данного феномена позволяет лучше понять 

сущность социального самочувствия в совре-

менном социокультурном контексте, с другой – 

выявить этнокультурные потребности молоде-

жи этнических групп и степень их удовлетво-

ренности [13, С.125]. Подобные исследования 

позволяют определить адаптационные способ-

ности молодежи, выявить степень удовлетво-

рения национальных потребностей и включен-

ности молодежи в общественные отношения, от 

которых во многом зависит будущее состояние 

общества. 

В данной статье представлены резуль-

таты исследования, проведенного автором в 

2021 году. В фокус-группу вошли молодые лю-

ди в возрасте от 18 до 30 лет, представляющие 

коренные малочисленные народы севера (далее 

– КМНС, в данном исследовании подразумева-

ются ненцы, ханты и селькупы) и народы Даге-

стана (в исследовании приняли участие аварцы, 

даргинцы, кумыки, лезгины, ногайцы). В каче-

стве респондентов были выбраны представите-

ли данных этнических групп по причине их 

многочисленности в городе и разницы в вос-

приятии ЯНАО как малой Родины.  

Данное исследование являлось пило-

тажным и проводилось с целью выявления воз-

можного недовольства молодежи из числа 

КМНС и народов Дагестана проживающих се-

годня в Салехарде определенными сферами со-

циальной жизни, а также сравнительному ана-

лизу данных двух групп.  

Материалы и методы 

В ходе работы была изучена литература 

по теме исследования, проанализированы ми-

грационные потоки из регионов России и стран 

зарубежья, проведен интернет опрос молодежи 

и глубинное интервью с представителями на-

циональных объединений.  

Практически вся молодежь КМНС, 

проживающая сейчас в Салехарде, являются 

уроженцами округа. В город они приезжают в 

основном по 2 причинам: с целью получения 

образования и поиска работы. При этом у них 

прослеживается тесная связь с семьей и родст-

венниками, так как сохраняются личные встре-

чи в городе и поездки домой на каникулы 

(большую роль в этом сыграло открытие авто-

мобильной дороги Салехард-Надым). В случае 

если семья продолжает вести традиционный 

образ жизни, и парень является одним или 
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младшим сыном в семье – велика вероятность 

возвращения после получения образования до-

мой в поселок или тундру. Ребята, нацеленные 

на высшее образование, зачастую выбирают 

для дальнейшего обучения ВУЗы Санкт-

Петербурга, Москвы и Тюмени. Лидером в вы-

боре является Российский государственный пе-

дагогический университет им. А. И. Герцена, г. 

Санкт- Петербург, который на протяжении 

многих лет делает упор на изучение истории, 

культуры и языков коренных народов севера. 

Благоприятствует выбору университета нали-

чие прямых рейсов из всех городов округа и 

существующее много лет там представительст-

во ЯНАО. Многие выпускники ВУЗов отмеча-

ют, что во время учебы наличие представитель-

ства и студенческого землячества в Санкт- Пе-

тербурге и Тюмени оказывало благотворное 

влияние на их социализацию и адаптацию.  

Заместитель председателя салехардско-

го отделения и член правления региональной 

ассоциации «Ямал-Потомкам!» Галина Яков-

левна Косыгина отмечает: «Если говорить о 

ненцах, то большинство молодежи владеют 

родным языком, ведь в Салехарде нас не много, 

большинство живут в поселках, а там сохра-

нить и передавать язык все же легче. В Окруж-

ном Центре национальных культур с 2003 года 

осуществляет свою деятельность Ненецкая 

фольклорная группа «Вы’ Сей» (Душа тундры). 

Руководителем является Татьяна Нюдихасо-

вовна Лар. Группа является лауреатом и призе-

ром множества городских окружных, всерос-

сийских и международных конкурсов и фести-

валей. Среди участников группы много студен-

тов, которые приехали учиться в Салехард из 

малых населенных пунктов и тундры. Ребята 

хорошо знают язык и традиции нашего народа. 

В коллективе изучаются песни и семантика 

движений, совершенствуется знание родного 

языка. Репетиции и выступления способствуют 

социализации молодежи. Они заводят новые 

знакомства, приобретают друзей. Если гово-

рить о нашей молодежи в целом, то в послед-

ние годы увеличилось число желающих посту-

пить в высшее учебное заведение после окон-

чания колледжа и стремящихся остаться жить в 

городе. Причем это может быть не только один 

из городов нашего округа, но так же крупный 

мегаполис» [14]. 

Представители народов Дагестана нача-

ли приезжать в округ во время первой волны 

нефтегазового освоения. В 1979 г. на террито-

рии ЯНАО проживало 79 чеченцев, 77 узбеков, 

10 кумыков, а через сегодня их численность 

выросла в десятки раз [15, С. 281]. Со слов 

председателя общественного движения «Наро-

ды Кавказа» Омаргаджи Магомедовича Сады-

кова: «Молодежь народов Республики Дагестан 

приезжает в ЯНАО в основном для получения 

образования и в поиске работы. В Дагестане 

высшее и средне специальное образование сто-

ит больших денег, а уровень квалификации пе-

дагогов низок. Ямало-Ненецкий автономный 

округ дает возможность не только бесплатно 

учиться и жить в общежитии, но и найти работу 

по специальности. Зачастую в Салехард на уче-

бу едут ребята, у которых здесь нет родствен-

ников или друзей, но есть конкретная цель – 

получить образование и работу. Большая их 

часть остается жить в округе, так как в Респуб-

лике Дагестан сохраняется безработица, найти 

хорошую работу без личных связей сложно. В 

округе ситуация другая. Уровень безработицы 

низок. Здесь за тебя говорит твой диплом и 

твоя работа. Нет предвзятого отношения, что 

говорит о перспективах карьерного роста. Так в 

последние годы увеличилось число представи-

телей Дагестана среди сотрудников здраво-

охранения и органов правопорядка. Среди тех, 

кто возвращается на Родину, в основном де-

вушки. Дома они выходят замуж, часть из них 

возвращается в ЯНАО уже с мужьями. От сво-

его очага отрываются только сильные лично-

сти. Ведь согласитесь – не все рискнут уехать 

так далеко от дома и родственников и в одноча-

сье стать самостоятельным, начать решать про-

блемы самому. Родственники оказывают им 

доверие, отправляя в другой регион, поэтому 

ребята стараются не подвести их, ставят перед 

собой четкие цели. Они знают, к какому ре-

зультату должны прийти» [16]. 

Анонимный опрос молодежи был 

оформлен в Google форме. Часть вопросов име-

ла варианты ответов: 1 – да; 2 – нет; 3 – затруд-

няюсь ответить. Вопросы: «ваша националь-

ность», «где был Ваш родительский дом, когда 

Вы родились?» и «к чему сложнее всего было 

приспособиться в Салехарде?» – оставались от-

крытыми. На определение социального само-

чувствия влияют степени удовлетворения соци-

альными потребностями, производимые от об-

щего количества и качества благ, а также их 

распределения. Ответы, демонстрирующие не-

удовлетворенность молодежи теми или иными 

благами, показывают какие социальные по-

требности остаются неудовлетворенными в на-

стоящее время и негативно влияют на уровень 

общего социального самочувствия.  

Результаты и обсуждение 

Все представители КМНС, участвовав-

шие в опросе, оказались уроженцами малых на-

селенных пунктов округа. Из представителей 

народов Дагестана: 20,5 % – родились в ЯНАО; 

8,9 % – живут в округе более 10 лет; 70,6 % – 

проживают в округе менее 10 лет.  
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Основными причинами для переезда в 

Салехард для КМНС стали: 69,2 % – учеба; 15,4 

% – работа; 7,7 % – семейные обстоятельства; 

7,7 % затруднились ответить. Для народов Да-

гестана: 59,3 % – учеба; 22,2 % – работа; 11,1 % 

– семейные обстоятельства; 7,4 % затруднились 

ответить.  

На момент опроса из представителей 

КМНС: 38,5 % – учатся; 30,8 % – работают; 

23,1 % – не учатся и временно не работают; 7,6 

% – учатся и работают. Представители народов 

Дагестана: 55,9 % – работают; 35,3 % – учатся; 

8,8 % – учатся и работают. 

Наибольшая напряженность у опро-

шенных молодых людей из числа КМНС и на-

родов Дагестана связана с недостаточной удов-

летворенностью жилищно-бытовыми условия-

ми (61,5 % КМНС и 35,3 % народы Дагестана) 

и медицинским обслуживанием (46,2 % и 41,2 

%). В отношении жилищно-бытовых условий 

следует уточнить, что как говорилось ранее, 

молодежь из числа КМНС оказалась в основ-

ном студентами, а проживание в общежитии, 

даже новом и комфортабельном, может нести 

свой психологически негативный оттенок. По-

мимо этого, период проведения опроса совпал с 

еще сохранившимися условиями карантина, со-

гласно которым было уменьшено число прожи-

вающих в одной комнате студентов, а несколь-

ко корпусов были отведены под карантин, что 

привело к вынужденному переселению ребят в 

съемное жилье. Осенью 2020 года произошел 

резкий скачок арендной платы и уменьшения 

на рынке количества съемного жилья. Этот же 

фактор вероятнее всего повлиял на оценку сво-

их жилищных условий представителями наро-

дов Дагестана. 

Удовлетворена же молодежь обеих 

групп положением в обществе (91,7 % и 100 

%), жилищно-бытовыми условиями (76,9% и 

73,5 %), общественным транспортом (69,2 % и 

70,6 %), местом своей учебы или работой (91,7 

% и 91,2 %). 

Результаты показали, что молодежь с 

надеждой и оптимизмом смотрит в будущее. 

76,9 % КМНС и 79,4 % народов Дагестана чув-

ствуют уверенность в завтрашнем дне. Пер-

спективы социально-экономического роста в 

ЯНАО в ближайшие 10 лет оценены следую-

щим образом: 38,5 % КМНС и 47,1 % народы 

Дагестана – займут более высокое положение; 

23,1 % и 29,4 % – станут богаче. Однако для 

значительной части, прежде всего, КМНС (30,8 

%) и народов Дагестана (17,6 %) стало затруд-

нительно оценить свои перспективы. 7,7 % и 

5,9 % решили, что ничего не изменится. 

Значительно отличается удовлетворен-

ность социально-экономическим положением 

(положительно оценили свое положение 46,2 % 

КМНС и 70,6 % народов Дагестана). При оцен-

ке степени удовлетворения этнических потреб-

ностей и национальных интересов, представи-

тели КМНС дали следующие оценку: 76,9 % – 

удовлетворены, 15,4 % – затруднились отве-

тить, 7,7 % – не удовлетворены. Народы Даге-

стана: 63,6 % – не удовлетворены, 27,3 % – 

удовлетворены, 9,1 % – затруднились ответить. 

На вопрос собираетесь ли Вы остаться 

жить в Салехарде положительно ответили 23,1 

% представителей КМНС (38,5 % – хотят вер-

нуться в родной поселок или тундру, 38,5 % – 

планируют переезд в мегаполис) и 38,2 % пред-

ставителей народов Дагестана (32,4 % – хотят 

вернуться в Республику Дагестан, 29,4 % – 

планируют переезд в мегаполис). 

Заключение 

Анализ данных пилотажного исследо-

вания показал, что значительное большинство 

молодежи, представляющей народы Дагестана, 

родились в Республике Дагестан и прибыли в 

ЯНАО менее 10 лет назад. Среди представите-

лей КМНС не оказалось ни одного уроженца 

Салехарда. Это связано с невысокой степенью 

урбанизации среди представителей данных на-

родов. Основной же причиной переезда в Сале-

хард для обеих групп стала учеба. В городе нет 

ни одного высшего учебного заведения, но 

средние учебные заведения пользуются высо-

ким спросом в связи с бесплатным образовани-

ем, большим перечнем специальностей и пре-

доставлением общежития.  

Молодежь народов Дагестана более 

удовлетворена своим социально-

экономическим положением, нежели молодежь 

КМНС. Вероятнее всего это связано с тем, что 

среди респондентов первой группы оказалось 

больше молодежи, которая уже работает, или 

совмещает учебу с работой. В то же время у 

представителей КМНС более половины соста-

вили студенты и те, кто не учится и не работа-

ет. Этот же фактор мог оказать существенное 

влияние удовлетворенность жилищно-

бытовыми условиями.  

В ЯНАО большое внимание уделяется 

культуре и традициям коренных малочислен-

ных народов округа. В связи с этим у большин-

ства респондентов из числа КМНС степень 

удовлетворения этнических потребностей и на-

циональных интересов оказалась очень высо-

кой, в то время как у народов Дагестана не 

удовлетворены более половины респондентов. 

Возможно, это связано с периодом адаптации и 

недостаточной информированностью о различ-

ных объединениях, мероприятиях и проектах, 

направленных на сохранение и популяризацию 

традиций и культуры народов Дагестана. Но, 
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учитывая тот факт, что более трети из них пла-

нируют остаться в Салехарде на постоянное 

место жительства, данный показатель не может 

остаться без внимания.  

Результаты пилотажного исследования 

показывают, что молодежь обеих групп в целом 

удовлетворена своим положением, чувствует 

стабильность и уверенность в будущем. Выяв-

ленные проблемные моменты могут подтолк-

нуть специалистов разных сфер, а также руко-

водителей национально-культурных объедине-

ний к организации глубинного исследования и 

реализации ряда мероприятий, способствую-

щих улучшению социального самочувствия 

молодежи этнических групп города. 

 
Литература 

 

1. Найденко В. Н. Угрозы безопасности России в сфере этнонациональных отношений // Социологиче-

ская наука и социальная практика. 2018. Т. 6. № 3. С. 131-151. 

2. Тузиков А. Р., Зинурова Р. И. Идеологический дискурс экстремизма: видимое и невидимое. Моно-

графия.  Казань: Изд-во КНИТУ, 2010. 

3. Тузиков А. Р., Зинурова Р. И. Концептуализация социокультурных аспектов формирования идентич-

ности соврменной молодежи в рамках теории идеологии // Управление устойчивым развитием. 2015. 

№1 (01). С. 39-44. 

4. Серебрякова Р. В. Массовые мероприятия, как способ формирования толерантного сознания в обще-

стве (на примере проектов, реализованных в г. Салехарде) // Журнал «Вестник науки и образования». 

2017. №12 (36). С. 111-113. 

5. Змееева О. В., Разумова И. А. «Я решил здесь жить…»: адаптация азербайджанцев в заполярном го-

роде в 2000-е годы // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2014. № 5 

(142). С. 13–17. 

6. Квашнин Ю. Н. Современные этнополитические процессы в Ямало-Ненецком автономном округе // 

Известия Алтайского государственного университета. 2010. №4/3 (68/3). С. 101-108. 

7. Опарин Д. А. «Местные» и «приезжие» на Ямале. Социальные границы и вариативность миграцион-

ного опыта // Сибирские исторические исследования. 2016. №4. С. 108-130. 

8. Юдашкин В. А., Юдашкин А. В. Об особенностях некоторых диаспорных/земляческих групп в Яма-

ло-Ненецком автономном округе. /В сб.: Идентификационные стратегии диаспорных и земляческих 

групп в российских регионах: сб. статей / Под ред. А.В. Дмитриева. Москва: Новый Хронограф, 2016. 

С. 132–133. 

9. Статистический ежегодник: Стат. сб. Ямало-Ненецкий автономный округ в 2-х частях. Ч. II (2017-

2019гг.) / Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Хан-

ты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. 2020, 267 c. 

10. Статистический ежегодник: Стат. сб. Ямало-Ненецкий автономный округ в 2-х частях. Ч I (I) (1990-

2016)/ Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. 2020, 343 c. 

11. Саенко Л. А., Тузиков А. Р., Зинурова Р. И., Алексеев С. А. Социальное самочувствие молодежи 

регионов России. Монография. Казань: изд-во КНИТУ, 2017. 

12. Зинурова Р. И. Этническая социализация молодежи. Монография. Казань: Изд-во КГУ, 2004. 

13. Фатыхова Ф. Ф. Социальное самочувствие молодежи этнических групп: региональный аспект // 

Вестник Университета Российской Академии Образования. 2010. № 5. С. 124-127. 

14. Галеева Н. Ф. Полевой дневник. Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард. Информант Ко-

сыгина Галина Яковлевна. Запись от 12.11.2020 г. 

15. Корнилов Г. Г., Корнилов Г. Е., Михалев Н. А., Оруджиева А. Г. Население Ямала в ХХ веке: исто-

рико-демографический анализ. Екатеринбург: Издательство АМБ, 2013, 360 с. 

16. Галеева Н. Ф. Полевой дневник. Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард. Информант Са-

дыков Омаргаджи Магомедович. Запись от 20.01.2021 г. 

 

Сведения об авторе: 

©Галеева Наиля Фазыловна – научный сотрудник, Научный центр изучения Арктики, Российская 

Федерация, Салехард, e-mail: 13nelia31@mail.ru  

 

Information about the author: 

©Nailya F. Galeeva – researcher, Arctic Research Center, Russia, Salekhard, e-mail: 13nelia31@mail.ru.  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34255463
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34255463&selid=26481179
mailto:13nelia31@mail.ru
mailto:13nelia31@mail.ru


УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2021. №2 (33) 

50 

УДК 316.023 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ИССЛЕДОВАНИЮ  

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН: 

 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Ключевые слова: волонтерство, добровольчество, волонтерское движение, государственная полити-

ка, социальный институт, системный подход, деятельностный подход, молодежь 

 

Волонтерство в нашей стране стало реальной социальной силой, которая решает проблемы в различ-

ных сферах общества, которые невозможно устранить за счет усилий государства. Развитие во-

лонтерского движения имеет долгую историю, в России оно стало масштабироваться в последнее 

десятилетие, появляются волонтерские организации, работающие на постоянной и регулярной осно-

ве, и спонтанные добровольческие инициативы, аккумулирующие социальные ресурсы для конкретной 

задачи. Добровольчество как явление представляет собой социальное движение по своей сути, в цен-

тре которого находится организованное волонтерство, собирающее с периферии социальные ресурсы 

для пополнения своих рядов. В данной статье представлены результаты исследования добровольче-

ства в молодежной среде в Республике Татарстан на основе комплексного подхода. Комплексный 

подход включает в себя системный, институциональный, деятельностный подходы, позволяющие 

рассматривать волонтерство и добровольчество как социальную общность, устоявшуюся практику 

деятельности со своими ресурсами и нормами, а также как целерациональное и ценностно-

рациональное действие со своими мотивами, последовательностями операций. В рамках исследования 

были проведены опросы молодых людей, занимающихся и не занимающихся добровольческой деятель-

ностью, а также интервью экспертов из сферы волонтерства. Между ответами добровольцев и не 

занимающихся добровольчеством прослеживается корреляция в мотивах и целях занятия волонтер-

ством. Однако в обеих группах есть те, кто не видит для себя возможности продолжать актив-

ность в этой сфере. Эксперты в сфере волонтерства указали на проблемные моменты в данной дея-

тельности в настоящее время, предложили видение перспектив развития волонтерства и ожидания 

добровольцев. Результаты исследования могут быть использованы в деятельности волонтерских и 

добровольческих организаций, органов власти для поддержки волонтерских инициатив. 
 

L. I. Gatina 

 

APPLICATION OF AN INTEGRATED APPROACH TO THE STUDY OF VOLUNTEERISM 

AMONG YOUNG PEOPLE IN TATARSTAN REPUBLIC: A SOCIOLOGICAL ANALYSIS 

 

Keywords: volunteering, volunteer movement, public administration, social institution, system approach, ac-

tivity approach, young people 

 

Volunteer activity in our country has become a real social force that solves problems in various spheres of society 

that cannot be eliminated at the expense of the state's efforts. The development of the volunteer movement has a 

long history, in Russia it has become scaled in the last decade, there are volunteer organizations working on a 

permanent and regular basis, and spontaneous volunteer initiatives that accumulate social resources for a specific 

immediate task. Volunteerism as a phenomenon is a social movement in its essence, in the center of which is orga-

nized volunteerism, which collects social resources from the periphery to replenish its ranks. This article presents 

the results of a study of volunteerism in the youth environment in Tatarstan Republic on the basis of an integrated 

approach. The integrated approach includes system, institutional and activity-based approaches that allow to con-

sider volunteerism as a social community, an established practice of activity with its own resources and norms, as a 

goal-oriented and value-rational action with its own motives and sequences of operations. As part of the study, sur-

veys were conducted of young people engaged in and not engaged in volunteer activities, as well as interviews with 

experts from the field of volunteering. There is a correlation between the responses of volunteers and non-

volunteers in the motives and goals of volunteering. However, in both groups there are those who do not see an op-

portunity for themselves to continue the activity in this area. Experts in the field of volunteering pointed out the 

problems in this activity at the present time, offered a vision of the prospects for the development of volunteering 

and the expectations of volunteers. The results of the study can be used in the activities of volunteer and voluntary 

organizations, authorities to support volunteer initiatives. 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2021. №2 (33) 

51 

Волонтёрская деятельность развивается 

в нашей стране и за рубежом быстрыми темпа-

ми. Важность данного явления переоценить не-

возможно. Как социальный инструмент добро-

вольчество зародилось еще в XIX веке, но 

именно сейчас оно приобрело вес в обществе и 

стало рассматриваться как один из механизмов 

решения социально-экономических задач в тех 

областях жизнедеятельности, где органы власти 

не могут оказывать помощь всем. Волонтерская 

деятельность позволяет реализовывать идеи 

социальной справедливости, целенаправленно 

и своевременно оказывать помощь тем и там, 

где в данный момент есть в этом потребность. 

Неслучайно весной 2020 года в России увели-

чилось количество зарегистрированных волон-

теров на 266 тыс. человек, общее количество 

которых стало насчитывать уже 2,7 млн. [1], из 

которых 41 % занимались социальной помо-

щью пожилым, детям и другим социально не-

защищенным гражданам. Такие взрывные про-

цессы самоорганизации указывают на граждан-

скую зрелость и сплоченность социально ак-

тивных членов общества. Через участие в доб-

ровольчестве молодежь приобщается к конст-

руированию социальной реальности, в которой 

реализуют свои идеи социальной справедливо-

сти [2, С. 64]. 

В целом, по словам Президента РФ на 

церемонии закрытия международного форума 

«Доброволец России» в 2019 году, в стране на-

считывается около 15% граждан (21 млн. чело-

век), занимающихся волонтерской деятельно-

стью [3]. Расхождение между данными, указан-

ными выше, говорит о том, что есть большая 

часть тех добровольцев, которые не зарегист-

рированы как волонтеры, не имеют членство в 

официальных волонтерских организациях, уча-

ствуют в добровольческих акциях и мероприя-

тиях периодически. И одна из важных целей 

федерального проекта «Социальная актив-

ность» состоит в повышении уровня вовлечен-

ности граждан в добровольческую деятель-

ность на постоянной основе. Это возможно на 

основе реализации другой важной цели данного 

проекта – создание условий для формирования 

и реализации потребности участвовать в добро-

вольческой деятельности. Количественным ре-

зультатом достижения целей проекта определе-

но увеличение количества участников добро-

вольческой деятельности к 2024 году до 20 % 

населения, а участников волонтерских движе-

ний до 8,8 млн. человек, из которых 45% долж-

ны представлять молодежь [4]. 

В настоящий момент по данным порта-

ла Добро.ру 76 % добровольцев относится к 

женскому полу, большая часть добровольцев – 

30,97 % составляют молодые люди 18-24 лет, 

до 18 лет  – 22,45 %, 19,55 % – это люди 25-34 

лет. Больше половины добровольцев относятся 

к молодежи – самой активной части общества, 

чья энергия и силы имеет социально созида-

тельный вектор приложения [5]. Поэтому в по-

следние годы государственные федеральные и 

региональные программы особенно сфокусиро-

ваны на молодом поколении, которое рассмат-

ривается не просто как определенная возрас-

тная социальная группа, а также как группа с 

присущими ей функциями и культурными 

практиками [6, С. 59]. 

Кроме фокусировки на решении соци-

альных проблем конкретных людей или терри-

торий волонтерское движение направлено на 

мобилизационную работу с молодежью, на 

формирование гражданской позиции через во-

влечение в общественно-значимую деятель-

ность, на воспитание в молодом поколении мо-

ральных и патриотических качеств. И данная 

деятельность в России находится на стыке 

предметов ведения органов власти в сфере об-

разования и молодежной политики, что требует 

особого межведомственного взаимодействия.  

В субъектах Российской Федерации это 

решается через различные центры развития 

добровольчества и волонтерства, структуры 

поддержки молодежных инициатив в составе 

исполнительных органов власти региона по мо-

лодежной политике. В данном случае каждый 

регион выбирает свою модель. В рамках курса 

по систематизации и институционализации 

добровольческой деятельности федерального 

проекта «Социальная активность» до 2024 года 

реализуется задача создания 312 ресурсных 

центров поддержки добровольчества в стране, 

на которые возлагается обязанность по оказа-

нию консультационных, административных и 

методических услуг организациям и гражданам 

в сфере добровольческой деятельности. Данная 

инициатива позволит разгрузить официальные 

управленческие структуры, оставив им страте-

гические задачи в данной сфере, и создать оди-

наковые условия для удовлетворения потреб-

ностей в добровольчестве у населения на тер-

ритории всей страны [5]. 

Что касается толкования понятия «во-

лонтерство», то в научной литературе можно 

найти такие его характерные черты: 

1) включенность волонтерства в кон-

текст социальных, экономических, политиче-

ских отношений; 

2) основа волонтерства в ценностях 

гуманизма; 

3) реализация волонтерства через со-

циальные действия; 

4) процессный характер деятельности; 
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5) занятие волонтерством вне основ-

ной работы для достижения практического ре-

зультата в рамках организованной деятельно-

сти; 

6) отсутствие ожидания материально-

го вознаграждения у волонтеров, удовлетво-

ренность результатами волонтерской деятель-

ности; 

7) наличие ресурсов для волонтерской 

деятельности; 

8) наличие схожих ценностей и инте-

ресов в структуре социальной идентичности 

волонтеров. 

Широкий набор характеристик волон-

терства позволяет исследователям трактовать 

данное понятие от широкого варианта, до само-

го узкого. Причем, в зарубежных вариантах 

чаще всего эта деятельность в первую очередь 

является результатом функционирования 

третьего сектора экономики, а у российских ав-

торов упор делается на решении социально 

значимых проблем. 

В монографии Певной М.В. предлагает-

ся рассматривать волонтерство с позиции ком-

плексного подхода, базирующегося на систем-

ном, институциональном и деятельностном 

подходах [7, С.112-129]. В первом случае во-

лонтерство представляет собой общественную 

систему взаимодействующих добровольческих 

структур, которая имеет внутренние цели дея-

тельности и внешние. Внутренние – связаны с 

воспроизводством и развитием самого волон-

терства, трансляцией культурных ценностей и 

духовных традиций, активизацией личностного 

потенциала добровольцев. Внешние цели полу-

чают своё воплощение в результатах волонтер-

ской деятельности. 

Институциональный подход предлагает 

рассматривать волонтерство как институт гра-

жданского общества, в основе чего находятся 

принципы целостности, солидарности, сочета-

ния субъективного и объективного. В него вхо-

дят общности волонтеров различных форм ор-

ганизации, волонтерские практики, различные 

ресурсы, нормы и правила волонтерской дея-

тельности. Институт волонтерства призван со-

действовать реализации социальной политики. 

Деятельностный подход к волонтерству 

рассматривает его как вид деятельности на ос-

нове сочетания его целерационального и цен-

ностно-рационального типов, свободной от 

внешнего принуждения, реализуемой вне се-

мейных и родственных отношений и без ожи-

дания материального вознаграждения. Целью 

волонтерской деятельности является извлече-

ние практической пользы в решении социаль-

но-экономических проблем конкретных людей. 

Таким образом, волонтерство можно рассмат-

ривать как институт, общность и деятельность, 

что открывает широкие возможности для ис-

следования данного явления. 

В рамках эмпирического исследования 

по теме данной работы были опрошены 230 во-

лонтеров и добровольцев, 200 граждан в 2020 

году в Республике Татарстан, а также было 

проведено интервью с экспертами. На начало 

2019 года по данным АНО «Информационно-

ресурсный центр добровольчества Республики 

Татарстан» в регионе насчитывалось 57,8 тыс 

добровольцев [8]. Опрошенные в ходе анкети-

рования относятся к социальной группе моло-

дежи в возрасте от 15 до 30 лет, что связано с 

большим представительством именно этого 

возраста в возрастной структуре волонтерства, 

и именно на них делается упор при реализации 

вовлекающих мероприятий политики по разви-

тию волонтерского движения. 

Опрос волонтеров и добровольцев был 

направлен на получение данных о состоянии 

социальной деятельности, её институционали-

зированности. Опрос граждан проводился для 

выявления потенциала волонтерства в регионе. 

Эксперты привлекались для обозначения сис-

темных проблем и задач развития волонтерст-

ва. 

Опрошенные волонтеры были пред-

ставлены мужским полом – 90 человек, жен-

ским – 140 человек. Распределение респонден-

тов по сферам волонтерской деятельности 

представлено в табл. 1. 

Таблица 1 – Распределение опрошенных волонтеров по сферам деятельности 

Сфера деятельности Количество человек Количество в % 

Экология 60 26 

Социальная помощь 85 37 

Профессиональное  

(туризм, медицина и проч.) 

23 10 

Общественно-правовое, патриотическое 21 9 

Событийное волонтерство 25 11 

Прочие виды (поисковые работы, охрана  

общественного порядка и проч.) 

16 7 
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Волонтеры, участвующие преимущест-

венно в оказании социальной помощи, работа-

ли на безвозмездной основе с нуждающимися, 

пенсионерами, сиротами и инвалидами, что 

выражалось в сборах средств, реализации соци-

альных проектов и благотворительности. 

Участие в экологической сфере подра-

зумевает под собой работы по благоустройству 

территорий, очистке общественных про-

странств населенных пунктов, участие в суб-

ботниках. 

Событийное волонтерство связано не 

только с крупными спортивными и культурны-

ми мероприятиями, где используются волон-

терские ресурсы, в обычной жизни это могут 

быть волонтерские акции, мероприятия в обра-

зовательных и культурных учреждениях. 

Профессиональное волонтерство требу-

ет определенной подготовки в конкретной сфе-

ре деятельности. 

Общественно-правовое, патриотическое 

волонтерство связано с участием в акциях, ме-

роприятиях, направленных на формирование 

установок и ценностей гражданской направ-

ленности, например, в рамках волонтерского 

движения «Патриоты Победы». 

Волонтерством можно заниматься орга-

низованно и систематически, возможны и иные 

варианты. Опрос показал, что чаще всего фор-

мально организованный вариант волонтерства 

практиковался у 44 % респондентов, остальные 

в большинстве случаев занимались доброволь-

ческой деятельностью в одиночку (21 %) или в 

компании друзей, знакомых (35 %). В данном 

случае выявляется потенциал перехода челове-

ка из разряда доброволец в разряд волонтеров, 

которые представляют организованные группы 

и действуют целенаправленно и регулярно. Ре-

гулярность занятия волонтерством представле-

на на рис. 1. 

Мотивы участия в добровольчестве и 

волонтерских движениях разнообразны, основ-

ные представлены в таблице 2. 

 
Рис. 1 – Регулярность занятия волонтерской деятельностью среди респондентов  

добровольцев и волонтеров 

 

Таблица 2 – Распределение мотивов участия в добровольчестве и волонтерстве в Республике Та-

тарстан (был предусмотрен множественный выбор ответов) 

Мотивы участия в добровольческих и волонтерских движениях и 

мероприятиях 

Ответы 

мужчин, % 

Ответы  

Женщин, % 

Возможность помогать людям 46 62 

Возможность улучшить качество жизни на своей улице, в районе, 

селе, городе 38 39 

Возможность новых полезных знакомств 30 18 

Общение с интересными людьми 29 31 

Получение опыта работы 21 16 

Уважения окружающих, повышение самооценки 19 17 

Получение опыта общественно-политической деятельности 16 11 

Возможность продвижения своих идей 15 10 

Дружба 15 12 

Получение новых знаний и навыков 15 13 

Занятие любимым делом, хобби 10 11 

Возможность защитить свои права, решить свои социальные про-

блемы 9 3 

Получение доступа к определенной информации 9 5 

Построение профессиональной карьеры 5 3 
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Продолжать волонтерскую и добро-

вольческую деятельность собираются 58 % 

респондентов, 2 % решили не продолжать, ос-

тавшиеся 40 % не уверены в своем выборе. 

Именно на эти 40 % должны быть обращены 

стимулирующие и мотивирующие мероприятия 

государственной политики и волонтерских ор-

ганизаций с целью расширения социальной ба-

зы добровольческой деятельности. 

В таблице 3 представлены возможные 

мотивы продолжения волонтерской деятельно-

сти. 

 

Таблица 3 – Стимулы продолжения волонтерской и добровольческой деятельности респондентов 

(был предусмотрен множественный выбор ответов) 

Стимулы продолжения добровольческой и 

волонтерской деятельности 

Ответы тех, кто уверен в 

продолжении волонтерской 

или добровольческой дея-

тельности, % 

Ответы тех, кто затрудняется с 

решением о продолжении волон-

терской или добровольческой 

деятельности, % 

Полная уверенность в пользе дела 63 43 

Целевая помощь нуждающимся 56 40 

Хорошая организация деятельности 27 24 

Возможность научиться чему-то новому 16 14 

Интересные знакомства 13 12 

Возможность получения опыта для будущей 

работы или учебы 9 18 

Наличие специального обучения 7 8 

Ничто не мотивирует - 7 

 

Из анализа представленных данных оп-

роса участников волонтерских движений мож-

но сказать, что достаточно большая часть тех, 

кто сомневается в продолжении данной дея-

тельности, и главная причина в разочаровании 

результатами своей деятельности, отсутствии 

понимания пользы добровольчества. 

Опрос граждан, ранее не принимавших 

участие в волонтерской деятельности, прово-

дился среди молодежи, среди респондентов 112 

человек – женского пола, 88 человек – мужско-

го пола. Среди основных результатов опроса 

рассмотрим понимание волонтерской деятель-

ности, готовность ею заниматься, мотивы уча-

стия в добровольческой активности. 

164 человека (82 %) определяют волон-

терскую деятельность как неоплачиваемый 

труд во благо других, 25 человек (12,5 %) ду-

мают, что эта деятельность частично оплачива-

ется. 4 человека (2 %) придерживаются мнения, 

что волонтерство оплачиваемая деятельность, 

остальные не указали своё представление.  

40 % опрошенных (80 человек) респон-

дентов изъявили желание участвовать в волон-

терской деятельности. 40 % не смогли дать ут-

вердительного ответа, 20 % (40 человек) выска-

зались против данной идеи. На рис. 2 представ-

лено распределение привлекательных сфер во-

лонтерства, где хотели бы принять участие рес-

понденты, утвердительно ответившие на во-

прос о желании примкнуть к волонтерским 

движениям. 

 
Рис. 2 – Распределение ответов респондентов по привлекательным сферам 

потенциального участия в волонтерской деятельности  

(был предложен множественный выбор ответов) 
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О причинах неучастия в настоящее 

время в волонтерском движении респонденты 

ответили в пользу занятости на работе и учебе 

–  54 %, 28 % сослались на нехватку 

информации о волонтерстве, 6 % сказали о 

сложности выбора волонтерской сферы, 12 % 

имеют иные причины. О мотивах возможного 

участия в волонтерском движении респонденты 

в 54 % случаев ответили в пользу реализации 

потребности служения обществу и оказания 

помощи нуждающимся (рис. 3). 

 
Рис. 3 – Распределение ответов респондентов о мотивах возможного  

участия в волонтерском движении 

 

Ответы о мотивах тех, кто не занимался 

волонтерством, и тех, кто уже участвовал в дан-

ной виде социальной активности, коррелируют в 

части полезности данной деятельности, обучения 

новым навыкам и нарабатывания профессио-

нального опыта. 

В дополнении к опросному исследованию 

было проведено интервью с заместителем дирек-

тора Федерального учебно-методического центра 

по поддержке и развитию добровольчества (во-

лонтерства) (РГСУ), действительным членом 

Российской ассоциации политической науки 

(РАПН), кандидатом политических наук, замес-

тителем председателя Координационного совета 

СВАО г. Москвы по развитию молодежной науки 

Рудницкой А.П. на предмет того, чем можно при-

влечь тех молодых людей, которые еще сомне-

ваются или разочаровались в волонтерстве после 

апробирования. Эксперт заметила, что «механизм 

мотивированного участия можно запускать через 

профессиональную специфику, акции, миссию 

волонтерской организации. Постоянная вовле-

ченность в добровольческую деятельность долж-

на формироваться на основе постоянной заинте-

ресованности, полученном результате деятельно-

сти и удовлетворении от неё, положительном 

восприятии в обществе». Основными рычагами 

увеличения количества волонтеров являются, по 

мнению эксперта, разработка эффективной моде-

ли развития наставничества, создание единой 

информационной платформы, на которой разные 

добровольческие отряды смогут общаться и изу-

чать актуальную информацию, касающуюся во-

лонтёрства и здорового образа жизни, создание 

отрядов, занимающихся поддержкой наставниче-

ства в образовательных учреждениях. Данные за-

дачи сформулированы как раз в рамках феде-

рального проекта «Социальная активность». 

Второй эксперт – заместитель директора 

ГБУ «Республиканский центр молодёжных, ин-

новационных и профилактических программ» в 

Республике Татарстан Спиридонов Д.А. выска-

зался особенно подробно о том, что «было бы хо-

рошо разделять добровольческую и волонтёр-

скую деятельность, поскольку волонтерами яв-

ляются те, кто прошел специальное обучение, 

имеет членство в волонтерской организации и со-

стоит в рядах волонтеров, регулярно занимается 

социально значимыми проблемами, а также ве-

дется учет его волонтерских часов.  

Остается необходимость большего осве-

щения в СМИ (в т.ч. электронных), социальных 

сетях, волонтёрских проектов и их результатов. 

Необходимо акцентировать, что волонтеры – это 

не бесплатная рабочая сила, а люди, которые по 

доброй воле участвуют в социально значимой 

деятельности». 

Волонтерство и добровольчество в рос-

сийском законодательстве уравнено в статусах. 

Однако на самом деле это отличные виды дея-

тельности. Волонтеры в действительности зани-

маются полезной деятельностью систематически 

и постоянно в рамках конкретной организации, 

являются ее членами. Волонтеры имеют право на 

поддержку со стороны государства, возмещение 

расходов на еду, проезд и одежду [9]. Доброволь-

цами могут быть люди, примкнувшие к акциям 

оказания помощи, организованным стихийно или 

разово. Добровольчество как явление более раз-

мыто.  
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Эксперт также указал на проблему боль-

шого количества нормативных документов, рег-

ламентирующих государственную поддержку во-

лонтерских движений на региональном и феде-

ральном уровнях, но пояснил, что финансирова-

ние разных направлений волонтёрской деятель-

ности происходит по линии различных ведомств, 

поэтому нужно разъяснять эти особенности и 

информировать о направлениях и источниках 

поддержки на единой платформе. 

Как видно из результатов исследования, 

интерес к волонтерской деятельности среди мо-

лодежи сохраняется. Есть потенциал привлече-

ния новых членов в отряды добровольцев. Одна-

ко сейчас необходимо четко определять цели, за-

дачи, миссию и планы волонтерской деятельно-

сти руководителям добровольческих организа-

ций, чтобы мотивация участия у молодых людей 

не пропадала, и они видели реальные результаты 

своих усилий. Проблемы в сфере волонтерства, 

обозначенные экспертами, сосредоточены на том, 

что нужны более четкие рамки обозначения ста-

туса волонтера и добровольца, а также необхо-

дима единая система, которая совмещала бы в се-

бе информационные ресурсы, возможности обу-

чения волонтерству, поиска волонтерских ини-

циатив и ресурсов поддержки. 

Как социальный институт волонтерство в 

Республике Татарстан сложилось, волонтерская 

деятельность осуществляется на регулярной ос-

нове, имеются нормативные документы, задаю-

щие правила игры в данной сфере. Как система 

волонтерство представлено в регионе отрядами 

добровольцев разной направленности, имеющи-

ми организующее начало в лице АНО «Инфор-

мационно-ресурсный центр добровольчества 

Республики Татарстан» и поддержку со стороны 

федеральной власти в рамках федерального про-

екта «Социальная активность». Можно выделить 

ядро волонтерства и периферийные общности, 

осуществляющие добровольческую деятельность 

вне регулярных волонтерских структур. Однако 

именно они являются потенциальными участни-

ками организованного волонтерского движения. 

Как вид социальной деятельности волонтерство 

включает внутренние и внешние цели участников 

движения, мотивы и планирование последова-

тельности операций. И это необходимо учиты-

вать при работе в волонтерских организациях и 

принятии государственных программ и проектов 

в сфере добровольчества и третьего сектора эко-

номики с тем, чтобы создавать условия для эф-

фективной работы добровольчества в регионе. 
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Р. И. Зинурова, А. Р. Тузиков  

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА И ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СЛОЯ 

 «ЦИФРОВЫХ МЕНЕДЖЕРОВ» (КЕЙС УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ) 

 

Ключевые слова: цифровизация, инновация, цифровая трансформация, менеджмент 

 

Цифровизация, с одной стороны это - технико-технологический процесс, а с другой  это, безус-

ловно, социально-экономический и социально-культурный процесс. В данном аспекте он предпола-

гает не только институциональные изменения, но и изменения в социальной структуре общества  

наряду с оформлением новых профессиональных практик и стандартов. В последние годы многие 

компании встали на путь цифровой трансформации, и именно поэтому спрос на такого рода 

должности значительно возрос, что в конечном итоге привело к увеличению числа людей, начи-

нающих эту карьеру. Лица, работающие в этой области, должны обладать как финансовыми, 

так и информационными знаниями. В нашей стране уже дан старт проекту «Умный город». Про-

ект реализуется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Кроме того, важнейшими в цифровой трансформации  экономики и управления считаются так 

называемые сквозные технологии.  К ним относят: работу с большими базами данных (Big Data), 

интернет вещей, искусственный интеллект, технологию распределенного реестра (Block Chain), 

квантовые вычисления и др. Процессы цифровизации набирают темп, но вместе с тем, все это 

требует изменений в подготовке кадров. Особенно это относится к УГНС 38.00.00 «Управление 

и экономика». 

 

R. I. Zinurova, A. R.Tuzikov 

 

DIGITALIZATION OF MANAGEMENT AND CHARACTERISTICS OF «DIGITAL MANAGERS»  

AS A SOCIAL GROUP (CASE OF URBAN ECONOMY) 

 

Keywords: digitalization, innovation, digital transformation, management 
 

Digitalization, on the one hand, is a technical and technological process, and on the other, it is, of 

course, a socio-economic and socio-cultural process. In this aspect, it involves not only institutional 

changes, but also changes in the social structure of society, along with the formation of new professional 

practices and standards. In recent years, many companies have embarked on a journey of digital trans-

formation, which is why the demand for these types of positions has increased signi ficantly, which ulti-

mately led to an increase in the number of people starting this career. Individuals working in this area 

must have both financial and informational knowledge. The Smart City project has already started in our 

country. The project is being implemented by the Ministry of Construction, Housing and Utilities of the 

Russian Federation within the framework of the national program «Digital Economy of the Russian Fe d-

eration». In addition, the so-called end-to-end technologies are considered the most important in the digi-

tal transformation of the economy and management. These include: work with large databases (Big Da-

ta), the Internet of things, artificial intelligence, distributed ledger technology (Block Chain), quantum 

computing, etc. Digitalization processes are gaining momentum, but at the same time, all this requires 

changes in personnel training. This especially applies to 38.00.00 «Management and Economics». 

 

Термин «цифровизация», пожалуй, 

один из доминирующих в смысловом про-

странстве политических, экономических, фи-

лософских и социологических текстах по-

следнеих десятилетий , наряду с повесткой 

дня масс-медиа [1,2,3]. Технологические и 

веб-инновации на рабочем месте и в нашей 

повседневной жизни привели к появлению 

новых профессиональных ролей в иерархии 

управления организацией, таких как главный 

цифровой директор (CDO – Chief Digital Of-

ficer). Эти руководители корпораций отвеча-

ют за обработку данных для организаций. 

Люди, выполняющие эту роль, как правило, 

подчиняются генеральному директору, глав-

ному операционному директору (COO) или 

главному технологическому директору 

(CTO). Например, в секторе розничной тор-
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говли, CDO также,  как правило, тесно со-

трудничают с отделом маркетинга. Главные 

специалисты по обработке данных стратеги-

чески используют большие данные для выяв-

ления новых возможностей получения дохода 

и снижения операционных расходов. И не 

только это: они также должны предоставлять 

пользователям легкий доступ к информации и 

соответствующим инструментам отчетности. 

Данная профессия довольно новая (создана в 

2007 году или около того), поэтому сущест-

вует много противоречивых мнений о связан-

ных с ней задачах. Как это часто бывает, 

роль, как правило, варьируется в зависимости 

от компании и ее размера. Однако следует 

отметить, что CDO, также известные как ме-

неджеры по инновациям, не просто механи-

чески анализируют большие данные на осно-

ве алгоритмов и компьютерных языков, на 

самом деле они также занимаются понимани-

ем изменений (особенно на культурном уров-

не), которые необходимо внести в компанию, 

чтобы оптимизировать ее стратегию и при-

быль. Менеджер по инновациям может быть 

вовлечен в: определение стратегии компании 

определение интересов и целей анализ сег-

ментов рынка в соответствии с потребностя-

ми компании определение различных типов 

клиентов анализ данных исследований объяс-

нение данных высшему руководству простым 

и понятным способом предоставление страте-

гии для достижения бизнес-целей. 

В последние годы многие компании 

встали на путь цифровой трансформации, и 

именно поэтому спрос на такого рода долж-

ности значительно возрос, что в конечном 

итоге привело к увеличению числа людей, 

начинающих эту карьеру. Лица, работающие 

в этой области, должны обладать как финан-

совыми, так и информационными знаниями. 

Хороший директор по информационным тех-

нологиям, на самом деле, может сочетать 

технологические знания с глубоким понима-

нием того, как работает компания. CDO так-

же часто поручают проведение анализа рын-

ка, и поэтому они должны быть в состоянии 

понять бизнес-логику, лежащую в основе вы-

бора, который необходимо сделать. Вот по-

чему часто недостаточно быть экспертом в 

области больших данных, программирования, 

алгоритмов, языков типа Python и Java, также, 

крайне необходимо всесторонне понимать 

основной бизнес компании.  

Сотрудники по обработке данных 

должны постоянно следить за технологиче-

скими инновациями и стимулировать измене-

ния в компании, которая должна адаптиро-

ваться к новым культурным диктатам. На са-

мом деле, упомянутые диктаты часто тесно 

связаны с бизнесом и тем, как работает эко-

номика, поэтому эта роль также называется 

менеджером по трансформации. CDO должны 

обладать эклектичным и разносторонним 

мышлением, чтобы интерпретировать изме-

нения и найти наилучший способ их приме-

нения для оптимизации бизнеса. 

Большинство людей, занимающихся 

этой профессией, обладают солидными ком-

пьютерными и экономическими знаниями. 

Как правило, они являются выпускниками в 

области экономики, бизнеса, компьютерных 

наук или инженерии и прошли курс или сте-

пень магистра, связанные конкретно с этой 

профессией) [4,5]. Учитывая растущий спрос 

со стороны компаний, многие учреждения и 

университеты в настоящее время предлагают 

программы для того, чтобы стать CDO.  

Университеты и бизнес-школы уже 

предлагают различные программы по «циф-

ровым профессиям». Так, например, Школа 

Бизнеса в Болонье (Италия) [6] разработала 

несколько магистерских степеней и курсов 

для тех, кто хочет стать главными сотрудни-

ками по обработке данных. К ним относятся:  

– Степень магистра в области управ-

ления цифровыми технологиями с акцентом 

на кибербезопасность; 

– Степень магистра в области управ-

ления цифровыми технологиями с акцентом 

на искусственный интеллект; 

– Степень магистра в области управ-

ления цифровыми технологиями с акцентом 

на Интернет вещей; 

– Международная программа 

Executive MBA;  

– Управление Рисками Кибербезопас-

ности;  

– Программа в области социального 

управления (администрирования) и менедж-

мента. 
Данная профессия в странах ЕС очень 

прилично оплачивается.  Главный цифровой 

директор может рассчитывать на довольно 

высокую зарплату из-за деликатного характе-

ра этой роли. Начинающие CDO могут рас-

считывать заработать около 50 000 евро, в то 

время как менеджеры по инновациям с боль-

шим опытом могут зарабатывать до 80 000 

евро в год. 

Тенденции социально-экономического 

развития неумолимо складываются в сторону 

расширенной урбанизации. По прогнозам до 

65 % населения Земли будет жить в городах к 

2040 г., (говорится в докладе ВЭФа «Анато-

мия умного города»). Доклад предваряет ци-
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тата Веллингтона Уэбба, бывшего мэра Ден-

вера: «Девятнадцатый век был эпохой импе-

рий, двадцатый – национальных государств, а 

двадцать первый будет веком городов». 1,3 

млн. человек в мире еженедельно переезжает 

жить в город. В этих обстоятельствах крайне 

актуальной становится цифровизация муни-

ципального менеджмента и менеджмента го-

родского хозяйства. Уже привычным стало 

словосочетание «умный город» (smart city). 

Концепция «smart city» предполагает внедре-

ние:  

1) Управленческих систем (адми-

нистрирования и управления ресурсами, пла-

нирования градостроительной деятельности, 

управления муниципалитетом, системы кон-

троля доступа, интеллектуальные транспорт-

ные и логистические системы). 

2) Цифровых сервисов и систем 

(мониторинг экологического состояния горо-

да, цифровое управление подачей воды, теп-

ловых энергоресурсов, обеспечение контроля 

безопасности и предиктивная аналитика). 

3) Инфраструктуры сбора данных 

(4G/5G сети, Центры обработки данных,  ум-

ные 

датчики, Wi -fi сети, системы шифро-

вания и защиты данных) 

4) Классификацию физических 

систем городского хозяйства (транспортная 

инфраструктура, системы ресурсообеспече-

ния, здания и сооружения, городские комму-

никации, общественные пространства). 

В нашей стране уже дан старт проекту 

«Умный город» [7]. Проект реализуется Ми-

нистерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Феде-

рации в рамках национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Феде-

рации». Кроме того, важнейшими в цифро-

вой трансформации  экономики и управ-

ления считаются так называемые сквоз-

ные технологии. К ним относят: работу с 

большими базами данных (Big Data), интер-

нет вещей, искусственный интеллект, техно-

логию распределенного реестра (Block 

Chain), квантовые вычисления и др. Процес-

сы цифровизации набирают темп, но вместе с 

тем, все это требует изменений в подготовке 

кадров. Особенно это относится к УГНС 

38.00.00 «Управление и экономика». Понят-

но, что в противном случае выпускники вузов 

с дипломами экономистов и менеджеров рис-

куют оказаться не драйверами цифровых 

трансформаций, а скорее их тормозом.  

Нами было проведено, пилотажное 

социологическое исследование со студентами 

трех казанских вузов, обучающимися по на-

правлению 38.03.02. «Менеджмент» (N=300). 

Студентам предлагалось ответить на ряд во-

просов, связанных с их будущей профессио-

нальной деятельностью. Среди вопросов бы-

ли и такие: 1) Как  Вы считаете, важно ли в 

рамках вашей профессии владеть цифровыми 

компетенциями?» и 2) «Насколько Вы знако-

мы с так называемыми сквозными техноло-

гиями?» 

На вопрос относительно важности 

цифровых компетенций ответы распредели-

лись следующим образом (рис.1): 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

да, это очень важно

пожалуй, да пригодится в жизни

не очень важно

совсем не важно

затрудняюсь с ответом

девушки

юноши

 
 

Рис. 1 –  Мнения студентов о степени важности цифровых технологий в профессиональ-

ной деятельности менеджера 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2021. №2 (33) 

60 

 33 % и 28 % юношей считают эти ком-

петенции очень важными и скорее важными, то 

есть более половины (61 %) юношей признают 

высокую значимость цифровых компетенций в 

принципе. В оппозиции к этому мнению состо-

ят 28 %. Среди девушек картина несколько 

иная, но также половина (51 %) полагает, что 

цифровые компетенции важны для их будущей 

профессиональной деятельности. Не согласны с 

этим довольно заметное число девушек (37 %), 

это можно  попытаться объяснить спецификой 

локального рынка труда, когда спрос на менед-

жеров предъявляют торговые сети, салоны свя-

зи и т.п. организации, в которых большую роль 

играет живое общение с клиентом. Но в целом 

видно понимание высокой значимости цифро-

вых компетенций для обучающихся в бакалав-

риате по менеджменту. 

Что касается сквозных технологий, то 

здесь ситуация характеризуется относительно 

низкой осведомленностью студентов. Лидиру-

ют робототехника, интернет вещей, а также 

технологии виртуальной и дополненной реаль-

ности (соответственно 25 %,  23 % и 22 % оп-

рошенных неплохо представляют, о чем идет 

речь).  Это связано, во-первых,  с медийной 

«раскрученностью» данных технологий, а во-

вторых, с тем, что молодые люди в своем 

большинстве имеют значительный опыт ком-

пьютерных игр с применением VR шлемов и с 

этим связывают ощущение понимания техноло-

гий виртуализации. Но надо признать, что в це-

лом по всему спектру сквозных технологий 

преобладают ответы в стиле «что-то слышал» 

(рис. 2). 

 

0% 20% 40% 60% 80%

Big Data

Интернет вещей

Блок чейн

Цифровое проектирование

Виртуальная и …

Робототехника и …

Квантовые технологии

Искуственный интеллект

Геоинформационные …

затрудняюсь ответить

практически ничего не знаю 

об этом

что то слышал

представляю15% о чем идет 

речь

 
 

Рис. 2 - Степень осведомленности со сквозными технологиями 
 

Наименьшую осведомленность опро-

шенные продемонстрировали относительно 

квантовых технологий (58 % практически ни-

чего о них не знают), технологий Big Data (38 

% «неосведомленных»), технологий цифрово-

го проектирования (28 %) и технологий гео-

информационных систем (52 %).  

В результате проведенного анализа 

нами предлагается актуализировать образова-

тельные программы по менеджменту с акцен-

том на цифровую компетентность, а именно 

предусмотреть формирование результатов 

обучения в области: 

– управления проектами и готовно-

стью к их реализации с использованием со-

временного программного обеспечения; 

– применения количественных и каче-

ственных методов анализа при принятии 

управленческих решений, основываясь в том 

числе на технологиях искусственного интел-

лекта; 

– построения экономических, финан-

совых и организационно-управленческих мо-

делей; 

– выбора математических моделей ор-

ганизационных систем, анализа их адекватно-

сти, проведения адаптации моделей к кон-

кретным задачам управления; 

– использования методов и программ-

ных средств обработки деловой информации, 

взаимодействия со службами информацион-

ных технологий и эффективного использова-

ния корпоративных информационных систем; 
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– моделирования бизнес-процессов и 

методами реорганизации бизнес-процессов; 

– использование современных техни-

ческих средств, информационных технологий 

и аналитического инструментария для реше-

ния поставленных профессиональных задач; 

– применения утверждённых стандар-

тов и требований в сфере профессиональной 

деятельности; 

– мониторинга технологических трен-

дов и цифровых решений в своей деятельно-

сти; 

– разработки стандартов, норм и пра-

вил, а также технической документации, свя-

занной с профессиональной деятельностью 

– концепции «умного города», «бе-

режливого производства» и других актуаль-

ных технологий управления в процессе экс-

плуатации городского хозяйства и цифрови-

зации городской среды. 

При актуализации ОПОП в рамках на-

правления подготовки 38.03.02 «Менедж-

мент» предусмотреть также изучение в рам-

ках дисциплин (модулей) и других компонен-

тов ОПОП сквозных цифровых технологий, 

как то: 

– Big Data -большие данные (сбор, об-

работка, анализ и предиктивная аналитика); 

– новые производственные технологии 

(цифровое проектирование, математическое 

моделирование и управление жизненным 

циклом проекта, цифровые двойники, техно-

логии «умного производства»); 

– промышленный интернет вещей; 

– технологии беспроводной связи; 

– технологии виртуальной и допол-

ненной реальности; 

– робототехника и сенсорика; 

– квантовые технологии; 

– технологии распределенного реест-

ра; 

– искусственный интеллект; 

– геоинформационные системы и тех-

нологии; 

При этом рекомендуется преимущест-

венно использовать программные продукты, 

внесенные в Единый реестр российских про-

грамм для электронных вычислительных ма-

шин и баз данных.  

Наверное, не случайно, что очень по-

пулярным становится выражение «Data and 

Digital Culture» применительно к специали-

стам сегодняшнего дня. «Цифровая и анали-

тическая культура» практически становится 

такой же целью высшего образования, как и 

овладение так называемой «общей культу-

рой», нашедшей  отражение в универсальных 

компетенциях ФГОС. 

Модернизация ОПОП по направлению 

38.03.02 «Менеджмент» в стиле «Data and 

Digital Culture» позволит приблизить выпуск-

ников бакалаврских программ по менеджмен-

ту к реалиям современной «цифровой эпохи», 

стать конкурентоспособными на рынке труда 

и попасть не в довольно уже маргинальную 

группу «манагеров широкого профиля», а в 

перспективную страту «цифровых управлен-

цев».  
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УДК 32.019.51 

 

А. А. Лаврикова 

 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ:  

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Ключевые слова: политическое участие, стратегии политического участия, политическая актив-

ность, политические практики, молодежь, ситуация неопределенности 

 

Проблемное поле статьи определяется рядом  исследовательских вопросов: каковы детерминанты 

формирования запроса на перемены у разных социальных групп, и, прежде всего молодежи; каким об-

разом запрос на перемены отражается на модификации стратегий политического участия, распро-

страненных в обществе; как рост неопределенности влияет на ориентацию молодежного сегмента 

на те или иные формы политической  активности. Для выявления характера взаимосвязи между вос-

приятием ситуации неопределенности в современном обществе и практиками политического участия 

молодежи был проведен вторичный анализ данных ряда социально-политических исследований, прове-

денных всероссийскими и региональными исследовательскими центрами на протяжении 2016-2020 гг. 

В результате был сделан вывод, что рост неопределенности в современном российском обществе 

обострил существовавшие ранее противоречия и проблемы как в экономике, так и политике; сохра-

няющийся латентный конфликт между обществом и властью, страх перед возможными угрозами 

для личного комфортного существования молодых людей и отсутствием у них навыков минимизации 

их последствий, произошедшие изменения в «картине мира» молодежи ведут к тому, что  сценарии 

проявления политической активности в молодежном сегменте становятся менее предсказуемыми: 

от политического отчуждения до вспышек протеста, который носит преимущественно реактивный, 

фрагментарный, точечный характер. Нарушение баланса в когнитивных, аффективных и конатив-

ных составляющих политического поведения данной возрастной когорты можно рассматривать как 

проявления кризиса участия, выход из которого возможен лишь при качественном изменении пара-

метров непрофессиональной деятельности. 

 

А. А. Lavrikova 

 

YOUTH POLITICAL PARTICIPATION IN THE CONDITIONS OF UNCERTAINTY:  

TENDENCIES AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT 

 

Key words: political participation, strategies of political participation, political activity, political practices, 

youth, situation of uncertainty 

 

The problematic area of the article is determined by a series of research issues: what are the determinants of 

a formation of a request for changes among various social group, including the youth group in the first in-

stance, how does a request for changes reflect on modification of political participation strategies, which are 

spread in the society; how does the growth of uncertainty influences the orientation of the youth segment, and 

some forms of political activity. To identify a character of the interrelation between the perception of a situa-

tion of uncertainty in modern society and youth political participation practices, a secondary analysis of some 

social and political researches which had been carried out by national and regional research centers in 2016-

2020 was conducted. As a result, the following conclusion has been drawn:  an increase of uncertainty in the 

modern Russian society has exacerbated the previously existing contradictions and problems in economics as 

well as politics; the remaining latent conflict between the society and the authorities, a fear of possible threats 

for a personal comfortable existence and a lack of skills to minimize their consequences, the changes occurred 

in the youth «worldview» lead to the situation when political activity scenarios in the youth segment become 

less predictable: from political estrangement to an outbreak of protests which are mainly of reactive, fragmen-

tary, selective character. The balance upset in cognitive, affective and conative constituencies of the political 

behavior of this age group may be viewed as a manifestation of a participation crisis, the way out of which is 

possible only with quality changes of the parameters of non-professional activities.  

 
Материалы всероссийских и региональ-

ных социально-политических исследований 

свидетельствуют о некотором изменении в по-

следние годы содержания гражданского дис-

курса в направлении усиления запроса на пере-

мены. Так, согласно данным мониторинга, реа-
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лизуемого Институтом социологии ФНИСЦ 

РАН [1], за период с  марта 2016 г. по июнь 

2019 г. доля россиян, полагающих, что страна 

нуждается в существенных переменах, полити-

ческих и экономических реформах, выросла с 

30 до 57 % (а в группе 18 – 30 лет до 60 %). Ес-

ли судить по самооценкам, в наибольшей сте-

пени в переменах заинтересованы студенты (75 

%), молодежь в целом (62 %), инженерно-

техническая интеллигенция (56 %), рабочие (55 

%), бюджетники (врачи, учителя, работники 

культуры – 52 %). Наименьшую заинтересо-

ванность в переменах проявляют пенсионеры 

(43 %), военные и сотрудники правоохрани-

тельных органов (44 %), работники сферы фи-

нансов, услуг и торговли (45 %), сельские жи-

тели (47 %), государственные служащие (48 %). 

О  переменах чаще заявляют жители мегаполи-

сов (61 %), а также областных, краевых центров 

(53 %). При этом материальное благополучие 

особого значения не имеет. Согласно монито-

ринговым исследованиям, проводимым другим 

всероссийским исследовательским центром 

(опрос «ВЦИОМ – Спутник» [5]) показатели 

соотношения долей ориентированных на ста-

бильность или перемены, несмотря на некото-

рые колебания, оставались в течение 2019 – 

2020 гг. достаточно стабильными (около 0,7 за 

указанный период против 0,4 за 2013-2014 гг.), 

что свидетельствует об устойчивости сущест-

вующего запроса на перемены.  

 В связи с этим проблемное поле статьи 

определяется рядом исследовательских вопро-

сов: каковы детерминанты формирования за-

проса на перемены у разных социальных групп, 

и, прежде всего молодежи; каким образом за-

прос на перемены отражается на модификации 

стратегий политического участия, распростра-

ненных в обществе; как рост неопределенности 

влияет на ориентацию молодежного сегмента 

на те или иные формы политической активно-

сти. Таким образом, исследовательская про-

блема состоит в недостаточной изученности 

механизма формирования политического уча-

стия в российском «обществе риска», что огра-

ничивает возможности определения тенденций 

и перспектив развития политических практик, 

реализуемых различными социальными груп-

пами, и их учета в принимаемых политических 

решений.  

Целью статьи является на основе анали-

за результатов эмпирических исследований вы-

явление характера взаимосвязи между воспри-

ятием ситуации неопределенности в современ-

ном обществе и практиками политического 

участия молодежи. 

В качестве сдвигов в настроениях и 

ожиданиях россиян в сторону запроса на пере-

мены и в целом смены вектора общественных 

приоритетов следует выделить реакцию значи-

тельной части российского общества на неспо-

собность властей обеспечивать свои обязатель-

ства в рамках так называемого патерналистско-

го консенсуса, который в течение долгих лет 

оставался основой запроса на стабильность. У 

значительной части россиян растет неудовле-

творенность тем, в какой мере представлены в 

публичной сфере их интересы, интересы боль-

ших социальных групп, с которыми они себя 

идентифицируют, а также недостаточной сте-

пенью защиты их социально-экономических 

прав. Как следствие, происходит постепенное 

разрушение «патерналистского консенсуса», 

суть которого заключается в проявлении граж-

данами лояльности власти в обмен на ее не-

вмешательство в частную жизнь граждан при 

условии реализации государством некоторых 

базовых социальных гарантий. В условиях на-

растания кризисных явлений государство уже 

не может обеспечить относительно комфортное 

существование (и это касается, прежде всего, 

молодежи и городского среднего класса), что и 

стимулировало изменение умонастроений.  

При этом запрос на перемены носит 

внутрисистемный характер и ориентирует 

власть посредством, скорее пожеланий, а не 

требований на эволюционное изменение обще-

ства; он весьма аморфен в плане как идейного 

содержания, так и социальной базы и касается, 

прежде всего, социально-экономических во-

просов. Основным его носителем и наиболее 

очевидным бенефициаром выступает моло-

дежь. Относительное преобладание молодых 

людей среди лиц, заинтересованных в переме-

нах, некоторые авторы связывают со снижени-

ем для многих ее представителей шансов на 

самореализацию, депрессивными настроениями 

и отсутствием надежных социальных лифтов, 

позволяющих молодым людям планировать 

свою жизнь хотя бы в среднесрочной перспек-

тиве. Изменения в общественном мнении ока-

зались особенно заметны в возрастной группе 

25 – 30 лет. Понимая это, представители власт-

ных структур, пытаются отреагировать на си-

туацию, предлагая заинтересованному сегменту 

молодежи варианты проявления своей соци-

альной активности путем вовлечения в волон-

терскую деятельность, развитие программ 

грантовой поддержки молодежных инициатив, 

создание дублирующих властные институты 

молодежных структур (молодежные парламен-

ты, молодежные избирательные комиссии и 

т.д.), тем самым формируя кадровый резерв. 

Однако указанные инструменты самореализа-

ции используются лишь ограниченным сегмен-

том молодежи, т.к. предполагают наличие со-
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ответствующих компетенций, определенного 

опыта, кроме того зачастую эти механизмы 

приобретают фейковый характер или становят-

ся излишне заорганизованными, что также не-

гативно влияет на оценку их деятельности. 

В результате молодые россияне в срав-

нении с более старшими возрастными группа-

ми меньше подвержены патерналистским на-

строениям и в меньшей степени ждут поддерж-

ки от государства в сравнении со старшими по-

колениями россиян, а среди молодежи до 25 

лет доля тех, кто отдает приоритет правам че-

ловека, почти в два раза выше тех, кто отдает 

приоритет интересам государства [2]. Вместе с 

тем, несмотря на относительный рост в моло-

дежном сегменте числа «самодостаточных» 

россиян (по терминологии М. К. Горшкова), 

стремящихся ориентироваться в повседневной 

жизни не на вспомоществование со стороны 

власти, а на собственные силы, согласно мате-

риалам региональных исследований [3] ориен-

тация на «самодостаточность» во многом каса-

ется частных вопросов. В случаях, когда речь 

заходит о социально-значимых вопросах (даже 

локального уровня), то определяющая роль го-

сударства при их решении не подвергается со-

мнению. Также, указывая на необходимость 

перемен, молодые люди достаточно часто рас-

сматривают себя только в качестве сторонни-

ков перемен, а не как их акторов изменений.  

В целом молодежный сегмент «само-

достаточных россиян», которые потенциально 

могли бы реализовывать реформистскую и ста-

билизирующие стратегии политического уча-

стия, представляет собой конгломерат самых 

разных групп, весьма дифференцированных по 

многим основаниям (ценностным установкам, 

реализуемым социальным практикам, отноше-

нием к власти и т.д.), что не позволяет аккуму-

лировать эффект от их действий и затрудняет 

перевод их интересов, зачастую трудно соче-

таемых друг с другом на язык общезначимых 

проблем. Кроме того, политическая состав-

ляющая в их активизме минимизирована, что 

во многом связано с ограниченностью их субъ-

ектности. Как показывают материалы социаль-

но-политических исследований, молодые люди 

реже, чем остальные возрастные категории, ин-

тересуются событиями, происходящими в 

стране и мире (в основном этот интерес носит 

пассивный характер – желание быть в курсе 

происходящего), и хотя у них (благодаря ори-

ентации на более широкий спектр информаци-

онных ресурсов) в наличии гораздо больше ин-

струментов для критической оценки реально-

сти, большинство ими не пользуется. Как пра-

вило, интерес к политике обычно проявляется 

несколько позже (к 35 годам). При этом расши-

рение числа респондентов за счет включения в 

выборочную совокупность несовершеннолет-

них (подростков в возрасте 14 – 17 лет) позво-

ляет выявить некоторую специфику восприятия 

мира политики данной возрастной группой. 

При сохранении средних показателей соотно-

шения «интересующихся политикой»/ «не ин-

тересующихся политикой», в сегменте «инте-

ресующихся» доля «активно заинтересован-

ных» существенно выше, чем в группах «18 – 

24 лет» и «25 – 35 лет». Однако такой характер 

вовлеченности сами опрошенные связывают 

преимущественно с учебой, а не желанием про-

явить себя в политике, причем (как и в ряде 

других случаев) данную позицию демонстри-

руют преимущественно лица, проживающие в 

городах – миллионниках. Выявленное расхож-

дение можно оценивать двояко: с одной сторо-

ны, оно связано со стилем жизни данной воз-

растной когорты, а с другой – с большей ориен-

тацией на модернизационные ценности, харак-

терной для жителей мегаполисов. При этом 

обозначенное отличие младшей группы по 

уровню вовлеченности в политический процесс 

от общего распределения по молодежного сег-

менту не сказывается каким-то принципиаль-

ным образом на предпочтениях в репертуаре 

политического участия. И в связи с этим обра-

щает на себя внимание факт, что значимые с 

точки зрения социальной нагруженности и от-

ражения в медийном пространстве события, 

произошедшие в 2018 – 2020 гг., так и не при-

вели к существенным социально-политическим 

изменениям, проявившись лишь во фрагмен-

тарных всплесках протестной активности (дос-

таточно локальных как по масштабам, так и по 

последствиям). При этом достаточно типичной 

являлась ситуация, когда при достижении пер-

вого положительного результата, происходил 

отказ от дальнейшей реализации соответст-

вующих политических практик.  

Ситуация пандемии только усугубила 

существующую неопределенность в развитии 

политического участия молодежи. С одной сто-

роны, разрушение комфортного мира личного 

существования молодых людей повлекла за со-

бой достаточно активную критику мер, вводи-

мых властными структурами (для определен-

ной части этого сегмента кризисные реалии 

«обнажили» наличие взаимосвязи между каче-

ством жизни и решениями и действиями струк-

тур государственной власти), с другой – страх 

за свою личную безопасность отразился на го-

товности идти на серьезные ограничения в пла-

не личных свобод (в том числе и свободы пе-

ремещения) [4]. Пандемия выступила в роли 

своеобразного вызова социально «продвину-

тым», успешным в плане развития политиче-
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ского участия мобильным группам, основными 

составляющими социального портрета которых 

являются «молодость, хорошее образование, 

высокое социальное положение, урбанизм, ин-

теллектуальная профессиональная занятость» 

[5], так как условия существования данных 

групп подверглись значительным изменениям 

как в реальном плане, так и в плане восприятия. 

Например, урбанизм как некая жизненная уста-

новка подвергся переосмыслению в условиях 

самоизоляции, когда жизнь за городом оказа-

лась более комфортным вариантом, высокое 

социальное положение также встало под вопрос 

при реорганизации рынка труда под влиянием 

последствий локдауна и т.д. Именно этим объ-

ясняются имеющие место расхождения в вос-

приятии страхов различными поколениями [6]: 

молодежь в возрасте 25 – 34 лет наиболее бо-

лезненно реагирует на вероятность наступле-

ния проблем в различных областях деятельно-

сти как на микро-, так и на макроуровнях (рост 

несправедливости, снижение доходов, рост цен, 

разгул преступности и т.д.). Однако на данный 

момент времени в целом ситуация молодыми 

людьми оценивается как достаточно стабильная 

(такой позиции придерживается более двух 

третей респондентов). Определенный «вклад» в 

процесс рутинизации угроз в сознании молоде-

жи вносят масс-медиа (традиционные и новые), 

благодаря деятельности которых происходит 

«нормализация» множество угроз, проявляю-

щихся в современном мире [7]. 

В создавшихся условиях каких-то 

принципиально новых арен политического уча-

стия молодежи не возникло, лишь более хао-

тичным стал режим функционирования сло-

жившихся ранее электоральной и неэлекто-

ральных арен. Несмотря на то, что согласно ма-

териалам исследований различного уровня рос-

сияне в возрасте 18- 35 лет в качестве источни-

ка информации гораздо активнее используют 

интернет-ресурсы, в том числе социальные се-

ти, что «приводит к существованию двух па-

раллельных медиа-пространств со своими ау-

диториями и героями» и углубляет разрыв ме-

жду молодыми людьми и старшим поколением 

[2], онлайн-практики не оформились в само-

стоятельную арену политического участия, а 

стали выступать лишь катализатором реализа-

ции тех моделей поведения, которые сущест-

вуют в офф-лан пространстве.  

В период пандемии фиксируется факт 

активизации социального участия как практики 

взаимной помощи и кооперации, однако пер-

спективы трансформации ее в гражданские 

инициативы невелики, т.к. это требует перехо-

да с горизонтального на вертикальный уровень 

взаимосвязи, а согласно материалам исследова-

ний граждане предпочитают действовать не-

формально (избегая включения в деятельность 

каких-либо структур, организующих аналогич-

ную помощь, но уже централизованным обра-

зом), а также исключают для себя взаимодейст-

вие с властными структурами. Роль здесь игра-

ет и выявленная ранее тенденция снижения по-

литической составляющей гражданской актив-

ности молодежи, что весьма существенно огра-

ничивает пространство ее политического уча-

стия. Также в связи с ситуацией пандемии те-

ряет свою актуальность такой весомый (с точки 

зрения показателей гражданской вовлеченно-

сти) фактор как «открытость миру» (опыт об-

щения с «внешним миром» - за пределами 

страны, знание иностранных языков, путешест-

вия заграницу и т.д.), и в целом наблюдается 

повышенное внимание молодежи к проблемам 

сугубо личного характера, связанные с отсутст-

вием в отличие от более старших возрастных 

групп навыков и опыта приспособления к си-

туации риска.  

Поводя итоги, необходимо отметить 

следующее. Рост неопределенности, вызван-

ный, в том числе и пандемией, обострил суще-

ствовавшие ранее противоречия и проблемы 

как в экономике, так и политике и актуализиро-

вал поиск их решения. В то же время сохра-

няющийся латентный конфликт между общест-

вом и властью, страх перед возможными угро-

зами для личного комфортного существования 

и отсутствием навыков минимизации их по-

следствий, произошедшие изменения в «карти-

не мира» подпитывают популизм, превращая 

его в один из основных инструментов полити-

ческого управления, используемый различными 

силами – как лояльными действующей власти, 

так и оппозиционными. В качестве основной 

мишени воздействия и те, и другие рассматри-

вают молодежь, как наиболее восприимчивую к 

различного рода воздействиям группу. В соз-

давшихся условиях сценарии проявления поли-

тической активности молодежи становятся ме-

нее предсказуемыми: от политического отчуж-

дения до вспышек протеста, который носит 

преимущественно реактивный, фрагментарный, 

точечный характер. Нарушение баланса в ког-

нитивных, аффективных и конативных состав-

ляющих политического поведения данной воз-

растной когорты можно рассматривать как про-

явления кризиса участия, выход из которого 

возможен лишь при качественном изменении 

параметров непрофессиональной деятельности. 

Следовательно, одной из важнейших приклад-

ных задач молодежной политики в условиях 

неопределенности становится повышение кон-

структивности политической активности путем 

актуализации целесообразной для общности 
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направленности политических практик при со-

хранении плюрализма взглядов и политических 

позиций, что охватывается понятием политиче-

ской компетентности [8,9]. 

Анализ теоретических положений и 

обобщение практического опыта решения про-

блемы показывает, что общий алгоритм фор-

мирования и развития политической компе-

тентности должен основываться на дифферен-

циации ряда смысловых блоков, включающих 

различные типы информации («ценностные 

ориентации», «образ мира», «оценка ресурсо-

обеспеченности» и «поведенческие схемы»), 

которые в совокупности определяют репертуар 

политического участия конкретного политиче-

ского субъекта путем соотнесения собственных 

политических интересов с возможностями, 

предоставляемыми политической системой, 

своей ресурсообеспеченностью, потенциалом 

имеющегося инструментария для достижения 

поставленных целей. Наличие прямых и обрат-

ных связей между блоками усложняет меха-

низм функционирования представленной моде-

ли. Так, динамика политического или социо-

культурного контекста влечет не только пере-

оценку собственных политических возможно-

стей, но и реконструкцию связей в системе 

«ценности – образ мира» для продуцирования 

интересов, адекватных новому состоянию 

структуры политических / социокультурных 

возможностей. В случае трудностей с опреде-

лением собственного субъективного потенциа-

ла из-за нестабильности образа мира, в качестве 

критерия при выборе целей рассматривается 

вероятность реализации одного из известных 

сценариев: субъект ориентируется на такие ин-

тересы, которые позволили бы ему действовать 

в существующих обстоятельствах, исходя из 

предположения, что соответствующая поведен-

ческая схема осуществится, в результате пове-

денческий компонент становится доминирую-

щим по сравнению с когнитивным и волевым. 

Кроме того, следует учитывать, что в реальной 

жизни принятие решения об участии в полити-

ческом процессе может остановиться на любом 

из представленных блоков, так и не преобразо-

вавшись в обеспеченную сценарием практиче-

скую задачу.  

Предложенную схему следует рассмат-

ривать в качестве базисного инварианта всех 

остальных: ряд трансформационных процедур 

позволит перевести ее в более простые или 

сложные методики развития политической 

компетентности, и тем самым адаптировать к 

специфике конкретного региона, муниципаль-

ного образования, образовательного учрежде-

ния, сохраняя при этом ее функциональность. 

Предлагаемая модель формирования политиче-

ской компетентности направлена на реализа-

цию потребностей молодых людей в самоак-

туализации, во внутренней согласованности и в 

подтверждении своей значимости для внешнего 

мира, что выступает, на наш взгляд, основным 

способом профилактики различного рода дест-

руктивных явлений, в основе которых как раз и 

лежит личностная бессубъектность, пережи-

ваемая как отсутствие идентичности, неаутен-

тичность бытия и субъективное неблагополу-

чие.  При этом системообразующим компонен-

том в данном механизме должны стать образо-

вательные учреждения: у лиц, включенных в 

систему образования, больше шансов пройти 

все этапы формирования конструктивного по-

литического участия, как в плане когнитивного 

и аффективного компонентов (в рамках про-

цесса обучения), так и конативного (в воспита-

тельном ключе, поэтому для демократии уча-

стия уровень образования оказывается важнее 

материального благосостояния. В отличие от 

других институтов политической социализации 

система образования обеспечивает формирова-

ние целостных концептов, составляющих осно-

ву когнитивной составляющей политической 

компетентности. Встроенность политических 

когниций в общую систему представлений по-

зволяет человеку даже в случае противоречи-

вых суждений о политических процессах не ут-

рачивать чувство реальности, а когнитивная 

сложность субъективного политического мира 

обуславливает вариативность репертуара поли-

тического участия. В свою очередь мир повсе-

дневности выступает в роли своего рода ориен-

тира, для оценки адекватности выбора тех или 

иных политических практик для решения воз-

никающих проблем.  
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ОЛИМПИЙСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО  

В СИСТЕМЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Ключевые слова: Олимпийское и Паралимпийское движение; волонтерство, добровольчество, олим-

пийские волонтерство 

Олимпийское волонтерство относится к событийному волонтерству на крупных спортивных меро-

приятиях и развивается в нашей стране благодаря проведения на территории России таких меро-

приятий. Комплексные программы по работе с волонтерами являются инновационным социальным 

явлением в нашей стране, программа по работе с олимпийскими волонтерами – это первая комплекс-

ная программа по работе с организованными волонтерами, реализуемая на федеральном уровне. На 

основе опроса, в данной статье анализируется информация о волонтерском опыте олимпийских во-

лонтеров после игр, также в статье приведена информация об использование олимпийскими волонте-

рами знаний и навыков, полученных во время участия в олимпийской программе, в своей повседневной 

жизни и взаимодействиях волонтеров после мероприятия. 

 

M. P. Sukharkova 

 

OLYMPIC VOLUNTEERING 

IN THE SYSTEM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 

 

Key words: Olympic and Paralympic Movement; volunteering, volunteering, Olympic volunteering 

 

Olympic volunteering refers to event volunteering at major sporting events and is developing in our country 

thanks to the holding of such events on the territory of Russia. Comprehensive programs for working with vol-

unteers are an innovative social phenomenon in our country, the program for working with Olympic volun-

teers is the first comprehensive program for working with organized volunteers implemented at the federal 

level. Based on the survey, this article analyzes information about the volunteer experience of Olympic volun-

teers after the games, and also provides information on the use by Olympic volunteers of the knowledge and 

skills gained during participation in the Olympic program in their daily life and the interactions of volunteers 

after the event. 

 

Введение. Волонтеры признаны важ-

ными участниками Олимпийских и Пара-

лимпийских игр и ключевым фактором в 

проведении успешного мероприятия [1]. Не-

смотря на то, что существует исследования, 

касающиеся темы наследия мегасобытий в 

целом [2; 3], однако, известно мало исследо-

ваний, посвященных развитию волонтерства 

после мега-событий в принимающих сооб-

ществах в течение длительного периода вре-

мени. В основном это связано с проблемой 

оценки поведения волонтеров после мега-

события, поскольку организационными ко-

митетами продиктованы требования об огра-

ничении доступа к базам информации об 

участниках олимпийских волонтерских про-

грамм [4]. Таким образом, большая часть ис-

следований, посвященных изучению насле-

дия Олимпийских и Паралимпийских игр в 

сфере волонтерства, изучает только поведе-

ние до или во время мероприятий для опре-

деления будущих намерений волонтерства 

[4] или «дать представление о волонтерском 

наследии Игр» [5]. Хотя несколько исследо-

ваний пытались решить эту проблему путем 

опроса волонтеров через некоторое время 

после мероприятия [6, 7], но эти исследова-

ния не проводились в течение длительного 

периода времени, чтобы продемонстриро-

вать долгосрочное наследие. 

Олимпийские и Паралимпийские 

игры. Олимпийские и Паралимпийские игры 

являются одними из наиболее крупных спор-

тивных мероприятий в мир. Такие крупные 

мероприятия как Олимпийские и Паралим-

пиские игры в виду своего значительного 

политического влияния и крупных расходов 

на их организацию могут приводить к пре-

образованиям в области устойчивого разви-

тия [8]. Несмотря на это, исследователи раз-

делились во мнениях по вопросу об устойчи-

вости таких мега-событий как Олимпийские 
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и Паралимпийские игры. С одной стороны, 

исследователи считают, что достоинства 

Олимпийских игр преувеличены и критику-

ют мега-события за поддержание бизнес-

модели, основанной на интересах элит, гло-

бального потребления и транснациональных 

инвестиционных потоков [9]. Другие, напро-

тив, рассматривают мега-события как потен-

циальную возможность для развития инно-

вационных решений глобальных проблем и 

продвижения устойчивых практик жизни и 

потребления [10, 11, 12, 13]. 

Необходимо отметить, что воздейст-

вие Олимпийских и Паралимпийских игр не 

ограничивается только спортивной сферой, 

эти мероприятия также оказывают влияние 

на экономику принимающей страны и окру-

жающую среду и др. Так, Организационный 

комитет Олимпийских игр 2021 года в Токио 

заявляет, о формировании положительного 

влияния игр не только за пределы Токио и 

всей Японии, но и всего мира [14].  

Более того, Международный олим-

пийский комитет предъявляет требование к 

обеспечению устойчивости Олимпийских 

игр [15]. Стратегия устойчивого развития 

Международного олимпийского комитета 

направлена на «обеспечение того, чтобы 

Олимпийские игры находились на переднем 

крае в области устойчивости» [16]. 

Олимпийское волонтерство. Олим-

пийские волонтеры – это участники Олим-

пийских и/или Паралимпийских игр, кото-

рые принимают участие в организации и 

проведении этих мероприятий на доброволь-

ных началах без прямого денежного возна-

граждения. 

Волонтеры признаны в качестве заин-

тересованных сторон, принимающих участие 

в проведении мега-событий [20,21]. Доказа-

но, что волонтеры вносят значительный 

вклад в успех и эффективность мега-

событий, а их взаимодействие с другими за-

интересованными сторонами стало предме-

том более пристального внимания исследо-

вателей [22, 23]. Удержание волонтеров из 

года в год является проблемой для организа-

торов многих крупных мероприятий [24]. 

Однако наличие волонтеров, обладающих 

предшествующим опытом волонтерства мо-

жет иметь дополнительные преимущества, 

поскольку эти волонтеры приносят с собой 

навыки и знания, полученные из предыдуще-

го опыта [25].  
Отметим, что олимпийское волонтер-

ство может рассматриваться в системе целей 

устойчивого развития. С одной стороны, в 

2015 году Организация Объединенных На-

ций приняла «Повестку дня в области устой-

чивого развития на период до 2030 года» и 

17 целей в области устойчивого развития, в 

которых указано, что «Спорт является важ-

ным фактором устойчивого развития» [26]. 

Волонтерство также является важным ресур-

сом для достижения целей устойчивого раз-

вития. В июле 2020 года прошло Глобальное 

техническое совещание на тему «Переос-

мысление добровольчества (волонтерства) 

для Повестки дня на период до 2030 года», 

на котором было заявлено о привлечении 

одного миллиарда волонтеров для достиже-

ния ЦУР [27]. Таким образом, волонтерство 

в спортивной сфере и сфере спортивных ме-

роприятий может служить дополнительной 

возможностью развития устойчивого разви-

тия. 

Более того, олимпийская волонтер-

ская программа, направленная на организа-

цию и проведение Олимпийских игр, запу-

щенная в конце марта 2021 года, ставит себе 

задачу для развития сотрудничества волон-

терства в олимпийских городах и расшире-

ния участия молодежи в достижении Целей 

устойчивого развития, посредством волон-

терской деятельности [28]. 
Методы. Исследование проводилось 

методом опроса олимпийских волонтеров 

(N=332), которые принимали участие в орга-

низации и проведении Олимпийских и Пара-

лимпийских игр 2014 года. Респондентам 

предлагалось ответить на вопросы о их ре-

альном участии в практиках волонтерства 

после семи лет после игр и использовании 

волонтерами знаний и навыков, полученных 

во время участия в олимпийском волонтер-

стве в своей повседневной жизни. 

Результаты. Всего участие в иссле-

дования приняли 332 олимпийских волонте-

ра, среди которых было 59 % женщин и 41 % 

мужчин, 60 % респондентов в возрасте от 18 

до 30 лет, 27 % – от 31 до 55 лет и 13% – 

старше 55 лет. 

Отвечая на вопрос: «Работали ли Вы 

в качестве волонтера в течение последнего 

года?», среди участников исследования 57 % 

респондентов ответили, что работали в каче-

стве волонтера в течение последнего года, 

47% - нет, они не работали в качестве волон-

тера в течении последнего год (рис.1).  

Далее участникам исследования 

предлагалось ответить на вопрос о тех на-

правлениях волонтерства, в которых они 

принимали участие в течение последнего го-

да. 91% участников исследования сказали о 

том, что они принимали участие в социаль-

ном волонтерстве за последний год; 37 % — 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2021. №2 (33) 

71 

медицинском волонтерстве; 32 % –  образо-

вательном волонтерстве; 30 % – событийном 

волонтерстве; 28 % – экологическом волон-

терстве; 27 % – онлайн-волонтерстве; 23 % – 

культурно-просветительском волонтерстве; 

12 % – серебряном волонтерстве; 9 % – кор-

поративном  волонтерстве; 2 % – волонтер-

стве в чрезвычайных ситуациях (рис.2). 

Кроме того, в рассматриваемом движении 

набирает популярность семейное волонтер-

ство [29]. 

Отвечая на вопрос: «В течение про-

шедшего года довелось ли Вам применить 

свои знания, навыки или опыт волонтёрской 

работы в сфере здравоохранения или меди-

цины?», 52 % респондентов ответили, что в 

течение прошедшего года у них не было 

опыта работы в качестве волонтера в сфере 

здравоохранения или медицины, 39% участ-

ников исследования сказали нам, что имели 

опыт работы в качестве волонтера в сфере 

здравоохранения или медицины, в течении 

последнего года и 7% респондентов ответи-

ли, что им удалось частично применить свои 

волонтерские навыки и опыт (рис. 3). 

Участникам исследования также 

предлагалось ответить на вопрос о том, если 

в течение прошедшего года они выполняли 

волонтёрскую работу в сфере здравоохране-

ния или медицины, был ли этот опыт связан 

с COVID-пандемией и необходимостью про-

тивостоять распространению коронавирус-

ной инфекции. 70 % респондентов ответили, 

что у них не было опыта волонтёрской рабо-

ты, связанной с COVID-пандемией и необ-

ходимостью противостоять распространению 

коронавирусной инфекции; 29 % сказали нам 

о том, что в течение прошедшего года у них 

был опыт работы волонтёром, связанный с 

COVID-пандемией и необходимостью про-

тивостоять распространению коронавирус-

ной инфекции и 2 % участников исследова-

ния затруднились ответить на этот вопрос 

(рис. 4).  

 

 

Рис. 1 –  Распределение ответов на вопрос: «Работали ли Вы в качестве волонтера в течение по-

следнего года?», (N=332). 
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Рис. 2 –  Распределение ответов на вопрос: «Если Вы работали в качестве волонтера, то в какой 

сфере Вы занимались волонтерством в течение последнего года?», (N=332). 
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Рис. 3 –  Распределение ответов на вопрос: «В течение прошедшего года довелось ли Вам приме-

нить свои знания, навыки или опыт волонтёрской работы в сфере здравоохранения или медици-

ны?», (N=332). 

 

Рис. 4 –  Распределение ответов на вопрос: «Если в течение прошедшего года Вы выполняли во-

лонтёрскую работу в сфере здравоохранения или медицины, был ли этот опыт связан с COVID-

пандемией и необходимостью противостоять распространению коронавирусной инфекции?», 

(N=332). 

При ответе на вопрос «Если в течение 

последнего годы Вы не работали волонтёром в 

сфере здравоохранения или медицины, не ока-

зывали помощь пострадавшим от эпидемии или 

оказавшимся на самоизоляции гражданам, уда-

лось ли Вам как-то иначе в ситуации пандемии 

применить свой волонтёрский опыт», 71 % рес-

пондентов ответили, что в ситуации пандемии 

им удалось применить свой волонтёрский опыт, 

29 % ответили, что им не удалось применить 

свой волонтёрский опыт в ситуации пандемии 

(рис. 5).   

Отвечая на вопрос «Удалось ли Вам 

применить в ходе пандемии полученные знания 

или контакты, сформированные в рамках во-

лонтерской деятельности?», 60% участников 

исследования ответили, что им удалось приме-

нить полученные знания или контакты, сфор-

мированные в рамках волонтерской деятельно-

сти, 40 % – ответили, что им не удалось приме-

нить полученные знания или контакты, сфор-

мированные в рамках волонтерской деятельно-

сти (рис. 6). 
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Важной частью исследования было получение 

информацию о том, в каких сферах жизни 

олимпийские волонтеры применяют получен-

ные знания и навыки. Отвечая на вопрос: «В 

какой сфере Вашей жизни Вам удалось приме-

нить полученных знания и навыки, приобре-

тенные во время участия в олимпийском во-

лонтерстве последний год?», 27 % респонден-

тов ответили, что применяют знания и навыки в 

сфере образования и повышения квалифика-

ции; 26 % – в профессиональной среде; 18% - в 

семейной жизни, 11 % – в общении с друзьями 

и знакомыми. 18 % от общего числа участников 

исследования ответили, что им сложно выде-

лить одну сферу применения знаний и навыков 

(рис. 7). 

В дополнение ко всему, респондентам 

предлагалось ответить на вопрос: «Поддержи-

ваете ли Вы контакты со своими коллегами и 

знакомыми по Олимпийской волонтёрской ра-

боте?». Отвечая на этот вопрос, 52 % олимпий-

ских волонтеров сказали, что они поддержива-

ют контакты со своими коллегами и знакомыми 

по олимпийской волонтерской работе, 43 % от-

ветили, что они не поддерживают контакты и 

общение с коллегами и знакомыми по олим-

пийской волонтерской работе и 3 % – затруд-

нились ответить на этот вопрос (рис. 8). 

 

 

 

Рис. 5 –  Распределение ответов на вопрос: «Если в течение последнего годы Вы НЕ работали во-

лонтёром в сфере здравоохранения или медицины, не оказывали помощь пострадавшим от эпи-

демии или оказавшимся на самоизоляции гражданам, удалось ли Вам как-то иначе в ситуации 

пандемии применить свой волонтёрский опыт?», (N=332). 

 

Рис. 6 – Распределение ответов на вопрос: «Удалось ли Вам применить в ходе пандемии полу-

ченные знания или контакты, сформированные в рамках волонтерской деятельности?», (N=332). 
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Рис. 7 –  Распределение ответов на вопрос: «В какой сфере Вашей жизни Вам удалось применить 

полученные знания и навыки, приобретенные во время участия в олимпийском волонтерстве 

последний год?», (N=332). 

 

 

Рис. 8 –  Распределение ответов на вопрос: «Поддерживаете ли Вы контакты со своими коллега-

ми и знакомыми по Олимпийской волонтёрской работе?», (N=332). 

Заключение: В данной статье мы рас-

смотрели волонтерский опыт олимпийских 

волонтеров спустя семь лет после игр. В Рос-

сии олимпийская волонтерская программа – 

является первой комплексной программой по 

работе с волонтерами, реализуемая на протя-

жении нескольких лет, однако неизвестно, 

насколько олимпийские волонтеры продол-

жают принимать участие в практиках волон-

терства после своего участия в Олимпийских 

и Паралимпийских играх. Для получения этой 

информации нами было проведен опрос 

олимпийских волонтеров 2014 года. 

На основе данных нашего исследова-

ния, было выявлено, что около половины 

олимпийских волонтеров принимали участие 

в практиках волонтерства за последний год, 

то есть они продолжают волонтерскую дея-

тельность после игр. При этом наиболее по-

пулярными направлениями их волонтерской 

деятельности было социальное волонтерство, 

медицинское, образовательное, культурное и 

событийное направления волонтерства. 

Более половины респондентов сказали 

нам о том, что в течение прошедшего года им 

не довелось применить свои знания, навыки 

или опыт волонтёрской работы в сфере здра-
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воохранения или медицины. Также более по-

ловины олимпийских волонтеров ответили, 

что, если они выполняли волонтёрскую рабо-

ту в сфере здравоохранения или медицины, 

этот опыт не был связан с COVID-пандемией 

и необходимостью противостоять распро-

странению коронавирусной инфекции. Что 

свидетельствует о том, что олимпийские во-

лонтеры не активно принимали участие в во-

лонтерских программах, связанных с акту-

альной на 2020 год программой медицинско-

го волонтерства и деятельностью волонтеров, 

связанной с противодействием пандемии. 

Несмотря на это, более половины уча-

стников нашего исследования указали на то, 

что им удалось в ситуации пандемии приме-

нить свой волонтёрский опыт. Около трети 

респондентов отметили, что им удалось при-

менить полученные знания и навыки, приоб-

ретенные во время участия в олимпийском 

волонтерстве последний год в профессио-

нальной сфере. Практически аналогические 

показатели были получены по применению 

навыков и знаний в образовательной сфере и 

сфере повышения квалификации.  

В завершении, уделим внимание тому, 

насколько олимпийские волонтеры продол-

жают взаимодействовать между собой по 

прошествии семи лет после игр. Половина 

олимпийских волонтеров, которые приняли 

участие в нашем исследовании, сказали, что 

они поддерживают контакты со своими кол-

легами и знакомыми по Олимпийской волон-

тёрской работе. Что можно отнести к доволь-

но высокому уровню поддержания взаимо-

действий по прошествии значительного вре-

мени после мероприятия. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 378 

Д. Н. Бикмухаметова, Н. Н. Газизова, С. Р. Еникеева, А. Р. Миндубаева, Н. В. Никонова 

ДЕТЕРМИНАТА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

 

Ключевые слова: мотивация, детерминанты в образовании, дистанционное обучение,  открытые об-

разовательные ресурсы 

 

Статья посвящена разработке принципов многофункциональной математической подготовки (ММП) 

в условиях дистанционного обучения. Текущее положение обуславливает обучение студентов кон-

кретной совокупности фундаментальных математических методов, формирование общей культуры 

специалиста, возможность его дальнейшего самообразования и самореализации.  Приведены осново-

полагающие характеристики данных принципов, формирование блоков принципов.  Раскрыто содер-

жание медийного и модульного блока. Один из детерминантных приемов обучения предполагает ис-

пользование различных цифровых материалов, находящихся в свободном доступе, так называемых 

открытых образовательных ресурсов. Также сюда  относим технологии и интернет – платформы, 

обеспечивающие доступ к получению знаний в дистанционной форме.  Комбинация различных методов 

и инструментов положительно влияет на эффективность образовательного процесса. Проанализи-

рованы проблемы дистанционного обучения. К  основным авторы относят: отсутствие личного кон-

такта преподавателя и студента; нехватку  у студентов мотивации к активной самостоятельной 

работе; недостаточные   возможности осуществлять качественный контроль за самостоятельной 

работой студентов при выполнении индивидуальных заданий; недостаток   технического оснащения в 

вузе, программно-технических возможностей, подготовки квалифицированных кадров. Предложены 

возможные пути их решения. Был выработан кафедральный подход к модернизации методов обучения 

в рамках используемых нами принципов ММП. На кафедре работают интернет-кабинеты всех препо-

давателей в moodle.kstu, с проведением контроля и предоставлением методической помощи студен-

там. 

 

D. N. Bikmukhametova, N. N. Gazizova, S. R. Enikeeva, А. R. Mindubaeva, N.V. Nikonova 

 

DETERMINANT IN THE ORGANIZATION OF DISTANCE LEARNING  

MATHEMATICAL TRAINING AT THE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

 

 Keywords: motivation, determinants in education, distance learning, open educational resources. 

 

The article is devoted to the development of the principles of multifunctional mathematical training (MMP) 

in the conditions of distance learning. This concept involves teaching students a specific set of fundamental 

mathematical methods, forming a General culture of a specialist, and the possibility of further self-education 

and self-realization. The basic characteristics of these principles and the formation of blocks of principles 

are given. The content of the media and module block is revealed. One of the determinant methods of teach-

ing involves the use of various digital materials that are freely available, the so-called open educational re-

sources. This also includes technologies and Internet platforms that provide access to remote learning. The 

combination of various methods and tools has a positive effect on the effectiveness of the educational pro-

cess. The problems of distance learning are analyzed. The main authors include: lack of personal contact be-

tween the teacher and the student; lack of motivation for active independent work; insufficient opportunities 

to exercise quality control over the independent work of students when performing individual tasks; lack of 

technical equipment at the University, software and hardware, training of special personnel. Possible solu-

tions are suggested. A comprehensive approach to the modernization of teaching methods was developed 

within the framework of the MMP principles used by us. The Department has Internet offices for all pre-

applicants in moodle.kstu, with monitoring and providing methodological assistance to students. 

 

Современная действительность вносит 

коррективы в традиционные методы препода-

вания. По нашему мнению, платформой выс-

шего образования всегда остается развитие у 

студентов научного стиля мышления, пони-

мания основных математических законов, 

способности эффективно их применять.   

Процесс  формирования фундаментальных 
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математических знаний и умений на таком 

уровне, который достаточен для их эффектив-

ного применения к решению задач, возни-

кающих при выполнении профессиональных 

функций, и для дальнейшего профессиональ-

ного саморазвития специалиста,  требует по-

стоянных нововведений. Детерминанты  в пе-

дагогической деятельности означают условие, 

причину или  фактор, определяющие какой-

либо процесс. 

Социальный заказ высокотехнологич-

ного  общества на подготовку  современного 

инженера делает необходимым проводить раз-

ностороннюю подготовку студентов в соответ-

ствии с требованиями времени. Многопро-

фильная  производственная  деятельность «вы-

ступает как сложная,  иерархически построен-

ная многофункциональная, многоуровневая и 

динамически развивающаяся структура с 

большими возможностями широкого переклю-

чения с одной на другие функции и уровни 

профессиональной деятельности» [7]. 

Одним из детерминантных приемов 

обучения является использование различных 

цифровых материалов, находящихся в свобод-

ном доступе, так называемых открытых обра-

зовательных ресурсов. К таким ресурсам мож-

но отнести любые носители информации: элек-

тронные учебники; различные пособия и мето-

дические материалы, изданные в электронном 

виде; базы  контрольных и обучающих тесто-

вых заданий. Также сюда можно отнести тех-

нологии и интернет – платформы, обеспечи-

вающие доступ к получению знаний в дистан-

ционной форме. При грамотной комбинации 

различных приемов обучения можно добиться 

повышения эффективности образовательного 

процесса. Например,  электронные учебники 

выгодно отличаются от традиционных нагляд-

ностью и возможностью создать яркий видео-

ряд, усиливающий эмоционально-личностное 

восприятие учащимися изучаемого материала. 

Поэтому мы считаем, что создание электрон-

ных учебников должно стать важным направ-

лением развития учебно – методических мате-

риалов кафедры. 

Авторами в организации педагогиче-

ского процесса используется принципы мно-

гофункциональной математической подготов-

ки (ММП).  Данные принципы включают в 

себя: развитие разносторонней культуры спе-

циалиста; обучение его основополагающим 

математическим методам; формирование у 

студентов в дальнейшем навыков саморазви-

тия и самореализации. Данная доктрина стро-

иться в гипотезе обучения студентовов кон-

кретной совокупности фундаментальных ма-

тематических методов, формирование общей 

культуры специалиста, возможность его по-

следующего самообразования и самореализа-

ции. 

Давайте подробнее зафиксируем осно-

вополагающие характеристики этой концеп-

ции. ММП прежде всего ориентируется на 

принцип фундаментальности образования как 

важнейшую категорию качества образования 

и образованности личности [1]. В связи  с 

этим авторы считают нужным определить ос-

новные математические методы, влияющие на 

результаты познавательной деятельности. 

Здесь мы выделим такие математические ме-

тоды усвоения, как абстрактность, упорядо-

ченность, логичность, последовательность и 

наглядность.  Также   необходимо отметить 

методы, которые применяются на практике, в 

производственных и научных исследованиях. 

Хотя данные  методы в большей степени ха-

рактеризуют тенденции развития прикладной 

математики.  Концептуальным аппаратом  

такого комплекса методов является метод ма-

тематического моделирования [5]. Он задает 

фундаментальную структуру математики 

применительно к прикладной и производст-

венной составляющей.  Еще  данный аппарат 

включает в себя  аксиоматический и алгорит-

мический методы, метод математической ин-

дукции, метод логических рассуждений.  По-

этому проектирование ММП  должно осуще-

ствляться очень тщательно, чтобы отбор кон-

кретных  основополагающих математических 

методов осуществлялся согласно принципам 

ММП  [1,2]. 

Концептуальные характеристики слу-

жат основой для формирования блоков ММП. 

Остановимся на  медийном  и модульном бло-

ке. 

Медийный блок включает проектиро-

вание содержания математической подготов-

ки, т.е. отбор, структурирование содержания 

ММП и его материальное воплощение в виде 

технической базы, т.е. создание информаци-

онной модели ММП. Из этого вытекают нор-

мы блоков 

– емкость разрабатываемого блока, от-

ражающая содержание принципы многофунк-

циональной математической подготовки; 

– целесообразность конечных целей 

принципы многофункциональной математиче-

ской подготовки и ее принципов проектируе-

мому содержанию; 

– осмысленность блока на уровне необ-

ходимых и достаточных условий обеспечения 

математической подготовки; 

– повышенная эффективность блока в 

смысле достижения целей принципы много-
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функциональной математической подготовки 

наиболее оптимальным образом; 

– утилитарность блока, выражающаяся 

в ее возможности соответствовать изменяю-

щимся  условиям и требованиям к математиче-

ской подготовке; 

– полнота блока, единство теории и 

практики; 

– связь и непрерывность математиче-

ской подготовки: школа – вуз– дальнейшее са-

мообразование. 

Выстраиванием содержания курса выс-

шей математики, диагностированием опти-

мального объема, а также выбору приемлимых 

методик обучения посвящены работы М. М. 

Зиновкина, А. Д. Александрова, В. П. Норин, С. 

М. Никольский, Л. Д. Кудрявцева, Н. Л. Стефа-

нова, С. Г. Манвелов, П. Е. Данко, Л. Н. Жур-

бенко.   

Рассмотрим содержание модульного 

блока.  Сюда необходимо включить такие оце-

ночные правила для контроля эффективности 

ММП, которые  согласованно и содержательно 

позволят провести диагностику  целей ММП. 

Под модульностью понимается свойство сис-

темы, связанное с возможностью её проектиро-

вания  на ряд внутренне связанных между со-

бой модулей, воспроизводимое измерение и 

оценка определенного качества или свойства 

[3,4]. Для разработки соотведствующей проце-

дуры необходимо вводить обоснованные абст-

ракции и ограничения, причем часто изменение 

выбранного признака можно провести лишь 

косвенно. Модульное  распределение целей, а 

также оценка качества и результата деятельно-

сти может включать в себя различные формы, 

такие как разнообразные контрольные работы, 

тестовые задания. Но при этом необходимо 

правильно выбрать оценочные критерии. 

В числе приоритетных задач стоит ин-

тенсивное внедрение в образовательный про-

цесс актуальных  спецтехнологий контроля в 

обучении высшей математики: с примениением 

дистанционных форм обучения; интерактив-

ную проверку знаний. Эти спецтехнологии га-

рантируют объективную оценку качества ин-

тернализация учебного материала, потенциал 

для более четкого представления о необходи-

мом уровне принятия той ил иной темы. Во-

просам использования тестов в качестве педа-

гогического контроля и диагностики посвяще-

ны научные работы Н. Ф. Ефремова, А. Н. 

Майорова,  М. Б. Челышкова.  

Многочисленные разработки в области 

образовательных технологий сходятся в том, 

что в базисе онлайн-обучения лежит тщательно 

проработанный академический процесс в элек-

тронной образовательной среде, поддерживае-

мый систематически обоснованной и целена-

правленной последовательностью учебно-

методических и диагностирующих материалов, 

которые обеспечивают достижение результа-

тов обучения в границах исключительно циф-

рового обучения.  

Вместе с тем рассматриваются и недос-

татки открытых образовательных ресурсов [8]: 

отсутствие индивидуального обучения; высо-

кий процент самоисключения; оплата; цифро-

вая некомпетентность; большой объем выборки 

курсов. 

Переход на онлайн обучение имеет ряд 

сложностей, как для преподавателей, так и для 

студентов. Выделим, на наш взгляд, главные из 

них: 

1) отсутствует личный контакт препо-

давателя и студента; 

2) у студентов отсутствует «живое» об-

щение с одногруппниками, которое также явля-

ется важным инструментом в обучении, и с ад-

министрацией; 

3) некоторые предметы требуют прове-

дения лабораторных занятий, что трудно осу-

ществить дистанционно; 

4) многим студентам трудно мотивиро-

вать себя к активной самостоятельной работе, 

особенно на первом курсе, без помощи препо-

давателя и его мотивации; 

5) у студентов отсутствует соревнова-

тельный эффект, который имеет место при за-

нятиях в аудитории; 

6) подача материала преподавателем 

всегда имеет эмоциональную составляющую, 

которая помогает его усвоению; 

7) при дистанционном обучении  с ис-

пользованием большинства платформ теряется 

связь «преподаватель – студент», что мешает 

преподавателю своевременно корректировать 

стиль, метод и темп изложения материала; 

8) нет возможности осуществлять каче-

ственный контроль за самостоятельной работой 

студентов при выполнении индивидуальных 

заданий; 

9) для качественного он-лайн обучения 

в вузе требуются техническая база, переподго-

товка профессиональных кадров и т.д. 

10)  преподавание онлайн требует 

других технологий по сравнению с аудитор-

ным, так как очень трудно сконцентрировать 

внимание студентов в конференц-звонке; 

11) дистанционное преподавание бо-

лее кропотливо, так как запрашивает боль-

шую детальную проработку учебного процес-

са; 

12) в связи с особенностями наличия, 

скорости  и качества  интернета в  регио-

нах трудно предположить в какое время у 
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студентов появится  возможность присоеди-

ниться к видеоконференции в Zoom, напри-

мер; 

13) используемые три модели экзаме-

на: удаленное тестирование по расписанию, 

сочетание тестирования и беседы, устный оп-

рос, не могут считаться, бесспорно, объек-

тивными, так как необходимы соответствую-

щие технические средства, обеспечивающие 

должный контроль за студентами. Кроме то-

го,  экзамен по расписанию не учитывает 

возможных проблем со скоростью интернета 

и просто его наличия у студентов. 

Сделаем вывод, что  онлайн-обучение – 

это вербальный  процесс, базификация инфор-

мации посредством интернет технологий. Он-

лайн-обучение подразумевает социальную под-

держку учащихся. В очном обучении эта мис-

сия осуществляется при помощи материального 

потенциала вуза и преподавателей, задейство-

ванных в учебном процессе. Дистанционное 

обучение немыслимо без соответствующей  IT-

базы. А эта база, в свою очередь, требует зна-

чительных вложений, в том числе в платфор-

му онлайн-обучения, а также качествен-

ные курсы, обеспечивающие эффективное обу-

чение и поддержку обучающихся в онлайн-

среде [6]. 

 В условиях пандемии Covid-19 высшим 

учебным заведениям пришлось наладить дис-

танционную  работу обучающихся и препода-

вателей исключительно в серверной информа-

ционно-образовательной среде. С целью мини-

мизации трудностей  для студентов кафедра 

высшей математики активно и творчески пере-

строила свою работу. Был выработан кафед-

ральный подход к модернизации методов обу-

чения в рамках используемой нами принципов 

ММП. 

Педагоги ведут разработку над карди-

нальным улучшением технологии, содержания 

и методов образовательной деятельности по 

программам бакалавриат - магистратура за счет 

внедрения:  

– вариативных образовательных про-

грамм,  

– технологий проектного обучения,  

– установления, развития и внедрения 

дистанционных образовательных технологий.  

На кафедре работают Интернет-

кабинеты всех преподавателей в moodle.kstu, с 

проведением контроля и предоставлением ме-

тодической помощи студентам. За период ра-

боты в дистанционном формате  преподавате-

лями кафедры было проведено, записано и раз-

мещено в moodle и YouTube более 130 видео-

лекций и видео-уроков в рамках единого под-

хода к учебному процессу. Эти материалы мо-

гут быть в дальнейшем использованы как до-

полнение к традиционным методам преподава-

ния. 

Также эффективно используются раз-

личные интернет – платформы для размещения 

лекций и видео-уроков. Для личного общения 

используются приложения для проведения ви-

деоконференций в онлайн – формате. Что 

предполагает беглость – способность быстро 

генерировать идеи, а также гибкость – откры-

тость новизне, способность применения разно-

образных подходов и стратегий в сложившейся 

ситуации. Кроме того, онлайн-платформы ак-

тивно используются высшими учебными заве-

дениями при рекрутинге студентов [9].  
Нами, на  кафедре высшей математики  

и среди студентов  вторых курсов, был прове-

ден опрос  (25 преподавателей и 300 студентов) 

о возможностях работы в электронной среде 

образования. Результат говорит о готовности и 

компетентности профессорско-

преподавательского  состава, но есть проблемы 

в оснащенности IT-инфраструктурой и обеспе-

ченностью компьютерами и другими техниче-

скими устройствами (планшетами, ноутбуками, 

видеокамерами)  большей части преподавате-

лей и студентов. 
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Все это позволяет проектировать  де-

терминанту ММП  даже в сложившейся си-

туации, как органичную совокупность, вклю-

чающую в себя логико-методологический, 

информационный, процессуальный и диагно-

стический блоки. При этом цели ММП опи-

раются на основные понятия фундаментали-

зации образования, соответствуют общей цели 

образования выпускника технологического 

университета, обеспечивая его дальнейший 

профессиональный рост и самореализацию.  

целостный  и единый предмет, охватывающий 

систематический, медийный, процессуальный 

и диагностический блоки, и опирающегося на 

концептуальные референции фундаментали-

зации образования, соответствия задачи ММП 

общей цели образования и ее интегрирования 

в систему образования выпускника техноло-

гического университета, позволяющее даль-

нейшее саморазвитие специалиста. 

В заключении отметим, что беспреце-

дентный опыт с всеобщим вынужденным пе-

реходом на дистанционное обучение показал, 

что полная замена очного обучения дистанци-

онными аналогами на данном этапе невоз-

можна. Материальное оснащение университе-

та, большинства преподавателей и студентов 

не дает возможность максимально использо-

вать информационные, коммуникационные и 

сетевые технологии в учебном процессе.  Дис-

танционное обучение серьезный вызов для 

студентов и преподавателей.  Но нужно отме-

тить, что сочетание интернет-технологий на-

ряду с традиционными формами дают хоро-

ший эффект в процессе обучения, а это озна-

чает необходимость дальнейшего развития и 

систематизации электронно-образовательной 

среды кафедры. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Ключевые слова: система профессионального образования, система производства, технологический 

комплекс, научно-образовательный центр, образовательная среда 

 

Строительство относится к ведущим отраслям экономики России. Ее инновационное развитие опре-

деляется кадрами, подготовленными в образовательных учреждениях. Процесс подготовки компе-

тентных специалистов требует интеграции разных методологических подходов – системного, кон-

текстного, компетентностного, личностно-ориентированного и средового. Интеграция должна вы-

ступать ведущим принципом при проектировании всех компонентов процесса обучения в техническом 

вузе. В вузах необходимо создать соответствующую образовательную среду, собрать команду пре-

подавателей, владеющих современными технологиями в педагогической деятельности, являющихся 

ведущими специалистами в своей предметной области. Определенный опыт создания инновационной 

образовательной среды в вузах имеется: разрабатывались кабинеты активного обучения, создавались 

в лабораториях действующие модели технологических процессов, использовались реальные  образцы 

техники отрасли, применялись игровые технологии обучения.  В современных условиях для выполнения 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов перспективным является 

разработка технологического комплекса с базовым элементом – научно-образовательными центрами 

по направлениям подготовки. Таким образом, в качестве основных компонентов научно-

образовательного центра можно выделить: комплект дидактических средств, зона расположения 

студентов, рабочее место преподавателя, зона размещения учебного оборудования, комната хране-

ния оборудования и приборов, оргтехники, размещение источников света, дизайн оформления интерь-

ера пространства, отвечающие функциональным требованиям. Центр должен быть оборудован дей-

ствующими моделями производственных установок с предоставлением возможности проведения ис-

следований для изучения их параметров работы. Технологический комплекс подготовки строительных 

специальностей проектируется с опорой на следующие принципы: системности, эргономичности, 

гибкости, оптимизации и качества. Цель исследования – разработать технологический комплекс, по-

зволяющий обеспечивать профессиональное и личностное развитие будущих выпускников вуза. Основ-

ной результат исследования заключается в разработке основных положений создания и использова-

ния технологического комплекса для подготовки бакалавров техники и технологий. Материалы иссле-

дования могут быть использованы в технических университетах при проектировании и реализации 

научно-образовательных центров.  

 

I. E. Vildanov 
 

TECHNOLOGICAL COMPLEX AIMED AT DEVELOPMENT OF FUTURE SPECIALIST 

FOR THE CONSTRUCTION INDUSTRY  
 

Keywords: vocational education system, production system, technological complex, scientific and educational 

center, educational environment. 
 

The construction industry plays a leading role in the Russian economy. Its innovative development is defined 

by highly qualified personnel, trained at educational institutions. The process of training such specialists re-

quires integration of systemic, context-oriented, competence-oriented, personal and environmental education-

al approaches. The integration should act as a leading principle while designing all the components of the ed-

ucation process at technical universities. Tertiary educational institutions need to create a learning environ-

ment, recruit highly qualified faculty members that can handle modern learning technologies as well as being 

top-notch specialist in their subjects. There is a certain experience of creating a learning environment such 

as: active learning classrooms, models of technology processes,  classes with working equipment, gamification 

learning technologies.  Within the context of the requirement defined by Federal Educational Standards, we 

argue that the most promising solution should be the development of technological complex, including its 

basic element i.e. the scientific and educational cluster aimed at every curriculum. Thus the components of 

such a cluster should be a set of didactic means, students' placing, a faculty members’ placing, learning 
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equipment placing, equipment storage placing, proper lighting  and interior design. All these factors must 

meet functional requirements. This center must be equipped with up-to-date machinery that allows carrying 

out researches. The technological complex is designed based upon systemic, ergonomic, flexibility and quality 

assurance principles. The main goal of the research is to design the technological complex, allowing ensuring 

the professional and personal development of future graduates. The main result of the research lies in devel-

oping new basics aimed at creating and using the technological complex to train civil engineering students. 

The results can be used at technical universities while designing and creating scientific and educational cen-

ters.  
 

Введение. Подготовка специалистов 

для инновационной экономики невозможна без 

тесного взаимодействия систем образования и 

производства [1-4]. Н. К. Чапаев в диссертации 

[5] обосновывает интеграцию педагогики (об-

разования) и производства. Возникновение пе-

дагогики зародилось тогда, когда человек осво-

ил процесс изготовления и  применения орудий 

труда. Это способствовало зарождению техно-

логии изготовления дубины и ее применению, 

появлению технологии передачи навыков по 

изготовлению и применению дубины, т.е. ста-

новлению человека. Этими рассуждениями де-

лается вывод и производственно-

педагогической сущности человека. Взаимо-

действие педагогики и производства в даль-

нейшем привело проникновению технических 

терминов в педагогику. 

Сегодня технические термины начали 

все больше используются в педагогике. Напри-

мер, как пишет Н. К. Чапаев, встречаются тер-

мины:  «педагогическое производство» (А. П. 

Сидельковски, Г. П. Щедровицкий), «произ-

водство личности» (А. Г. Асмолов) и др. [5]. 

По аналогии с производством в педаго-

гике появились и прочно вошли в практику по-

нятия «педагогические процессы», «педагоги-

ческие технологии» и т.д. 

Считаем, весьма успешным в педагоги-

ческих исследованиях может оказаться термин 

«комплекс». 

Комплекс (от латинского complexus – 

связь, сочетание), совокупность предметов или 

явлений, составляющих одно целое [6]. 

В экономической системе России ис-

пользуются понятия «промышленный ком-

плекс», «производственный комплекс» [7].  

Экономическое (взаимообусловленное) 

сочетание предприятий в одной промышленной 

точке есть «промышленный комплекс». 

«Производственный комплекс» опреде-

ляют как планово-формируемое крупномас-

штабное производственно-территориальное со-

четание предприятий и организаций различных 

отраслей народного хозяйства. Они объедине-

ны общностью экономических, производствен-

но-технологических и организационных связей 

[8]. 

Термин комплекс нашел применение и 

в педагогических исследованиях. В работе [9] 

описан технологический комплекс переподго-

товки педагогов к осуществлению экологиче-

ского образования. Он состоит из следующих 

компонентов: целевой, содержательный, дея-

тельностный и результативный. 

Другой компонентный состав техноло-

гического комплекса представлен в моногра-

фии [10]. В качестве компонентов обоснованы: 

1) методы активизации учебной деятельности 

студентов при изучении специальных строи-

тельных дисциплин; 2) учебно-творческие за-

дачи и кейсы; 3) игровые упражнения и дело-

вые игры; 4) методы и средства контроля зна-

ний студентов. 

В указанной работе рассмотрены мето-

ды активизации учебной деятельности на всех 

видах занятий (первый компонент комплекса). 

Так, активизация достигается за счет чтения 

лекции «вдвоем»: двух  преподавателей кафед-

ры или преподавателя с наиболее подготовлен-

ным студентом. Для активизации работы сту-

дента в ходе лекций применяется ускоренная 

контрольная проверка в течение 3-5 минут, ис-

пользуется также метод «вовлечения в диалог» 

слушателей лекции. 

На практических занятиях предусмот-

рено работа студентов в «творческих группах 

из преподавателей и студентов». В состав 

группы входят 2-3 преподавателя и 10-12 сту-

дентов. На таких занятиях разрабатывались ме-

тоды реконструкции действующих зданий и 

сооружений с целью интенсификации эффек-

тивности их работы. 

Активизация учебной деятельности 

студентов достигалась в ходе практик путем 

создания «студенческого научно-

производственного отряда», в проектной дея-

тельности (курсовом проектировании, при вы-

полнении выпускных квалифицированных ра-

бот) – методом «сплошного курсового и ди-

пломного проектирования» и т.д. [10]. 

Технология задачного подхода (второй 

компонент комплекса) использовалась при ре-

шении учебно-творческих задач. Их было со-

ставлено более 1,5 тысяч по 12 классификаци-

онным группам [11]. Повышение эффективно-
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сти обучения достигалась при применении си-

туационных задач, кейсов. 

Дидактические, ролевые и деловые иг-

ры были разработаны и применены при изуче-

нии специальных дисциплин (третий компо-

нент комплекса). Их было более двадцати. На-

до отметить их применяли все преподаватели 

выпускающих кафедр. 

Для определения уровня повышения 

эффективности обучения проводился текущий 

тестовый контроль, итоговый контроль. 

Следует заметить, описываемый техно-

логический комплекс применялся в период 

подготовки инженеров-строителей по государ-

ственным образовательным стандартам (ГОС), 

когда результат обучения оценивался в форма-

те знаний, умений, навыков. В современных 

условиях мы ведем подготовку по ФГОС 3++, а 

результат обучения оценивается в сформиро-

ванных универсальных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенциях. Изме-

нились и требования к организации образова-

тельного процесса, что позволяет говорить о 

необходимости разработки технологического 

комплекса для подготовки по строительным 

направлениям в рамках ФГОС 3++. 

Материал и методы исследования. В 

процессе работы осуществлен анализ норма-

тивных документов, педагогических источни-

ков, методологических подходов к педагогиче-

ским исследованиям. Методологической осно-

вой системной интеграции профессионального 

строительного образования выступают синтез 

пяти подходов: системного, компетентностно-

го, личностно-ориентированного, контекстного 

и средового. 

Результаты исследования. В условиях 

реализации Федеральных государственных об-

разовательных стандартов высшего образова-

ния (ФГОС ВО), необходимости учета при про-

ектировании образовательных программ требо-

вания профессиональных стандартов необхо-

дима разработка более современного техноло-

гического комплекса. Такой комплекс разрабо-

тан нами и состоит из следующих структурных 

компонентов: целевой, содержательный, техно-

логический, средовой и результативный. 

Целевой компонент. Основной задачей 

технологического комплекса является 

подготовка специалистов со сформированными 

профессиональными, коммуникативными 

компетенциями и личностными качествами, 

способными и готовыми к решению проблем 

проектирования, конструирования 

строительных конструкций, возведения и 

эксплуатации зданий и сооружений с 

применением энерго- ресурсосберегающих 

материалов в области своей деятельности. 

Содержательный компонент. Требова-

ния к содержанию образования специалиста 

строительного профиля должны исходить из:  

– учета достигнутого уровня развития 

науки, техники, производства, общей культуры 

общества и отражения перспектив, тенденций 

социального и научно-технического прогресса, 

изменений в содержании труда; 

– отражения все возрастающей роли 

науки в развитии производительных сил и со-

вершенствовании производственных отноше-

ний; 

– целостности содержания высшего об-

разования, когда все его элементы отбираются, 

структурируются и интегрируются с учетом 

основных целей высшего образования; 

– принципов непрерывности, интегра-

ции и дифференциации, гуманизации и демо-

кратизации образования [11]. 

Технологический компонент. Техноло-

гический компонент включает технологии обу-

чения, которые используются в учебном про-

цессе строительного вуза. Образование буду-

щих строителей базируется на применении 

проблемных, модульных, личностно-

ориентированных, контекстных и концентри-

рованных технологий обучения. 

Базовым компонентом технологическо-

го комплекса, по-нашему мнению, является 

средовой компонент, разработанный в виде на-

учно-образовательных центров (НОЦ) по всем 

направлениям профессиональной строительной 

подготовки.  

Выбор НОЦ в качестве базового компо-

нента обоснован тем, что при их  проектирова-

нии, создании и реализации достигается сис-

темная интеграция процесса подготовки буду-

щих выпускников в научно-образовательном 

кластере. 

Проектирование, конструирование и 

реализация НОЦ осуществлялся на базе инте-

грации системного, комплексного, контекстно-

го, деятельностного подходов. 

Средства обучения в научно-

образовательных центрах выступают своеоб-

разным инструментом познавательной деятель-

ности студентов. Эту деятельность мы опреде-

ляем как первое методологическое основание 

среды изучения специальных строительных 

дисциплин. 

Следующей методологической основой 

для создания НОЦ являются цели, задачи и со-

держание профессиональных дисциплин. Как 

известно, они определяют структуру, форму 

предъявления, место и приемы использования 

средств обучения. 

Методы и организационные формы 

обучения (например, деловые, виртуальные иг-
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ры) выступают третьей методологической ос-

новой проектирования, создания и использова-

ния НОЦ. 

В системе средств профессионального 

обучения строительным дисциплинам цен-

тральное место занимает подсистема средств 

их обучения. Компоненты средств подсистемы 

служат формированию и развитию основных 

понятий. 

Дидактические средства по базовым 

дисциплинам должны восприниматься во взаи-

мосвязи с подсистемами: мебелью, технологи-

ческими линиями, установками, компьютерами 

и другой оргтехникой, средствами научной ор-

ганизации труда преподавателя и студентов. 

Взаимосвязи трех названных подсистем являет-

ся НОЦ и тогда он является целостной дина-

мичной открытой системой, т.е. при появлении 

новых строительных технологий, техники и ма-

териалов они могут быть размещены в центре. 

Таким образом в качестве основных компонен-

тов научно-образовательного центра можно 

выделить: комплект дидактических средств, 

зона расположения студентов, рабочее место 

преподавателя, зона размещения учебного обо-

рудования, комната хранения оборудования и 

приборов, оргтехники, размещение источников 

света, дизайн оформления интерьера простран-

ства, отвечающие функциональным требовани-

ям. 

Интеграция содержания подготовки 

обеспечивается при изучении различных тех-

нологических схем, созданных на базе интегра-

ции естественнонаучных и технических дисци-

плин. 

Расположение учебной мебели позволя-

ет организовать проведение деловых и ролевых 

игр, методов мозгового штурма, дискуссий и 

тренингов. 

Использование указанных методов про-

ведения занятий предполагает интеграцию и 

технологий обучения (задачных, проблемных и 

др.) [6]. 

В НОЦ  осуществлена интеграция сле-

дующих сред: учебной, профессиональной, со-

циализирующей, исследовательской и воспита-

тельной сред, что обеспечивает личностно-

профессиональное развитие будущих специа-

листов. 

Таким образом, формирование лично-

стной сферы достигается за счёт создания про-

фессиональной сферы. 

В центрах используются учебники, ин-

формационные материалы, получаемые через 

Интернет, что приводит к интеграции сред, а 

затем и форм обучения (индивидуальных, 

групповых, фронтальных и т.д.). 

В НОЦ предусмотрена возможность 

проведения учебных, лабораторных, исследо-

вательских работ для бакалавров, магистров, 

аспирантов, что приводит к интеграции уров-

ней образования. 

В центре проводятся совместные семи-

нары со специалистами строительной отрасли, 

руководителями учебных центров фирм, с уча-

стием студентов, а преподаватели центра про-

ходят стажировку в ведущих фирмах, что обес-

печивает интеграцию корпоративного и госу-

дарственного образования. Таким образом обу-

чающиеся включаются во весь спектр общест-

венных отношений в отрасли. 

Анализ работ Н.А. Алексеева, А.Г. Ас-

молова, А.А. Вербицкого, Э.Ф. Зеера, Г.И. Иб-

рагимова, Л.Н. Митиной, В.В. Серикова, Е.В. 

Ткаченко, Н.К. Чапаева, И.С. Якиманской и 

других исследователей позволяют формулиро-

вать следующие концептуальные положения 

технологического комплекса подготовки буду-

щих специалистов строительной отрасли: 

– субъект обучения и его личностное и 

профессиональное развитие – есть стратегиче-

ская цель реализации технологического ком-

плекса в образовательном процессе техниче-

ского вуза; 

– необходимые условия для развития 

совокупности способностей у обучаемых, их 

профессиональное становление, будет обеспе-

чивать определенным образом спроектирован-

ный технологический комплекс, позволяющий 

учитывать индивидуальные и психофизиологи-

ческие особенности обучающихся; 

– базовым элементом технологического 

комплекса выступают научно-образовательные 

центры по направлениям строительной подго-

товки бакалавров и магистров, обеспечиваю-

щие системную интеграцию компонентов педа-

гогического процесса – информационно-

образовательного пространства и других – для 

формирования практических умений (компе-

тенций) и опыт деятельности в соответствии со 

своей специализацией; 

– научно-образовательный центр (архи-

тектурный, пространственно-предметный, эр-

гономический, экологический  и другие эле-

менты) формирует интегративную среду для 

творческого развития обучаемого, стимули-

рующую его индивидуальную и коллективную 

деятельность; критериями обучения в НОЦ вы-

ступают универсальные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции в соот-

ветствии с ФГОС ВО; 

– условия для профессионального раз-

вития обучаемых обеспечивают преподаватели, 

имплицирующие свои личностные и социаль-

но-профессиональные особенности в содержа-
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ние строительного образования и интегрирую-

щиеся в технологическом комплексе. 

Технологический комплекс подготовки 

строительных специальностей проектируется с 

опорой на следующие принципы: системности, 

эргономичности, гибкости, оптимизации и ка-

чества. 

Комплекс имеет множество наклады-

ваемых структур, взаимодействующих между 

собой, имеющих соотношения и связи, что ха-

рактерно для принципа системности. 

Соответствие комплекса временным, 

пространственным, материально-техническим, 

безопасным, санитарным и другим условиям 

обучения устанавливает принцип эргономично-

сти. 

Современное строительство характери-

зуется часто изменяющимися технологиями, 

материалами и техникой, ресурсами  и выдви-

гает новые требования к подготовке специали-

стов. Адаптировать технологический комплекс 

к новым изменяющимся требованиям строи-

тельного комплекса позволяет принцип гибко-

сти. 

Повышение эффективности профессио-

нальной подготовки от каждого компонента 

технологического комплекса при наименьших 

затратах сил и средств обеспечивает принцип 

оптимальности. 

Соответствие всех элементов техноло-

гического комплекса нормам ФГОС ВО дости-

гается постоянным контролем на всех этапах 

проектирования и реализации комплекса, и ус-

танавливается принципом качества.  

Технологический комплекс требует 

концептуального обоснования. В работе – за 

основу при разработке концепции технологиче-

ского комплекса профессиональной подготовки 

будущих инженеров-строителей приняты сле-

дующие гуманистические и личностно ориен-

тированные аспекты отечественных и зарубеж-

ных педагогических теорий и систем: 

– в процессе обучения должно быть 

обеспечено гуманное, уважительное отношение 

к обучаемому; 

– обучаемый определяется как высшая 

самостоятельная ценность, на развитие интел-

лектуальных и духовных способностей которой 

направлен весь учебно-воспитательный про-

цесс; 

– в качестве основных приоритетов 

процесса образования выделены следующие 

приоритеты: развитие личности обучаемого, 

его неповторимой индивидуальности, творче-

ских способностей, мышления, широты взгля-

дов, формирование способностей к активной и 

самостоятельной деятельности, осуществление 

естественного, свободного развития обучае-

мых; 

– творческая активность субъекта и 

осуществление видов учебной деятельности, 

развивающей мышление, способствует форми-

рованию личности обучаемого; 

– в процессе обучения и воспитания 

преподаватель должен опираться на субъектив-

ный опыт индивидуума, что позволит осущест-

влять адресную помощь обучаемому, индиви-

дуализировать и дифференцировать обучение. 

Считаем, что эти положения могут быть 

учтены и в разработке нашего технологическо-

го комплекса. 

Результативный компонент. Результа-

тивный компонент отражает эффективность 

протекания педагогического процесса, уровень 

достигнутых сформированности компетенций и 

личностных качеств выпускников вуза.  

Заключение. Разработан компонент-

ный состав технологического комплекса для 

подготовки будущих инженеров строительной 

отрасли. Дана характеристика компонентов. 

Определен базовый компонент – научно-

образовательный центр, позволяющий сформи-

ровать профессиональные компетенции и лич-

ностные качества выпускников, повысить мо-

тивацию обучения специальным строительным 

дисциплинам. Так, результаты исследования 

учебной мотивации по методике Т.Д. Дубовиц-

кой 239 студентов института строительных 

технологий и инженерно-экологических систем 

показали, что мотивация изучения специальных 

дисциплин повысилась с 67,4 % до 82,2 % (мо-

тивация повысилась на 14,8 %). 
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Е. В. Волкова  

 

СОЦИАЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ: СОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ 

 

Ключевые слова: социальная типология, личность, классификация, устойчивое поведение, абстрагиро-

вание, метод выделения главного признака, духовно-нравственные ценности, критерии, логический и 

эмпирический методы,  направленность личности 

 

В статье актуализируется значение социальной типологии личности в современной науке в связи ди-

намично меняющейся жизнью общества. Автор анализирует методы построения социальной типоло-

гии личности, делая основной акцент на этапе абстрагирования определенных признаков личности. 

Ценностные ориентации  выступают в качестве ключевого индикатора в вопросах  построения пер-

сонифицированного типа. В статье приводится краткий анализ библиографических исследований мо-

делирования типов личности, представленный зарубежными и российскими учеными. Cоциальная ти-

пология личности рассматривается как процесс, направленный на выявление признаков, присущих оп-

ределенному типу людей в соответствии с направленностью их личности и их отношению  к общест-

ву и его институтам. Автор подчеркивает, что направленность личности может порой и не совпа-

дать с ее принадлежностью к определенной социальной группе. Поэтому в процессе типологизации 

личности важно установить степень соответствия целей личности целям ее социальной группы и 

общества в целом. В основе современного моделирования социальной типологии личности должны 

всегда лежать истинные ценностные ориентации человека.  

 

E. V. Volkova 

 

SOCIAL TYPOLOGY OF A PERSONALITY: A MODERN FORMAT 

 

 Key words: social typology, personality, classification, stable behavior, abstracting, the extraction method of 

the main feature, moral values, criteria, the logistic and empirical methods, directivity of personality 

 

This article focused on the meaning of social typology of the personality. This problem is topical in the mod-

ern science in the connection of dynamically changeable life of a society. The author analyzes building ap-

proaches to social typology of the personality, doing the main accent on the stage of abstracting of the definite 

features of the personality. Value orientations are the key indicator in the questions of building of a personi-

fied type. The short analysis of bibliographical researches of modeling types of personality, presented by Rus-

sian and foreign scientists, was shown in the article. Social typology of personality is considered as the pro-

cess, aimed at identifying features built-in the definite type of people in the accordance with directivity of their 

personality and their attitude to a society and its institutions. The author underlies   that the orientation of the 

personality sometimes can’t coincide with its constituent to the definite social group. Therefore, in the process 

of typology of a personality it is very important to establish the quality of conformance between the aims of 

personality and the targets of its social group and the society in general. The true value orientations of a per-

son must be in the base of modern modeling of the social typology of a personality. 

 

Тема социальной типологии личности 

всегда интересовала научную общественность, 

но сегодня изучение этой проблемы становится 

жизненно необходимой задачей,  решение ко-

торой позволит прогнозировать развитие обще-

ства  в целом и будет выступать своеобразным 

инструментов воздействия на механизмы фор-

мирования определенных социальных групп, 

позволяя контролировать риски, ведущие к 

дестабилизации общества. Сегодня человечест-

во живет в динамично меняющемся мире, в ко-

тором люди сталкиваются с террористическими 

угрозами,   сложностями в вопросах трудовой 

занятости, новыми взглядами на гендерные 

различия, нестабильной внутренней и между-

народной обстановкой. Среди современных 

тенденций четко обозначены миграционные 

проблемы, такие как «увеличение доли моло-

дых мигрантов c высшим образованием в об-

щем миграционном потоке, рост нелегальной 

миграции молодежи, быстрый рост числа эко-

логических беженцев» [1, C. 39]. Все эти фак-

торы не могут не затрагивать каждого из нас и 

не могут не отражаться на развитии личности 

каждого человека. В   таких условиях роль че-

ловеческого фактора особенно возрастает, ко-

гда отчетливо проявляется взаимосвязь между 

развитием личности, политикой, экономикой и 
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духовной жизнью самого общества. В любом 

обществе «невозможно рассчитывать на быст-

рый прогресс экономики, не учитывая при 

этом» социально-нравственный и  трудовой по-

тенциал населения. [2, C.84] Изучение соци-

альной типологии личности станет хорошей ба-

зой в  решение всех этих вопросов. 

Понятие социальной типологии лично-

сти и классические методы ее построения рас-

сматриваются в трудах таких известных уче-

ных как И.С.Кон и В.Г. Немировский.  Разно-

видности моделирования типологии личности 

представлены в трудах  В. Т. Лисовского, А. В. 

Дмитриева, В. А. Ядова, Н. А. Шульги, Н. И. 

Рейнвальда и др.  В своей монографии « Со-

циология личности. Теория и опыт исследова-

ния» известный социолог Валентин Геннадье-

вич Немировский пишет: «…поскольку социо-

логия имеет дело с массовыми социальными 

процессами, она всегда стремиться найти в бо-

гатейшем спектре личностных проявлений че-

ловека повторяющиеся признаки и, в первую 

очередь, те, которые наиболее часто встреча-

ются у представителей того или иного класса, 

социальной группы, нации и т.п. Устойчивую 

совокупность таких признаков определенной 

социальной общности, и можно назвать соци-

альным типом личности» [2, C. 84].  

 В науке понятие «типология» рассмат-

ривается как процесс, в котором фиксируется 

постоянство действий, их последовательность, 

результативность и системность, ведущие к 

формированию новой модели, типа или сово-

купности типов [3].  Проектное моделирование 

типа личности строится на методологической 

основе, которую составляют три основных 

принципа – требования, выступающие своего 

рода базисом социологического исследования. 

Первый принцип – принцип конкретизации, ко-

торый предполагает рассмотрение объекта ис-

следования, а в данном случае – социальной 

типологии  в заданном социальном направле-

нии. Второй принцип- принцип типологизации  

предъявляет требования к моделированию ти-

пов личности  и их анализу. И, наконец, третий 

принцип объективизации  рассматривает факты 

и полученные данные [4]. 

Анализ литературы по моделированию 

типологии личности позволил нам определить 

этапы социологического исследования, кото-

рые проходит ученый,  обозначая определен-

ный тип личности.   Как правило, моделирова-

ние осуществляется в два  этапа. Первый этап, 

ученые назвали этапом абстрагирования или 

выделения определенных признаков, который 

имеет свои разновидности и осуществляется в 

несколько шагов. На первом этапе проводится 

отбор основных личностных показателей, черт, 

характеристик или отношений к определенным 

объектам, на основании которых и будет, впо-

следствии, строится типология.  Именно на 

этом этапе  социологи  выбирают один из  ва-

риантов, по которому будут отбираться при-

знаки исследуемых объектов. Частичный вид 

абстрагирования - это и есть выделение от-

дельных личностных характеристик, по кото-

рым выделяется определенный тип, а другие 

признаки  не учитываются, поэтому он называ-

ется частичным. Например,  в работах В. Т. Ли-

совского и А. В. Дмитриева выделяются шесть 

типов студентов, в основу этого способа абст-

рагирования ученые заложили следующие кри-

терии: отношение к учебе, научная и общест-

венно-политическая деятельность, культурно-

нравственные ценности и корпоративная куль-

тура. Все остальные качества личности в дан-

ном случае не рассматриваются. Еще одним 

примером частичного абстрагирования послу-

жит введение института социального лифтинга 

в Китайской народной республике, где в усло-

виях пандемии Covid-19  была проведена циф-

равизация общества по следующим критериям: 

отношение человека к образованию, работе, к 

правовому  и общественному порядку, кредит-

ным историям,    платежеспособности, куль-

турным особенностям. Такая жесткая социаль-

ная типология делает общество организован-

ным, прогнозируемым и управляемым, однако 

личности, которая не вписывается в принятые 

социальные нормы, будет трудно выжить в та-

ких условиях. Кастовое деление общества в 

Индии - это тоже своеобразная социальная ти-

пологизация населения и пример частного аб-

страгирования в реальной жизни, где целостная 

личность человека не принимается во внима-

ние.  Такую жесткую социальную типологиза-

цию мы наблюдаем в густонаселенных странах, 

где внедрение и развитие этого процесса созда-

ет определенные рычаги управления общест-

вом. 

Внутренний  вид абстрагирования, на-

оборот,  заключается в том, чтобы представить 

личность как целое. Для этого, наоборот, не 

принимают во внимание ряд первостепенных 

ее свойств и признаков. Как это выглядит на 

практике: например, чтобы определить умст-

венные способности личности в зависимости от 

ее социального положения, в этом случае «аб-

страгируются от многообразия элементов соз-

нания и поведения личности, непосредственно 

не вытекающих из ее социального положения» 

[2, С.85]. Этот прием позволяет четко выделить 

подлинные свойства и отношения, касающиеся 

личности, проникнуть в их суть, основываясь 

на ценностных ориентациях личности и ее пер-

воначальной природе, заложенной в человеке. 
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Моделирование типов личности проходит дву-

мя способами: способом логического построе-

ния типа, который направлен на установление 

причинных связей и эмпирическим, нацелен-

ным на получение достоверных данных о явле-

ниях, связанных с феноменом личности  чело-

века и оба вида абстрагирования применяются 

в тех и других случаях. 

Проводя анализ современной типологии 

личности, можно заметить, что при построении 

типа личности логическим путем ученые при-

меняют методы  структурирования. При проек-

тировании типологии важно установить устой-

чивые связи « между элементами и их упорядо-

чивание, комбинирование и обозначение ос-

новного признака»[4].  Структурный  метод  

применяется в  том случае, когда необходимо 

проверить сочетание нескольких признаков  в 

совокупности, сопоставляя их и фокусируясь 

на полученных комбинациях, которые, впо-

следствии, и будут сформированы в отдельный 

тип личности. Использование этого метода дает 

большое количество типов при моделировании 

типологии.  

 Структурный метод может применять-

ся как основной, так и дополнительный, на-

пример, при определении главного признака по 

которому будет осуществляться построение 

нового типа личности. В основе выделения 

главного признака лежит определение конкрет-

ного фактора, который и будет, впоследствии, 

выступать основным критериальным показате-

лем при составлении типологии. Структурный 

метод, в котором внимание акцентируется  на 

одном конкретном признаке, является, как пра-

вило, продолжением этапа внутреннего абстра-

гирования.  Например, при анализе типов лич-

ности террористов следователи всегда выделя-

ют главный признак, обусловливающий содер-

жание данного типа личности, т. е. конкретное 

свойство личности, реализуемое при опреде-

ленных условиях   в системе социальных и об-

щественных отношений. В зависимости от это-

го главного выделенного параметра и опреде-

ляется типовая разновидность личности. 

Эмпирический или опытно-

экспериментальный способ типологизации за-

ключается в выделении типов личности с по-

мощью статистико-математических методов, 

таких как кластерный, факторный, латентный 

анализ, метод наблюдения и исследования кон-

кретных явлений, эксперимент, метод опроса и 

обобщения результатов исследования и т.п. То 

есть сначала проходит этап абстрагирования, 

затем с помощью указанных методов опреде-

ляются признаки личности, существенные с 

точки зрения задач исследования. Проводится 

конкретное исследование, в процессе которого 

эти признаки фиксируются опытным путем. За-

тем с помощью статистико-математических ме-

тодов классификации выделяются их опреде-

ленные типы. Наконец, путем логического по-

строения находится системообразующий при-

знак каждого из полученных типов, иными 

словами - причинный фактор, объединяющий 

различные типы в одну систему. Именно здесь 

и заключается наибольшая трудность эмпири-

ческого способа типологии, ибо в основе того 

или иного способа признаков, образующих ти-

пы, могут лежать различные, подчас, весьма 

неожиданные факторы. Эмпирический способ 

типологии личности, нацеленный на получение 

достоверных данных, имеет практические воз-

можности проверки модели опытным путем и 

поэтому широко используется в социологии 

личности. Лучшим примером эмпирической 

типологизации может служить  определение 

компьютерной  зависимости человека от соци-

альных сетей, игр, гаджетов. На основе обра-

ботки анкет статистическими  методами выде-

ляется особый гаджетозависимый тип личности 

или геймер.  

Важным моментом при проектировании 

социальной типологизации личности являются 

критериальные показатели, по которым изме-

ряется отношение личности к конкретным яв-

лениям, процессам, событиям. «В зависимости 

от целей и задач исследования могут быть ис-

пользованы любые критерии для конструиро-

вания типологии личности, однако в современ-

ных условиях развития общества определяю-

щей является  типология, основанная на ценно-

стных ориентациях личности» [2, C. 87].  На-

пример, основанием для современной типоло-

гии  личности могут быть и такие факторы, как 

место личности на рынке труда, ее образова-

ние, духовно-нравственные ценности, заложен-

ные в человеке с детства,  культурные и спор-

тивные предпочтения, увлечения и т.д.  

Современное моделирование типов 

личности происходит исходя из  формата об-

щественных отношений и внутреннего эконо-

мического положения страны, который сущест-

вует на сегодняшний день и  включает «при-

чинные, функциональные отношения между 

различными структурами, связи развития и 

т.п».[ 2,стр. 88]  В работах Николая Александ-

ровича Шульги, известного обществоведа и со-

циолога отмечено, что «личность может быть 

представлена в виде типов, различающихся по 

характеру объяснения: причинному, функцио-

нальному, генетическому, в зависимости от то-

го социального объекта, в системе которого она 

рассматривается [5]. Так, например, тип лично-

сти террориста – это модель с причинным ха-

рактером объяснения. В данном случае при-
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чинное объяснение выступает как генетиче-

ское, ибо система факторов, формирующих 

личность, выводится здесь, главным образом из 

социальных и материальных причин. Послед-

ние в процессе формирования личности воз-

действуют не просто как внешняя сила, 

влияющая на внутреннюю биологическую при-

роду человека, а как сила усваиваемая, транс-

формируемая человеком, превращающаяся во 

внутреннюю и определяющая возникновение 

определенных качеств и действий человека. «В 

причинных моделях (типах) личности присут-

ствуют отношения причинности, т. е. обуслов-

ленности личности материальным положени-

ем» [2, 88]. В монографии В. Г. Немировского 

подчеркивается, что «построение типов лично-

сти с помощью причинного способа объясне-

ния позволяет доказать, что изменения матери-

альных условий жизни приводит к изменению  

всех социальных условий, а следовательно, и к 

изменению человека»[2, 88]. Причинный спо-

соб построения типов личности связан с объяс-

нением на уровне специальной социологиче-

ской теории личности.  

 В структурно - функциональных моде-

лях или типах, личность объясняется как струк-

турный элемент определенной социальной сис-

темы, имеющей определенные функции. Такие 

типы личности являются носителями функцио-

нальных законов  общества. Соответственно, 

функциональный способ объяснения раскрыва-

ет целесообразность данного типа личности для 

действия социальной системы, которая его по-

родила. 

Поскольку  сам феномен личности рас-

сматривается с точки зрения, биологии, психо-

логии и социологии, так и социальная типиза-

ция личности рассматривается с точки зрения 

разных подходов, касательно этих наук. И каж-

дый тип личности имеет право на существова-

ние, однако смешивать их не стоит, потому что 

«выявление типологических особенностей 

нервной системы, специфики когнитивной 

сферы или особенностей характера еще не даст 

нам права говорить о человеке как о полно-

правном члене общества» [2, С. 90]. 

В социологической науке ключевыми 

показателями при моделировании типов лично-

сти должны выступать ценностные ориентации, 

особенно в условиях современности, когда, 

очень часто, происходит подмена именно клю-

чевых социально-нравственных ценностных 

норм общественной жизни людей. Например, 

представитель  делового типа может видеть 

смысл жизни   как в накопительстве, так и быть 

меценатом и активно участвовать в благотво-

рительности, владеть знаниями законов рынка, 

так и быть равнодушным к расширению бизне-

са, довольствуясь малым, иметь большие день-

ги и вести весьма скромный образ жизни и та-

ких людей мы знаем много. 

 Обзор литературы по теме исследова-

ния показывает, в социальной типологии, пред-

ложенной В.Ф. Рыбаченко, в основе абстраги-

рования   лежат четыре признака, указывающие 

на стили жизни человека. Это приверженность 

к аскетическому образу жизни,  самодисципли-

не,  и самоограничению.  Или другая противо-

положность, когда человек считает, что удо-

вольствие является смыслом жизни и не стоит 

себя в чем-то ограничивать. На основе этих 

признаков, реализуемых личностью в общест-

ве, автор и строит  свою типологию по теории 

стилей жизни человека. 

 В некоторых работах зарубежных со-

циологов социальная типологизация основыва-

ется на выделении ценностных ориентаций 

личности в качестве ключевого индикатора при 

моделировании типов личности. «Культура оп-

ределяет основные черты личности человека» 

[6, С. 96].  Еще немецкий философ, педагог и 

психолог Эдуард Шпрангер выделял идеальные 

типы в соответствии с их ценностными ориен-

тациями [7].   

Другой известный немецкий философ и 

социолог, Эрих Зелигманн Фромм, выделил 

различные типы «социального характера » лич-

ности: деструктивный (накопительный), сади-

сткий (эксплуатирующий), мазохистский (ре-

цептивный), конформистский (рыночный), 

продуктивный (духовный)[8]. Эрих Фромм  

был одним из первых ученых, который провел 

аналогию социального типа характера в соот-

ветствии с общественно-экономическими фор-

мациями, которые порождают эпохи рабовла-

дения, феодализма, капитализма и т.д. В своих 

работах он показал, что в эпоху раннего капи-

тализма развиваются накопительский и экс-

плуататорский тип человека. На другом соци-

альном полюсе возникает мазохистский тип.  

Рыночный тип формируется в эпоху империа-

лизма. С гибелью капитализма связано возник-

новение духовного типа, центральной ориента-

цией которого является любовь к другим лю-

дям или к самому себе. 

Создание типологии личности на осно-

ве направленности широко распространено в 

научной литературе советского периода. В ча-

стности, моделирование типологии личности 

по Н. И. Рейнвальду основано на выделении 

потребительской ценности личности в системе 

общественных отношений. Исходя из этого, он 

выделяет следующие типы личности: тип сози-

дателя, потребителя и разрушителя. Рассмотре-

ние первого типа созидателя происходит через 

обозначение системы ценностей, трудовой дея-
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тельности личности  на благо общества, моти-

вацию человека, а именно: работать с полной 

отдачей, ценить отношения в коллективе, ува-

жать чужой труд, оценивать свой труд, и делать 

шаги на пути построения своего профессио-

нального роста. Тип потребителя характеризу-

ется использованием материальных и духовных 

благ, накопительством для удовлетворения 

собственных потребностей, собственного само-

утверждения и самовыражения. По вопроснику 

Н. И. Рейнвальда,  тип разрушителя описывает-

ся через разрушение общечеловеческих ценно-

стей личности, как своей, так и чужой и иска-

жением своего собственного «я» [9]. Характер-

ные черты этого типа наиболее ярко проявля-

ются в личностях преступников разного типа. 

Оценивая типологию, приведенную Н. И. Рейн-

вальдом, в целом, можно сказать, что заявлен-

ные типы личности существуют сегодня и в со-

временных  обществах. Однако данная типоло-

гия  вызывает ряд вопросов у ученых. Напри-

мер, к какому типу отнести категорию частных 

предпринимателей или само занятых людей, 

которые трудятся на удовлетворение собствен-

ных потребностей, не думая об обществе или 

домохозяйки, ухаживающие за детьми и об-

служивающие свои семьи? 

В заключении, хотелось бы отметить, 

что направленность личности может порой и не 

совпадать с ее принадлежностью к определен-

ной социальной группе. Поэтому в процессе 

типологизации личности важно установить 

степень соответствия целей личности целям ее 

социальной группы и общества в целом.   Итак, 

в ходе исследования мы установили, что соци-

альная типология личности - это процесс, на-

правленный на выявление признаков присущих 

определенному типу людей в соответствии с 

направленностью их личности и их отношению  

к обществу и его институтам. В основе совре-

менного моделирования социальной типологии 

личности должны всегда лежать истинные цен-

ностные ориентации человека. Современная 

типология личности строится строго в соответ-

ствии с научным аппаратом исследования с 

применением новейших методов и подходов.  

Ключевым моментов в построении любой мо-

дели личности должна стать ориентация на 

жизненные ценности. Современная система 

ценностных ориентаций предлагает схему 

внутреннего развития  личности, критерии 

оценки его деятельности,  «влияет на измене-

ние социального статуса человека в обществе, 

на его  индивидуальные личностные характе-

ристики и  поведение» [10,11].  Не внимание к 

этим вопросам может привести к замене духов-

но-нравственных ценностей на ложные, что не-

избежно приведет к искажению сознания чело-

века, правильного понимания жизни и, в ко-

нечном случае, к возникновению разрушитель-

ных типов личности, способных разбить не 

только свою жизнь, но и чужую. 
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М. В. Журавлева, Н. Ю. Башкирцева, О. В. Зиннурова, Б. Р. Вагапов 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ МЕЖДУНАРОДНОГО  

ИНТЕГРИРОВАННОГО НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

 

Ключевые слова: инженерная подготовка, качество образования, международные тесты, профессио-

нальное развитие, нефтегазовый комплекс 

 

Решение задачи инновационного развития экономики Россия связывает с интенсивной международ-

ной интеграцией, реализуемой ключевыми отраслями по программам прорывного развития страны. 

Приоритетв этих процессах отводится промышленным отраслям. Актуальность международных 

интеграционных процессов в промышленности определяется стремительностью создания и измене-

ния технологий, потребностью комплексного подхода в научных исследованиях, динамикой внедренче-

ских процессовпри производстве наукоемких инновационных продуктов. Потребности перспективного 

развития промышленного сектора требуют от кадров высокой профессиональной готовности к осу-

ществлению комплексного подхода в решении инженерных задач, охватывающих производственно-

технологическую, проектно-конструкторскую, научно-исследовательскую, организационно-

управленческую сферы деятельности, а также способности быть профессионально мобильными в 

международных совместных проектах компаний. Необходимость обеспечения столь высоких требо-

ваний к компетентности инженерных кадров определяет стимулирование развития профессиональ-

ного самоопределения обучающихся, совершенствование профессиональной подготовки с расширени-

ем круга партнеров процесса  иучетом международных стандартов образования. Цель данного иссле-

дования состояла в изучении, анализе факторов и условий, а также разработке и оценке эффектив-

ности инструментов профессионального развития будущих инженеров.  

 

M. V. Zhuravleva, N. Y. Bashkirceva , O. V. Zinnurova, B. R.Vagapov 

 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF FUTURE INTERNATIONAL ENGINEERS OF THE INTE-

GRATED OIL AND GAS COMPLEX 

 

Key words: engineering training, quality of education, international themes, professional development, oil and 

gas complex. 

 

Today, Russia's interests consist in creating a modern economy of an innovative type, integrated into the glob-

al economic space by developing and implementing development programs for industries that have break-

through significance for the country's economy. A distinctive feature of the industrial sector at the present 

stage is intensive international integration. Its relevance is associated with the rapid development of technolo-

gy, the need for comprehensive research and the operational implementation of new developments in the pro-

duction of high-tech innovative products. The realities and development prospects of the industrial sector cre-

ate the need for specialists who are ready to carry out complex engineering activities at a high professional 

level, including production, technological, design, engineering, scientific, research, organizational, planning 

and diagnostic components capable of mobility in the international professional space.The need to ensure 

such high requirements for the competence of engineering personnel determines the stimulation of the devel-

opment of professional self-determination of students, the improvement of professional training with the ex-

pansion of the circle of partners in the process and taking into account international education standards. The 

purpose of this study was to study, analyze factors and conditions, as well as develop and evaluate the effec-

tiveness of professional development tools for future engineers. 

 

Условия деятельности и требования 

к инженеру международного интегрирован-

ного нефтегазового комплекса 
Нефтегазохимический комплекс являет-

ся одним из основных секторов экономики Рос-

сии. Тенденции его развития определяются по-

вышением эффективности эксплуатации неф-

тяных и газовых месторождений, обеспечением 

ресурсо- и энергосбережения, совершенствова-

нием комплексных технологий переработки 

энергоносителей, созданием  новых укрупнен-

ных объектов по извлечению органического 

сырья,  технологическим обновлением дейст-

вующих нефтегазоперерабатывающих  и неф-

техимических производств,  созданием про-

рывных технологий, цифровизацией произ-
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водств, развитием альтернативной сырьевой 

базы, повышением конкурентоспособности и 

распространением деятельности  нефтяных 

компаний на мировом рынке [2, 3, 4]. Специ-

фичность функционирования отрасли опреде-

ляется глобализацией рынка нефтепродуктов и 

углублением международной интеграции про-

изводств. Совместное использование сырья, 

технологий, интеграция в осуществлении науч-

ных исследований, проектирования, выработка 

единых подходов в обеспечении экологичности 

и повышении безотходности производств яв-

ляются современными приоритетами коопера-

ции компаний [3, 5]. 

Новейшие крупные проекты в топлив-

ной энергетике на современном этапе не реали-

зуется одной компанией. Примером совместно-

го решения сложных инженерных задач явля-

ются проекты в сфере производства сжиженно-

го природного газа на Сахалине, которыереали-

зуют российская компания «Газпром нефть» и 

нидерландско-британская корпорация «Shell». 

Корпорация Schlumberger и компания «Газпром 

нефть» эффективно разрабатывают сложные 

месторождения сланцевой нефти. Уникальные 

морские  месторождения углеводородов в суб-

тропических условиях разрабатывают вместе 

ПАО «Роснефть», «Sinopec» и «ExxonMobil», а 

компания  ПАО «Лукойл» исследует шельфы 

Западной Африки (Кот-д'Ивуар, Сьерра-Леоне). 

В мировом производственном пространстве на-

ходятся все российские предприятия нефтега-

зохимического комплекса.  Причем их функ-

ционал не сводится только поставкам углево-

дородного сырья.  Они участвуют в интегриро-

ванных проектах с полным технологическим 

циклом. Это подтверждает успешная реализа-

ция в Республике Татарстан [1] совместного 

проекта комплексной нефтегазопереработки - 

ПАО «ТАНЕКО». В его разработке, создании и 

эксплуатации участвовали отраслевые регио-

нальные и международные лидеры: ПАО «Тат-

нефть», «ShellGlobalSolutionsInternational», 

«ХальдорТопсе», «ChevronLummusGlobal», 

корпорация «Fluor» [6, 7]. 

Многопрофильная международная ин-

теграция, наукоемкие инновации в нефтегазо-

вом комплексе, формируют необходимость в 

инженерных командах, участники которых 

имеют сопоставимый уровень компетенций. 

Профессиональная компетентность инженеров 

таких коллективов определяется знанием про-

гнозов и перспектив мирового научно-

технического развития, новых технологических 

разработок и совместных проектов, способно-

стью к использованию новых инженерных ме-

тодов и инструментов, развитием навыков раз-

работки и реализации инноваций. Наряду с 

этим эффективность совместной работы зави-

сит от наличия навыков результативной про-

фессиональной коммуникации в постоянно из-

меняющихся производственных условиях и при 

смене партнерского состава проектов. Это 

формирует необходимость развития профес-

сионально важных качеств: ответственность, 

работоспособность, порядочность, коммуника-

бельность и др. [8, 1]. 

Выполнение высоких требований от-

расли к уровню компетентности инженерных 

кадров определяет необходимость совместной 

работы образовательных организаций и рабо-

тодателей, стимулирует вузы к совершенство-

ванию профориентационной работы, повыше-

нию степени новизны и учету международных 

стандартов инженерного образования. Это 

обеспечит создание благоприятных условий 

для профессионального развития обучающихся. 

О передовых тенденциях инженерно-

го образования для профессионального раз-

вития будущих инженеров 

Глобальная экономика усиливает кон-

куренцию. Для обеспечения конкурентоспо-

собности промышленных отраслей требуются 

современные инженеры, которые обладают вы-

соким уровнем квалификации. 

Международные стандарты, которые 

используются  при проведении аккредитации 

образовательных программ инженерной подго-

товки, включают дескрипторы как профессио-

нальных, так и личностных компетенций выпу-

скников инженерно-технических вузов по сле-

дующим компонентам: 1) знаниевый компо-

нент (знания новых технологий и техники, 

межпредметные для комплексного решения 

инженерных задач); 2) инженерно-

аналитический (технико-технологическая 

оценка процессов и производств для постанов-

ки и решения новых задач); 3) инженерно-

проектный (применение инженерных знаний с 

использованием творческого подхода для раз-

работки и реализации проектных решений, в 

том числе интегрированных с соблюдением ус-

тановленных нормативов); 4) исследователь-

ский (проведение информационно-поисковых 

исследований для осуществления эксперимен-

тальной работы, обсуждение и оценка резуль-

татов); 5) Инженерно-практический (осуществ-

ление выбора оборудования, инструменталь-

ных методов анализа для решения комплексной 

инженерной задачи); 6) Личностный (профес-

сиональная направленность, softsceils, самооб-

разование) [9, 10, 11]. 

Усложнение и быстрое изменение ин-

женерной деятельности требуют от системы 

профессионального образования создания ус-

ловий для профессионального и личностного 
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развития, что будет способствовать раскрытию 

потенциала будущих специалистов. Это обес-

печит соответствие требованиям окружающей 

действительности и быстрой ситуационной 

адаптации. Поэтому стимулирование личност-

ного и профессионального развития будущих 

инженеров рассматривается как необходимый 

компонент профессиональной подготовки в ву-

зе. 

Для оценки возможностей использова-

ния образовательных трендов в профессио-

нальном развитии будущих инженеров был 

проведен анализ научных исследований струк-

туры и содержания процесса профессионально-

го развития студентов в учебном процессе вуза 

[12, 13, 14, 15]. Его результаты показали двой-

ной механизм этого процесса – профессиональ-

ная подготовка и самообразование обучающих-

ся.  

В соответствии с поставленной задачей 

рассмотрим передовые стратегии инженерного 

образования, которые позволят использовать 

потенциал образовательного процесса и само-

обучения в повышении эффективности профес-

сионального развития будущих инженеров. 

– Комплексный подход к формирова-

нию инженерных компетенций, который пред-

полагает ориентирование на развитие макси-

мально необходимого набора общих и профес-

сиональных компетенций; обучение посредст-

вом разработки проектов, имеющих широкую 

проблемную сферу и высокую практическую 

значимость; развитие межпрофильного и меж-

дисциплинарного обучения вместо узкоспеци-

альной подготовки (Multidisciplinary, Cross-

DisciplinaryLearning (CDL) vsDiscipline-

CentricLearning); развитие навыков командной 

учебной деятельности; повышение уровня ин-

формационно-поисковых навыков самообразо-

вания; совершенствование форм  и методов 

контроля при реализации дистанционного об-

разования; реализацию обучения, учитывающе-

го многофункциональное содержание инже-

нерной деятельности (производственно-

технологическую, экономико-управленческую, 

эколого-сопроводительную, коммуникативно-

производственную) [16]. 

– Инженерное образование через реаль-

ные проекты [17]. 

Решение реальных производственных 

задач при выполнении проектов (выполнение 

НИР, НИОКР по тематикам промышленных 

предприятий, грантовых проектов) получает 

широкое распространение и становится одним 

из основных способов подготовки инженеров. 

Студенты инженерных вузов на протяжении 

всего обучения в бакалавриате и магистратуре 

выполняют проекты с привлечением тематики 

ведущих отраслевых институтов, предприятий. 

Для направления –  химическая технология, это 

задачи создания новых или совершенствования 

технологий, оборудования, повышения эффек-

тивности организационных производственных 

структур. Такая форма профессиональной под-

готовки позволяет устранить разрыв между ву-

зовским образованием и будущей профессио-

нальной деятельностью.  

– Виртуальные проектные меж-

мультидисциплинарные команды. 

Большинство современных задач по со-

вершенствованию и модернизации технологий, 

производственных процессов являются муль-

типрофессиональными. Поэтому современный 

инженер решает вопросы технологии, техники, 

организации, координирования, менеджмента. 

Дополнительной важной, но и сложной задачей 

выступает проведение цифровизации произ-

водств. Соответственно, современные инже-

нерные проекты по созданию инноваций воз-

можно реализовать многофункциональными 

командами профессионалов. 

В связи с этим в числе перспективных 

задач профессионального образования высту-

пают формирование междисциплинарных ком-

петенций, обучение постановке целей, органи-

зации и осуществлению проектной работы в 

многопрофильных коллективах [17]. 

– Инновационные подходы к инженер-

ному проектированию 

Предусматривают решение комплекса 

актуальных инженерных задач на производст-

вах при участии преподавателей, аспирантов и 

студентов в процессе мультидисциплинарных 

научно-исследовательских работ с использова-

нием специальных технических, программных 

средств и алгоритмов надотраслевых техноло-

гий (фундаментальная триада «Brainware – 

Software – Hardware») [16, 17, 18].  

– Рациональное научно-

производственное партнерство 

Для повышения эффективности и ре-

зультативности решения производственных 

проблем с привлечением вузовского потенциа-

ла перспективно создание Форсайт-структур 

(по примеру НИУ СПбГПУ). Промышленная 

проблема-вызов решается мультидисциплинар-

ной командой специалистов вуза, которые 

встроены и работают на соответствующем про-

изводстве. Совместная командная работа раз-

нопрофильных специалистов позволяет более 

эффективно и с разных позиций генерировать 

актуальную знаниевую базу для решения Про-

блемы, трансформировать и формализовать ее 

в понятной форме для всех специалистов. Си-

нергетический эффект совместной деятельно-

сти способствует быстрому трансферу идей в 
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практическую плоскость решения Проблемы, 

обеспечивает разработку прорывных техноло-

гий, актуальную подготовку кадрового состава 

современных производств, что в итоге позволит 

достичь интеллектуального превосходства [16]. 

– Инновационно-развивающее про-

странство подготовки инженеров-концепция 

«Conceive-Design-Implement-Operate» 

Для развития способности к комплекс-

ному подходу в решении инженерных задач в 

передовых университетах реализуется концеп-

ция CDIO (Conceive – Design – Implement – 

Operate, т.е. Задумка (Идея) – Проект – Реали-

зация – Управление (Эксплуатация)) [18], раз-

работанная в Массачусетском технологическом 

институте. Условием ее реализации выступает 

стимулирование и организация возможности 

профессиональной деятельности студентов в 

промышленном секторе. Это обеспечивает по-

вышение эффективности обучения сопровож-

дению и управлению производственными про-

цессами, выработке навыков проектирования, 

модернизации и усовершенствования произ-

водств на основе грамотного применения 

имеющихся знаний [18]. 

Партнеры вуза в развитии будущих 

инженеров международного НГК 

Учитывая задачи отраслевой междуна-

родной интеграции, перспективы инженерного 

образования и цели профессионального разви-

тия будущих инженеров НГК, развитие парт-

нерского пула является важной задачей вуза. 

Подтверждением этому служит перечень со-

вместно решаемых задач. В их числе следую-

щие задачи: 

– обеспечить подготовку, соответст-

вующую инновационным требованиям отрас-

левых предприятий, основанную на приклад-

ном использовании знаний; 

– участие отраслевых предприятий, на-

учно-исследовательских институтов, профиль-

ных компаний в управлении образовательными 

процессами, совершенствовании образователь-

ных программ в технологических и техниче-

ских вузах для обеспечения тесной взаимосвязи 

с производством; 

– совместно с партнерами обеспечить 

информатизацию, цифровизацию и коммуника-

тивное развитие в университете образователь-

ной среды студенчества; 

– участие промышленных предприятий, 

компаний, научно-исследовательских и отрас-

левых институтов партнеров в оценке, аттеста-

ции и аккредитации основных образовательных 

программ по направлению подготовки; 

– разработка пошагововых механизмов 

признания вузами предшествующего профес-

сионального образования и опыта обучающих-

ся для усиления [13] и разработки новых алго-

ритмов карьерного роста. 

Развитие партнерского пула в профес-

сиональном инженерном образовании обеспе-

чивает реализацию стратегического взаимодей-

ствия всех участников образовательного про-

цесса, выстроенного для получения высокоспе-

циализированных, конкурентоспособных спе-

циалистов для НГК, и каждый участник полу-

чает преимущества и выгоду от совместной ра-

боты.  

В современном мире деятельность ин-

женеров связана с развитием международной 

интеграции в научной и производственной дея-

тельности нефтегазового комплекса. Это гово-

рит о необходимости и формированию потреб-

ности расширения круга международных парт-

неров и обязательного их участия в образова-

тельном процессе. В первую очередь, это ве-

дущие мировые профильные университеты, со-

вместное сотрудничество с которыми способ-

ствует решению задач по обеспечению соот-

ветствия содержания профессиональной подго-

товки инновационным мировым научным дос-

тижениям и технологическим разработкам. 

Большое значение необходимо уделять разви-

тию научно-педагогического сотрудничества, а 

именно обмену профессорско - преподаватель-

ского состава среди университетов, студенче-

ской средой путем создания и активного уча-

стия в международных национальных про-

граммах Европейского образовательного сооб-

щества, сетевых программах обмена между 

университетами, участие в грантах, участие в 

научно-исследовательских и научно-

образовательных международных программах, 

проектах, конкурсах, конференциях, образова-

тельных альянсах. Также уделить особое вни-

мание разработке международных совместных 

образовательных программ, двойных дипло-

мов, с высшими учебными заведениям Евро-

пейского Союза и мировыми университетами, с 

которыми имеются договора о сотрудничест-

ве[19]. 

Для профессионального развития бу-

дущих инженеров необходимо создать условия 

обмена научно-технической информацией, 

предоставления ресурсов для организации со-

вместных учебных и исследовательских лабо-

раторий, базовых кафедр на производствах, на-

учно-технологических и производственных 

центрах, а также организация всех видов прак-

тик, что дает возможность получить первичные 

навыки профессиональной деятельности и 

представление о будущей профессии. Большое 

влияние оказывает участие студентов в про-

фессиональных коучингах, тренинговых и кон-

курсных мероприятия для обучающихся, меж-
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дународных научных школах и конференциях, 

которые необходимы в обучении будущих 

профессионалов. Сотрудничество ведущих ми-

ровых университетов с международными про-

фильными сетевыми предприятиями, компа-

ниями, ассоциациями, корпорациями и сообще-

ствами позволит принять международное при-

знание квалификации выпускников российских 

и мировых университетов (международная ак-

кредитация) [19]. 

Условия профессионального разви-

тия будущих инженеров НГК 

Как было сказано ранее, существуют 

два механизма профессионального развития 

обучающихся. Следовательно, создание усло-

вий для их развития в профессиональной под-

готовке и путем самообразования – это ключе-

вая задача академического и профессионально-

го сообществ. 

Для стимулирования профессионально-

го развития будущих специалистов необходимо 

создание таких условий, которые помогали бы 

студентам: видеть личностные и профессио-

нальные перспективы, выстроить траекторию 

движения в профессии, понимать актуальность 

овладения требуемыми компетенциями.  

Одним из способов по созданию таких 

условий рассматривается организация иннова-

ционного образовательного процесса с участи-

ем международных партнеров вуза. Возможно-

сти для его реализации обеспечиваются разви-

вающейся интернационализацией образования. 

Взаимодействие вузов позволяет студентам:  

– постоянно повышать образователь-

ный, научно-исследовательский потенциал; 

– развивать способность в решении не 

только узкоспециализированных, но и меж-

культурных и международных вопросов; 

– сформировать платформу для презен-

тации себя на международном профессиональ-

ном рынке труда. 

Используя инструменты интернациона-

лизации образования, Казанский национальный 

исследовательский технологический универси-

тет (КНИТУ) обеспечивает создание условий 

для профессионального развития будущих ин-

женеров международного интегрированного 

НГК. В их числе следующие:  

– совместные программы с зарубежны-

ми вузами, входящими в Европейскую сетевую 

ассоциацию по химии (ECTNA) [20, 21].  На-

пример, с Софийским университетом химиче-

ской технологии и металлургии совместная 

программа подготовки магистров «Инженерия 

бережливых производств нефтегазохимическо-

го комплекса» [21];  

– совместные исследовательские проек-

ты с вузами при участии российских и зару-

бежных корпораций: ПАО «Лукойл», ПАО 

«Казаньоргсинтез», ПАО «Газпром», ПАО 

«Роснефть», ХальдорТопсе (Дания); 

– организация академической мобиль-

ности студентов в Датском техническом уни-

верситете, Ляонинском нефтехимическом ин-

ституте, Софийском университете химической 

технологии и металлургии, Университет Нью-

касла (Великобритания); 

– международная аккредитация ECTNA 

бакалаврских и магистерских программ хими-

ко-технологического образования в сфере неф-

тегазопереработки и нефтегазохимии; 

– осуществление иноязычного образо-

вательного процесса по отдельным програм-

мам, например, баклавриата - «Инновационные 

технологии международных нефтегазовых кор-

пораций»; 

– учебная и научная подготовка студен-

тов, аспирантов в передовых университах, на-

пример, в Университете Барселоны; 

– проведение и участие в международ-

ных научных школах, научных и научно-

практических конференциях, семинарах; 

– содействие в проведении междуна-

родных летних школ студентов (при поддержке 

Университета им. Аристотеля (Греция)); 

– организация международной довузов-

ской подготовки школьников (специализиро-

ванные классы корпорации ХальдорТопсе (Да-

ния)); 

– развитие участия в международных 

грантовых конкурсах; 

– обеспечение возможностей для сту-

дентов публикации результатов научной дея-

тельности в журналах зарубежных вузов и ас-

социаций; 

– создание возможностей для студентов 

участвовать в международных проектах на эта-

пе обучения [22, 23]. 

Международный тест как инструмент 

профессионального развития 

Важным инструментом в организации 

профессионального развития будущих инжене-

ров-химиков-нефтяников является диагности-

рование уровня знаний по химии и химико-

технологической подготовки на всех этапах 

обучения (школа, колледж, высшее учебное за-

ведение). Существует достаточно большое ко-

личество методов диагностики: наблюдение, 

опрос, анкетирование, тестирование и т.д. Тес-

тирование является одним из самых распро-

странённых методов в системе образования, и 

при поступлении в различный тип образова-

тельных учреждений тестирование использу-

ются как инструмент оценки знаний и получе-

ние определенных бонусов. Метод тестирова-

ния позволяет измерять результаты обучения с 
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большой долей объективности, валидности [24] 

и надежности [22].  Выбор данного метода свя-

зано с тем, что помимо выполнения функции 

эффективной оценки качества знаний, резуль-

таты диагностики ориентируют всех участни-

ков образовательного процесса на решение бо-

лее широких образовательных задач: корректи-

рование содержания подготовки, выстраивание 

индивидуальной профессиональной траекто-

рии, управление и стимулирование трудоуст-

ройства обучающихся и выпускников.  

Более восьми лет в КНИТУ использует-

сяэлектронная система международных тестов 

по химии EChemTest, разработанная Европей-

ской химической тематической сетевой ассо-

циацией по химии (ECTNA). КНИТУ в 2013 

году получил возможность быть членом 

ECTNA и соответственно EChemTes был вне-

дрен в систему профориентации и образова-

тельного процесса для оценки уровня подго-

товки учащихся по химии и определяет соот-

ветствие уровня получаемого образования в 

области химической технологии признанным 

международным стандартам в Европейском 

Союзе и международном химическом сообще-

стве[25]. 

Химико-технологическое образование 

является основой профессиональной подготов-

ки специалистов в сфере нефтехимии и нефте-

переработки. В настоящее время необходимо 

формировать специальные, производственно-

технологические профессиональные компетен-

ции у будущих выпускников, это требует раз-

работки специальных основных образователь-

ных программ, которые должны учитывать ре-

зультаты международного тестирования. В свя-

зи с этим, для использования базы тестов 

EChemTest в системе высшего образования бы-

ла проведена адаптация тестов под образова-

тельный процесс по направлению 18.03.01 – 

Химическая технология по профилю Химиче-

ская технология переработки природных энер-

гоносителей и углеродных материалов и Хими-

ческая технология органических веществ. 

Электронная база была обновлена тестами по 

химической технологии для оценки качества 

химико-технологической подготовки студентов 

нефтехимии и нефтепереработке [26].  

EChemTest включает в себя четыре 

уровня тестов. Каждый уровень позволяет про-

верять знания по химии у школьников, по хи-

мической технологии у бакалавров, магистров 

и аспирантов. EChemTestпо химической техно-

логии для российских участников составлены 

на двух языках – русском и английском и в 

учебном процессе определены как промежу-

точная и итоговая аттестация, проводятся в ре-

жиме он-лайн[26]. EChemTest включают в себя 

теоретические и прикладные вопросы, задачи, 

задания различной сложности по химии, общей 

химической технологии, нефтехимии, синтеза 

органических веществ, экологии, а также во-

просына соответствие и последовательность, с 

выбором ответа, с выбором нескольких вариан-

тов ответа, конструирование ответа иобъясне-

ние изображений с помощью графики [25]. 

Применение международных интегри-

рованных электронных ресурсов на различных 

ступенях подготовки инженеров обеспечивает 

выполнение диагностической, экспертной, ин-

формационной, интегративной функций. 

EChemTest каждого образовательного 

уровня играет свою важную роль в профессио-

нальном образовании. По результатам тестиро-

вания учащихся школ, колледжей создается ба-

за абитуриентов для конкурсного отбора на об-

разовательный профиль «Инновационные тех-

нологии международных нефтегазовых корпо-

раций»), где обучение по дисциплинам, кото-

рые способствуют формированию профессио-

нальных компетенций идет на двуязычной ос-

нове (русский и английский язык) [25]. Год от 

года EChemTest вызывает большой интерес у 

абитуриентов Республики Татарстан, россий-

ской Федерации, возрастает количество участ-

ников и расширяется география. 

Использование международных тестов 

EChemTest в образовательном процесс подго-

товки инженеров-нефтяников в университете 

дает возможность разрабатывать и своевремен-

но вносить изменения в содержание учебного 

процесса бакалавров и магистров, дополни-

тельного профессионального образования (пе-

реподготовка, до 15%) учитывая современные 

инновации и приоритеты в химико-

технологических, технологических и техниче-

ских мировых исследованиях в области нефте-

химии, нефтепереработки [26]. 

Результаты международного тестирова-

ния студентов и аспирантов позволяют лучшим 

из них получать гранты на обучение и стажи-

ровки в мировых университетах, членах Евро-

пейской ассоциации по химии (ECTNA). Меж-

дународный сертификат, выдаваемый по ре-

зультатам тестирования учитывается универси-

тетами при поступлении абитуриентов, при 

трудоустройстве выпускников, а определенные 

профильные региональные и международные 

интегрированные корпорации осуществляют 

кадровый набор (до 68%) для международных 

проектов.  

Революционный процесс в области раз-

вития цифровых, информационных и коммуни-

кационныхтехнологий, инновации в крупно-

масштабных мировых научно-

исследовательских и техническихкорпорациях 
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требуют элитные инженерные кадры, и, следо-

вательно, это формирует необходимость подго-

товкилидеров инженерной профессии.  

Таким образом, все перечисленные и 

проанализированные факторы, условия и инст-

рументы в совокупности вносят весомый вклад 

в обеспечении высококвалифицированными 

инженерами международный интегрированный 

нефтегазовый комплекс. Перед университетами 

стоит задача формирования широкого спектра 

компетенций у выпускника технологического 

вуза, которые владеют свободно техническим 

английским языком, передовыми научными 

знаниями, уникальными международными тех-

нологиями, готовыми постоянно профессио-

нально развиваться, умением работать в интер-

национальной команде в любых условиях и в 

любом месте, что в совокупности позволит ра-

ботодателю повышать конкурентоспособность 

нефтехимической продукции. 
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А. Ю. Рожкова, И. В. Андреянова 

  

К ВОПРОСУ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОМ  

СТРАТЕГИРОВАНИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

 

Ключевые слова: риски системы образования и рынка труда,  магистрант, образовательные и про-

фессионально-трудовые стратегии, профессиональные и цифровые компетенции, образовательные 

результаты 

 

В статье дана попытка установить взаимосвязь рисков образовательной системы и рынка труда на 

региональном уровне в условиях замены живого труда на капитал и интеллектуализации трудовых 

ресурсов. Дана характеристика рисков на основе анализа трендов и полученных статистических и 

мониторинговых показателей, на примере Псковской области, где наиболее выражены черты кризи-

са. Кризис обусловлен инерционностью образовательного и трудового мышления участника рынка 

труда, обусловлен институциональной инерционностью региональной системы образования, не гото-

вой к качественному переходу на образовательное и профессионально-трудовое стратегирование. В 

попытке ухода от академичности и традиционности выявлены новые риски, связанные с «образова-

тельным хайпом» при диджитализации образования, как угроза падения имеющегося уровня качества 

образовательных результатов. Предложены возможности стратегирования на уровне магистранта 

как потребителя-стратега фокусных образовательных продуктов. Такой потребитель-стратег спо-

собен к расширению рамки профессиональных компетенций за счет альтернативных компетенций и 

IT-технологий при перераспределении образовательных затрат и капитализации знаний. Расширенная 

рамка компетенций позволит диверсифицировать трудовой потенциал магистра, в том числе нара-

щивание портфеля профессиональными треками и применением различных форм занятости с учетом 

его регионально-отраслевой принадлежности. Так, в качестве вероятных стратегий послужит про-

фессиональное менторство как один из инструментов снижения уровня безработицы и обеспечения 

ротации кадров. Предложено разграничение занятых лиц по группам, то есть работники производ-

ственного процесса и работники-наставники (менторы) как трансляторы профессионального опыта. 

Классификация рамки цифровых компетенций позволит учесть региональную специфику, нормы 

стандартизации, уровень спроса на квалифицированный труд. В свою очередь, разграничение рамки 

компетенций предусматривает для работников производственной и IT сферы продвинутый уровень; 

для работников непроизводственной сферы - это комплексный пакет базовых компетенций и 

«softskills» как фактор снижения их образовательно-временных затрат. В целом, представлен взгляд 

на  магистра-выпускника как субъекта, проектирующего и стратегирующего путем капитализации 

образовательных результатов, накопленных в ходе обучения, и масштабирования пилотных и проме-

жуточных, научных и проектных результатов в ходе профессионально-трудовой практики, при вхо-

ждении на рынок труда, его развитии и подъеме по принципу жизненного цикла рамки профессио-

нальных компетенций. 

 

A. Yu. Rozhkova,  I. V. Andreyanova 

 

TO THE QUESTION OF EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL  

LABOR STRATEGY: REGIONAL APPROACH 

 

Keywords: undergraduate, risks, strategies, competencies, educational results. 

 

The article attempts to establish the relationship between the risks of the educational system and the labor 

market at the regional level in the conditions of replacing live labor with capital and intellectualization of the 

workforce. The characteristics of risks are given based on the analysis of trends and the obtained statistical 

and monitoring indicators, using the example of the Pskov region, where the features of the crisis are most 

pronounced.The crisis is caused by the inertia of the educational and labor thinking of the participant of the 

labor market, by the institutional inertia of the regional education system. That is not ready for a qualitative 

transition to educational and occupational-labour strategy. In an attempt to move away from academia and 

tradition, we identified new risks associated with the «educational hype» in the digitalization of education, as 

a threat of a drop in the existing level of quality of educational results. Opportunities for strategy at the mas-

ter's level as a consumer strategist of focused educational products are offered. Such a consumer strategist is 
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able to expand the scope of professional competencies at the expense of alternative competencies and IT tech-

nologies while redistribution of educational costs and capitalization of knowledge. The expanded competency 

framework will diversify the master's employment potential, also the build-up of the portfolio of professional 

tracks and the application of various forms of employment, taking into account its regional-industry affilia-

tion. Professional mentoring, for example, will serve as a likely strategy as a tool to reduce unemployment and 

ensure staff rotation. Differentiation of employed persons into groups is proposed, that is, workers in the pro-

duction process and workers-mentors as translators of professional experience. The classification of the 

framework of digital competencies will allow to take into account regional specifics, standardization, the level 

of demand for skilled labor. In turn, the delineation of the competency framework provides for workers in the 

production and IT sphere an advanced level; for non-manufacturing workers, it is a comprehensive package of 

basic competencies and "softskills" as a factor in reducing their educational and time costs. In general, the ar-

ticle presents a view of the graduate master as a subject, projecting and strategicing by capitalization the edu-

cational results accumulated during the training, and scaling pilot and intermediate, scientific and project re-

sults during professional-labor practice, when entering the labor market, its development and ascent on the 

principle of the life cycle framework of professional competencies. 

 

В условиях трансформации спроса на 

новый труд представляется необходимым обо-

значить тренд снижения объема привлечения 

живого труда путем частичной замены на капи-

тал и интеллектуализацию трудовых ресурсов 

за счет диджитализации бизнес-процессов.  

Вполне ожидаемо, что спрос на трудо-

вого специалиста (на примере Псковской об-

ласти) сохранится низкокачественным, что су-

щественно влияет на низкий уровень трудовых 

доходов. Очевидно, что емкость рынка труда 

существенно сжимается, в том числе экономи-

чески активное население за счет увеличения 

демографической нагрузки (0,87 по Псковской 

области  на уровне 0,81 по России на 2018 год) 

[1], и требует ее капитализацию за счет син-

хронного импортирования высококвалифици-

рованных специалистов и IT-технологий.  Воз-

можно даже сжатие образовательного про-

странства за счет диджитализации образова-

тельных процессов высшего образования. 

 

 
Рис. 1 –  Уровень безработицы: отраслевой разрез за период 2017-2018гг., в % [2] 

 

Обзор ключевых показателей на регио-

нальном уровне подтверждает усиление разры-

ва между спросом на квалифицированных спе-

циалистов и предложением региональными ву-

зами выпускников более высокой квалифика-

ции, где следствием выступаем миграция на 

более емкие рынки (табл. 1). 
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Таблица 1 – Соотношение показателей спроса и послевузовской миграции 

 

Регион  

Москва 

и Мос-

ковская 

область 

Санкт-

Петер-

бург 

Новго-

род-

ская 

область 

Твер-

ская об-

ласть 

Псков-

ская об-

ласть 

 Показатель спроса систем высшего образования регионов, чел.  

Численность студентов, поступивших 

сразу после окончания школы на ОФО 

81978 38097 1012 2613 1053 

Численность выпускников школ 80748 24592 2546 5162 2672 

Численность выпускников школ  

с учетом коррект. коэффициента 

54101 16477 1706 3459 1790 

Показатель спроса 

региональной системы ВО 

1.52 2.31 0.59 0.75 0.59 

Послевузовская миграция выпускников в регионах 

Численность трудоустроенных  

выпускников региона 

158133 54930 1601 4584 1558 

Численность выпускников,  

трудоустроенных в другом регионе 

47328 12486 544 1991 553 

Показатель послевузовской миграции 0.30 0.23 0.34 0.43 0.35 

 

Разрыв обусловлен недостаточным уче-

том социально-экономической обстановки, вы-

раженной отрицательным изменением ключе-

вых показателей по рождаемости, численности 

населения, миграционным потокам, а также от-

раслевой специализации Псковской области 

непроизводственного сектора за счет сферы 

торговли, услуг, транспортной логистики. Та-

кой разрыв подтверждается повышением уров-

ня безработицы (в 1,2 раза), низким уровнем 

трудовых доходов (в 1,6 раза) – данные про-

блемы характеризуются системностью в силу 

сохранения тенденций дотационного развития 

региона. «Пандемика» усилила волатильность 

рынка труда и отрицательный эффект, который 

привел к сворачиванию туристко-кластерной 

стратегии развития Псковского региона с его 

мультипликаторным ожидаемым результатом 

[1]. 

Так, на примере регионального вуза 

Псковской области наблюдается недостаточ-

ный уровень магистерского образования по ин-

теллектуализации и капитализации трудового 

потенциала (табл.2), где доля бюджетных мест 

магистратуры составляет лишь 19,33 %.  

Очевидно, что магистерское образова-

ние несет в себе научную элитарность и высо-

ких показателей не ожидается, но, тем не ме-

нее, выступает эффективным инструментом за 

счет минимизации временных затрат по обнов-

лению рамки профессиональных и IT-

компетенций.   

В целом, некомфортные условия рынка 

труда, имеющие затяжной системный кризис 

диктуют изменение трудовой стратегии. На-

пример, расширение адаптивных форм занято-

сти: «две и более работ», договорная диверси-

фикация, где валовой доход работника-

исполнителя может включать заработную пла-

ту, выплаты за оказанные профессиональные 

услуги, привлеченные  альтернативные выпла-

ты, связанные с осуществлением профессио-

нальной деятельности. Данные тренды и риски 

рынка труда магистранту необходимо исследо-

вать детальнее при его обучении и учитывать 

при принятии решений по достижению качест-

венного образовательного результата как фак-

тора обеспечения профессионального и трудо-

вого дохода. 
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Таблица 2 – Образовательный бюджет ПсковГУ 
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в 
%

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ю

д
ж
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н

ы
х

 м
ес

т 

2
0

2
1
 

1.  ВО  780  872  
100

6  

104

5 

107

6 

109

5 

114

3 
59,26 1001  

   

в т.ч. всего бака-

лавриат и специа-

литет  

695  690  690  755 756 790 890  
- 

 
770  

   
по очной форме 

обучения  
630  622  551  613 589 651 733  - 600  

 

по заочной форме 

обучения  
65  68  139  142 167 139 157 - 170  

   
Магистратура, в 

т.ч.:  
78  176  311  290 310 296  257 19,33 231  

   очная форма  58  146  195  164 176 176 153 - 156  

 

 по очно-заочной 

форме обучения  
- - - 10 18 15 6 - 0  

   заочная форма  20  30  116  116 116 105 98 - 75  

 
Аспирантура  7  6  5  0 10 9 10 0,53 2  

2.  СПО  245  310  341  245 230 240 245 20,89 240  

ИТОГО по ПсковГУ  1025 1182 
134

7 

129

0 

130

6 

133

5 

140

2  
- 1243  

 

 

 
Рис. 2 – Регионально-отраслевая характеристика респондентов-работодателей  
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– недостаточно учитывает социально-

экономическую обстановку региона, связанной 

с ее волатильностью, структурным перераспре-

делением внутренней рабочей силы миграци-

онными притоками, выраженной вымещением 

первых в другие регионы России (25%), 

– потенциал трудоустройства магистров 

(65%), противоречащий новой рамке компетен-

ций актуальной в условиях пандемики и пере-

хода на цифровые решения 

– прежний и инерционный уклад обра-

зовательного и трудового мышления, выражен-

ного отсутствием выработки персональной об-

разовательной и профессиональной стратегии;  

– присутствие потребительского патер-

нализма («что выпускник как покупатель обра-

зовательных услуг недостаточно оценивает 

свою профессиональную потребность и не про-

гнозирует ожидаемый качественный образова-

тельный результат (он требует только получе-

ние диплома);  

– неготовность адаптироваться (53 %) и 

принимать рациональные решения на основе 

персонального профессионально-трудового и 

образовательного стратегирования. 

Мониторинг быстрых данных (рис. 3) 

предварительно показал значительную долю 

спроса на профессии, связанных с бизнес-

процессами (30,05 %) и инженерных IT-

технологий (37,71 %). При этом ландшафт ком-

петенций наполнен за счет профессиональных 

компетенций (65 %), необходимых в обеспече-

нии производственных и иных бизнес-

процессов.  

 

 

 

Рис. 3 –  Быстрые данные по спросу на профессии и рамку компетенций 
Однако цифровая трансформация несет 

в себе черты кризиса на рынке труда, требую-

щая от работников повышение уровня адаптив-

ности и конкурентоспособности (рис. 4) при 

пересмотре им трудового мышления и профес-

сионального стратегирования за счет образова-

тельного апгрейда по расширению рамки ком-

петенций. 
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Рис. 4 –  Ключевые показатели «компетенций перехода и кризиса» на рынке труда 

 

В свою очередь, образовательные про-

цессы переходят на новый виток развития IT-

компетенций наряду с профессиональными на-

выками и умениями в условиях спроса на меж-

отраслевые профессии с применением IT-

технологий [2]. 

Однако на практике наблюдается сни-

жение мотивации к образовательному процессу 

на долгосрочном периоде (4-6 лет) потенциаль-

ного работника. Данный участник образова-

тельного процесса отчасти не заинтересован 

получать большой пакет знаний и вынужден 

формально и длительно по времени занимать 

образовательное место, нести затраты и упу-

щенную выгоду в получении трудовых дохо-

дов.  

При запуске онлайн-образования возни-

кает парадоксальный факт, выраженный фор-

мализацией образовательных процессов, зачас-

тую на уровне магистратуры, в связи с заменой 

образовательного контекста обучения и само-

обучения на уведомительный, сигнальный и 

поисковый процесс, что может служить риском 

возникновения «образовательного хайпа» и по-

лучения формальных образовательных резуль-

татов. Такие образовательные результаты не 

наполняют рамку компетенций и не коррели-

руют с реальным профессиональным вкладом в 

производственный процесс, и, как следствие, 

наносят дополнительные затраты, снижая до-

бавленную стоимость для собственника. По 

существу, наблюдается затяжная девальвация 

образовательного процесса, выраженная накоп-

лением пакета знаний, часть которого не капи-

тализируется в связи с давним завершением 

жизненного цикла прежней долгосрочной обра-

зовательной стратегии по выпуску специали-

стов на рынок труда.  

Таким образом, на выходе получаем 

«формального» магистра, который не соответ-

ствует квалификационным ожиданиям работо-

дателя. Выпуск такого новоиспеченного спе-

циалиста / магистра через 4-6 лет демонстриру-

ет устаревшее трудовое мышление и устарев-

ший пакет полученных образовательных ре-

зультатов, свойственных трендам образова-

тельной системы с прежним традиционным ме-

тодологическим инструментарием – актуаль-

ным несколько лет тому назад, в том числе со-

провождающиеся инерционностью организа-

ционно-правовых инструментов и институцио-

нальной системы образования.  

В целом, современный образовательный 

рынок диктует изменение генеральной страте-

гии по выпуску специалистов / магистров в 

сторону перераспределения образовательных 

затрат, связанных с внедрением IT-технологий 

для перехода на онлайн-Eduпродукты как инст-

румент интеллектуализации трудовых ресур-

сов, где однако есть риски (надо быть готовым) 

смены традиционных участников образова-

тельного процесса на доминирование IT-

образовательных компаний. 

Так, примером выработки механизма 

онлайн-образования служит комплексный 

принцип, включающий системный, институ-

циональный и сетевой подходы при  перерас-

пределении институтов и применения комплек-

са образовательных стратегий Пекинским педа-

гогическим университетом:  

– инфраструктура образовательного 

рынка, 

– инструменты обучения,  

– образовательные ресурсы,  

– методы преподавания и обучения,  

– сервисы для преподавателей и уча-

щихся,  

– сотрудничество государственных 

структур, предприятий и школ [5].  

Коллегами-практиками образователь-

ной деятельности подробно представлены по-

ложения по раскрытию природы, значению но-

вых явлений и инструментов обучения, описы-

вающие методологию и алгоритм выполнения 

функций всех институтов. 

В таких условиях напрашивается под-

ход образовательного стратегирования на 

уровне самого выпускника/магистранта, где 
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представляется возможным указать следующий 

обзор образовательных стратегий: 

 – снижение временных затрат при пе-

реходе на онлайн-образование при расширении 

квалификационных, профессиональных и дело-

вых качеств магистров,  

–  применение адаптивного методоло-

гического инструментария;  

– образовательный апгрейд путем про-

ектирования профессионально-трудового по-

тенциала в виде научных результатов исследо-

ваний магистрантов в ходе аккумулирования 

научного и образовательного капитала при 

обучении в магистратуре;  

– профессиональное менторство на ра-

бочих местах (а не в отрыве в центрах трудо-

устройствах) как инструмент ротации кадров и 

снижения молодежной безработицы за счет 

разграничения работников на группы: 1 – ра-

ботники, привлеченные в производственные 

процессы, 2 – работники-менторы, обладающие 

значительным профессионально-трудовым 

опытом и способные адаптировать новоиспе-

ченных работников, вчерашних выпускников к 

внутренним условиям производственных про-

цессов; 

– профессиональная сертификация вы-

пускника/магистра с применением независимой 

оценки квалификации как фактора снижения 

барьера вхождения на рынок труда потенци-

альными работниками. По сути, на выходе по-

лучаем сертифицированного специалиста, под-

твердившего уровень профессиональной рамки 

и способный выработать трудовой доход и до-

бавленную стоимость. 

На уровне магистранта ключевой стра-

тегией выступает трансформация образова-

тельного мышления в целях трудовой диверси-

фикации за счет расширения родственных про-

фессиональных линий. При этом, фактором 

ключевой стратегии служит мотивация и высо-

кая самоорганизация к формированию профес-

сиональных и IT-компетенций в получении 

именно фокусного образовательного контента 

и профессионального пакета компетенций. По-

этому уровень трудоустройства магистров за 

счет ресурсного потенциала (дополнительных 

доходов, новых ПК, конкурентоспособности, 

интеллектуального капитала) (рис. 4) ожидаем 

на уровне 4,43 % выше бакалавров, специали-

стов и других представителей выпускников 

(рис.5). 

 

 

Рис. 5 –  Преимущества магистра на рынке труда 

 

 

Рис. 6 – Вероятность трудоустройства магистров 

Значим запуск стратегий таких, как  

профессиональный рекрутинг, образователь-

ный аутсорсинг, профессиональное менторство 

с учетом разграничения на группы подготовки 

трудовых специалистов производственного и 

непроизводственного секторов экономики. К 
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обеим группам могут быть применены соответ-

ствующие образовательные стратегии с приме-

нением профессиональных IT-технологий и с 

учетом пользовательского уровня IT.  

При этом значимо для непроизводст-

венной группы работников установление соот-

ветствия требованиям по принципу набора 

именно комплексного пакета «softskills» (лайт-

версии профессиональных качеств работника), 

которые позволят снизить стоимость образова-

тельно-временных затрат в условиях обеспече-

ния непрерывного апгрейда профессиональной 

структуры выпускника-магистранта.  

Согласно положениям ФП  «Кадры для 

цифровой экономики» установлены категории 

компетенций цифровой экономики, которые на 

наш взгляд, могут предполагать отраслевой и 

региональный подход их применения в целях 

объективного измерения профессиональных 

качеств занятых лиц.  

Регионально-отраслевой подход пред-

полагает выстраивание дополнительных (или 

особых) квалификационных требований с уче-

том спроса на квалификационные качества в 

отдельно взятом регионе на основе отраслевой 

специализации. Например, применить схему 

базовой, профессиональной и стратегической 

рамки ЦК.  

Думается, что рамка цифровых умений 

и навыков как неотъемлемый компонент про-

фессиональных компетенций может представ-

лять следующие уровни.  

1. Базовая рамка ЦК (БЦК) – пользова-

тельский – где в профессиональных стандартах 

(в зависимости от отраслевой принадлежности 

и уровня квалификации) предусмотреть мини-

мальный набор квалификационных требований 

к трудовым функциям по применению цифро-

вых ресурсов открытого и публичного онлайн-

доступа.  

2. Профессиональная рамка ЦК – пре-

дусматривает набор квалификационных требо-

ваний по применению, внедрению профессио-

нальных и автоматизированных отраслевых 

технологий, что может коррелировать с требо-

ваниями к технологической оснащенности и 

доступности к цифровым продуктам.  

3. Стратегическая рамка ЦК – где пре-

дусмотрены высокие технологические и квали-

фикационные требования к проектированию и 

разработке отраслевых и региональных IT-

продуктов профессионалами ведущих отраслей 

и точек роста региональной экономики – как 

основных поставщиков цифровой экосистемы 

региона. 

Таблица 3 - Уровневые рамки ЦК (на примере Псковской области) текущего состояния 

Уровневые рамки ЦК 

/ Особые уровни 

Матрица показателей измерений ЦК 

БЦК ПЦК СЦК 
Квалификационные требования 

= искомый показатель (ИП) 

Регион Росси + - - ИП 

Профессиональный стан-

дарт 
+ + - ИП 

Образовательное учрежде-

ние 
+ + - ИП 

Отрасль  + + - ИП 

Уровень квалификации (1-

9) 
+ - - ИП 

 

Таблица 4 -  Уровневые рамки ЦК (на примере Псковской области) в перспективе 

Уровневые рамки ЦК 

/ Особые уровни 

Матрица показателей измерений ЦК 

БЦК ПЦК СЦК 
Квалификационные требования 

= искомый показатель (ИП) 

Регион Росси + + - ИП 

Профессиональный стан-

дарт 
+ + + ИП 

Образовательное учрежде-

ние 
+ + + ИП 

Отрасль  + + + ИП 

Уровень квалификации (1-

9) 
+ + + ИП 

Предполагаем, что указанные уровне-

вые рамки ЦК позволят разграничить квалифи-

кационные требования на уровне региона, на 

уровне профессионального стандарта, на уров-

не носителя  образовательных технологий (об-

разовательное учреждение) по отраслевой при-

надлежности и квалификационному уровню за-

нятого лица (табл.3).  
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В целом, представляется, что предло-

женные взгляды ориентируют на становление 

индивидуального профессионального и трудо-

вого профиля занятого лица, включающего не-

прерывность расширения и самостоятельность 

выбора образовательных и профессиональных 

стратегий на рынке труда. 
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Н. В. Шильникова, В. К. Хасанова 
 

РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, воспитательная работа, личностные каче-

ства, профессиональные требования 

 

Обеспечение производственных объектов квалифицированными кадрами рабочих профессий является 

актуальным направлением образовательных структур, которое способствует снижению дефицита 

необходимых трудовых ресурсов в нашей стране. В статье рассмотрены вопросы воспитательной 

работы с учащимися среднего профессионального образования, учитывающие существующие прак-

тики и новые подходы в этой сфере. Исследования особенностей формирования различных качеств 

личности людей, получающих среднее профессиональное образование, позволили представить ряд по-

тенциалов для успешной реализации образовательного процесса. Вместе с тем, показаны обстоя-

тельства и тенденции к снижению у современного молодого поколения общего уровня образованно-

сти, а также и воспитанности в целом. Приведены основные компоненты, необходимые для решения 

существующих проблем в воспитательной работе учреждений среднего профессионального образова-

ния и выводу ее на требуемый уровень. Применяя различные методы в организации воспитательной 

работы целесообразно опираться на модель выпускника, которая выступает показателем результа-

та учебных и воспитательных воздействий образовательного учреждения на обучаемого. Определив 

общие требования к выпускникам и их личностным качествам, составлена профессиограмма, инст-

румента реализации профессиональных требований, а также ее структурные компоненты, отра-

жающие специфику выбранной профессии. Представлены производственные и технологические функ-

ции и относящиеся к ним преобладающие виды деятельности, а также личностные качества, фор-

мирующие отношение к профессии, рассмотрены профессионально важные качества. Показано, что 

ключевые квалификации составляются из профессиональной самостоятельности и умения быстро 

реагировать на изменяющиеся условия протекания технологических процессов, включая аварийные и 

чрезвычайные ситуации. Безопасную трудовую деятельность обеспечивают знания о санитарно-

гигиенических условиях труда, направленных на защиту от негативных производственных факторов. 

Разработанная психограмма включает профессионально ориентированные потребности, выражаю-

щиеся в реализации личности в производственной деятельности, в профессиональном самоутвержде-

нии и социально-экономической самостоятельности.  

 

N. V. Shilnikova, V. K. Khasanova 

 

THE ROLE OF EDUCATIONAL WORK IN THE FORMATION OF 

PROFESSIONAL AND PERSONAL QUALITIES OF STUDENTS 

ACCORDING TO THE PROGRAM OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 
 

Key words: secondary vocational education, educational work, personal qualities, professional requirements 

 

Providing production facilities with qualified personnel of working professions is an important area of educa-

tional structures, which helps to reduce the shortage of necessary labor resources in our country. The article 

deals with the issues of educational work with students of secondary vocational education, taking into account 

existing practices and new approaches in this area. Research of features of formation of various qualities of 

the personality of the people receiving secondary vocational education allowed to present number of poten-

tials for successful implementation of educational process. At the same time, the circumstances and tendencies 

to decrease the General level of education and upbringing in the modern young generation are shown. The 

main components necessary for solving the existing problems in the educational work of secondary vocational 

education institutions and bringing it to the required level are given. Applying various methods in the organi-

zation of educational work it is advisable to rely on the model of the graduate, which is an indicator of the re-

sult of educational and educational effects of the educational institution on the student. By defining General 

requirements for the graduates and their personal qualities, the job analysis, a tool for implementation of pro-

fessional requirements, as well as its structural components, reflecting the specifics of the chosen profession. 
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Production and technological functions and the prevailing types of activity relating to them, and also the per-

sonal qualities forming the relation to a profession are presented, professionally important qualities are con-

sidered. It is shown that the key qualifications are made up of professional independence and the ability to re-

spond quickly to changing conditions of technological processes, including emergencies. Safe work provides 

knowledge about sanitary and hygienic working conditions, aimed at protecting against negative production 

factors. The developed psychogram includes professionally oriented needs, expressed in the implementation of 

the individual in the production activity, in professional self-assertion and socio-economic independence. 

 
Формирование личности в широком по-

нимании этого термина является основной це-

лью воспитательного процесса. Важным явля-

ется не принуждение, а именно создание усло-

вий для свободного выбора. Принимая во вни-

мание довольно юный возраст людей, обучаю-

щихся по программам среднего профессио-

нального образования (СПО), необходимо 

представлять, на какие личностные структуры 

можно опираться при организации учебно-

воспитательной работы. 

На основании длительных исследований 

[1-6], посвященных особенностям формирова-

ния различных качеств личности людей, полу-

чающих среднее профессиональное образова-

ние, выделен ряд так называемых потенциалов: 

– интеллектуальный, представляющий 

собой совокупность качеств, которые помогут 

обеспечить полноценную учебную деятель-

ность (наличие мотивации и познавательной 

потребности, оптимальный уровень развития 

интеллекта, достаточная работоспособность); 

– личностный, дающий возможность соз-

дать адекватную, положительную самооценку; 

– эмоционально-волевой, позволяющий 

сформировать определённые волевые качества, 

необходимые для достижения поставленных 

целей; 

– коммуникативный, формирующий спо-

собность избегать возникновение конфликтных 

ситуаций при общении в коллективе; 

– творческий, отвечающий за умение 

творчески мыслить, развивать воображение;  

– психофизический, обеспечивающий 

психическое и физическое здоровье, а также 

высокий уровень сенсомоторной координации. 

Структура процесса воспитания заключа-

ется во взаимосвязанных компонентах: «цель» - 

«содержание» – «методы и средства» - «формы 

организации» [7]. В связи со сложившейся в 

нашей стране экономической ситуацией появ-

ляются новые проблемы организации воспита-

тельной работы с молодёжью. Они неразрывно 

связаны с различными проблемами воспитания 

в семье и школе. 

Отмечено, что часть современного моло-

дого поколения склонно к тенденции снижения 

общего уровня образованности и воспитанно-

сти в целом. Кардинально изменились ценност-

ные ориентации. Так недостатки в воспитания 

патриотизма, национальной идеи привели к 

формированию циничного, подчас агрессивно-

го отношения к окружающим, государственной 

собственности, окружающей среде и д.р. 

Зачастую наглядный пример родителей, 

пытающихся пополнить семейный бюджет 

всеми возможными способами, приводит к то-

му, что молодое поколение перестаёт различать 

границы между законным и криминальным 

способом заработка. К тому же, образовавшие-

ся в последнее время новые формы собственно-

сти и оплаты труда, вызывают у юного поколе-

ния желание получать деньги, как можно 

меньше работая. Тревогу также вызывают мо-

лодые люди, не задумывающиеся о своем бу-

дущем [8]. 

Все вышеперечисленные факторы неиз-

бежно влияют на жизнь нашего общества в це-

лом. Нерешённые для самих себя проблемы 

юного поколения могут способствовать крими-

нализации молодёжной среды, аморальным 

способам заработка, безнравственности и асо-

циальному поведению. Решению указанных 

проблем способствует кропотливая работа по 

восстановлению и укреплению системы учреж-

дений СПО [9-11]. Важным звеном также явля-

ется вывод воспитательной работы в них на 

уровень, базирующийся на следующих компо-

нентах: 

– целевой, предполагающий четкую фор-

мулировку целей воспитания, учитывающих 

интересы обучаемого и современные тенден-

ции развития общества; 

– когнитивный, определяющий направ-

ленность на формирование соответствующих 

общенаучных, общепрофессиональных и соци-

ально значимых качеств личности студентов, то 

есть освоение ими научных, технических и со-

циальных знаний, умений и навыков, необхо-

димых для будущей профессиональной дея-

тельности; 

– аксиологический, связанный с эмоцио-

нально-рассудочной областью психики обучае-

мого и опирающийся на духовно-нравственные 

отношения, в процессе которых формируются 

нравственные ценности личности; 

– деятельностный, предполагающий ор-

ганизацию учебной деятельности студентов 
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СПО, выраженную в учебной и научно-

исследовательской работе в форме подготовки 

рефератов, выступлении с докладами в ходе 

семинарских и практических занятий, а также 

внеучебная деятельность в качестве волонтёров 

на массовых мероприятиях и участие в поиско-

вой деятельности; 

– мониторинговый, позволяющий оцени-

вать, отслеживать и контролировать результаты 

духовно-нравственного воспитания студентов. 

В процессе воспитания в системе СПО 

можно применять различные методы воспита-

ния, такие как разъяснение, пример, беседа, 

убеждение, переубеждение, совет, привлечение 

общественного мнения, стимулирование, одоб-

рение, осуждение. Также важны педагогиче-

ские требования педагогическое наблюдение, 

соревнование, упражнение, задание, поручение, 

контроль, самоконтроль, анализ, психолого-

педагогические опросники, тесты, анкеты, 

обобщение, социометрия, изучение результатов 

деятельности, создание проблемных ситуаций 

поведения и др. [12-14]. 

В педагогической теории и практике соз-

дано много форм воспитательной работы, но в 

организации воспитательной работы со студен-

тами СПО целесообразно опираться на модель 

выпускника [15]. Такая модель выступает свое-

образным показателем результата учебных и 

воспитательных воздействий всех подразделе-

ний образовательного учреждения, на обучае-

мого. 

Воспитательная деятельность связана с ее 

содержанием, причем изменение формы этой 

деятельности влечет изменение содержания и 

наоборот [16]. Содержание воспитания целесо-

образно выстраивать посредством акцентиро-

вания личностных и общественных проблем в 

разных сферах, как жизни обучаемого, так и 

общества в целом [17]. Важнейшим положени-

ем содержания образования является обеспече-

ние качества подготовки. 

Для формирования основных принципов 

базирования содержания подготовки и воспи-

тания, обучающихся по программе СПО, целе-

сообразно учитывать постулаты, разработанные 

исследователями на основе анализа содержания 

обучения в различных учебных заведениях 

[17,18]. В соответствии с ними необходимо 

обеспечить: 

– полноту и завершенность профессио-

нальной подготовки обучаемого и его готов-

ность к самостоятельной трудовой деятельно-

сти; 

– получение фундаментальных и практи-

ческих знаний, умений, навыков, обуславли-

вающих профессиональную компетентность; 

– развитие интеллектуальных, коммуни-

кативных способностей, творческой активно-

сти, адекватности в сложных ситуациях. 

Для оценки уровня развития личностного 

потенциала анализируются качественные ха-

рактеристики, включающие отдачу физических 

и творческих сил, трудовой активности, само-

реализация обучаемого. Важным является 

оценка ряда качеств личности: 

– образованность, выраженную в разно-

сторонних знаниях, умениях, навыках, интере-

сах и стремлении их пополнять; 

– социализированность, стремление к ак-

тивной профессиональной, социальной дея-

тельности и самореализации; 

– культура труда, отдыха и общения; 

– индивидуальность личности: творче-

ские способности, склонности, особенности 

восприятия, памяти, мышления, волевой и эмо-

циональной сферы; 

– воспитанность, самовоспитание, кото-

рое должно присутствовать в учебно-

воспитательном процессе и во внеучебной ра-

боте; 

– коммуникабельность: умение общаться 

с разными людьми. 

Указанные личностные качества челове-

ка, впоследствии окажут влияние на будущую 

профессиональную деятельность и достигнутые 

результаты. Так, профессиональному росту, не-

сомненно, способствует успешное овладение 

определенными умениями, знаниями, техноло-

гиями, ролевыми функциями. К тому же, про-

фессиональное развитие молодого человека не-

возможно без его общего развития, а, следова-

тельно, происходит развитие личности в целом. 

Формирование и развитие комплекса ин-

дивидуальных качеств, личностной характери-

стики человека, интересов, их соотношение 

взаимосвязаны, обусловлены деятельностью 

[19]. Причем она определяет специфику тре-

буемых профессионально обусловленных лич-

ностных качеств, направленность личности, ее 

способности, включая поведение в различных 

ситуациях, в том числе чрезвычайных [18, 19]. 

Определив общие требования к выпуск-

никам СПО и их личностным качествам, можно 

составить профессиограмму [20,21]. Отметим, 

что это комплексное описание профессии 

включает различные характеристики трудовой 

деятельности и поэтому она представлена не-

сколькими таблицами. 

 

 

 

 

 

Таблица 1–  Профессиональное образование 
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Обучение Условия 

Форма обучения Специализированные колледжи, обучение по программе СПО на 

базе вузов 

Условия поступления Выпускники 9-х и 11-х классов средней школы 

Продолжительность обучения 1, 3 или 4 года (в зависимости от базового образования и формы 

обучения) 

Уровень получаемой квалификации Техник 

Перспектива профессионального роста Получение высшего профессионального образования по данно-

му направлению 

 

Использование профессиограммы буду-

щей специальности позволяет определиться в 

выборе профессии. Придерживаясь последова-

тельности указанной профессиограммы, далее 

представим характеристику профессиональной 

деятельности. 

Функции производственная и технологи-

ческая включают преобладающие виды дея-

тельности: 

– организация и реализация входного 

контроля сырьевых материалов; 

– оценка состава и свойств, промежуточ-

ных продуктов для возможной разработки но-

вых технологических процессов; 

– анализ способов модернизации техно-

логического оборудования. 

Квалификационные требования предпо-

лагают: 

– составление плана размещения обору-

дования, технического оснащения и организа-

ции рабочих мест, 

– расчет производственных мощностей и 

загрузки оборудования; 

– расчет нормативов материальных за-

трат и экономической эффективности проекти-

руемого оборудования и технологических про-

цессов; 

– участие во внедрении разработанных 

технических решений и проектов, в испытаниях 

и сдаче в эксплуатацию изделий или объектов. 

Ключевые квалификации составляются 

из профессиональной самостоятельности и 

умения быстро реагировать на изменяющиеся 

условия протекания технологических процес-

сов, а также способности решать задачи в ава-

рийных и чрезвычайных ситуациях. 

Функции проектно-конструкторские 

предполагают участие в разработке новых тех-

нологических схем, проведении необходимых 

экспериментов. В данном случае квалификаци-

онные требования будут включать как участие 

в анализе причин и предотвращении выпуска 

продукции низкого качества или брака, так и в 

совершенствовании обслуживания оборудова-

ния. 

Функция научно-исследовательская за-

ключается в моделировании и оптимизации 

производственных установок и технологиче-

ских схем, анализе научно-технической литера-

туры. Квалификационные требования включа-

ют участие в реализации мероприятий по по-

вышению эффективности производства. Клю-

чевые квалификации включают внесение пред-

ложений по оптимизации технологического 

процесса. 

Функция организационно-управленческая 

предполагает деятельность, выраженную в по-

мощи руководству при организации работы 

коллектива, в обеспечении безопасности труда 

на рабочих местах, в техническом контроле и 

технико-экономическом анализе производства. 

К квалификационным требованиям отно-

сятся, как осуществление контроля по соблю-

дению технологической дисциплины, так и 

правильной эксплуатацией технологического 

оборудования. Возможно также внесение ра-

ционализаторских предложений. Ключевые 

квалификации включают организованность, от-

ветственность, диагностику применяемого обо-

рудования и протекания технологического про-

цесса. 

Следующим пунктом рассматриваемой 

профессиограммы являются необходимые са-

нитарно - гигиенические условия труда на ра-

бочих местах, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 – Санитарно – гигиенические требования 
Условия труда 

Режим труда В соответствии с трудовым законодательством рабочий день нормированный.  

Нервно - психологическая 

напряженность 

Напряженность трудового процесса и необходимость оперативно действовать в 

нештатных или аварийных ситуациях. Труд физический или интеллектуальный. 

Сенсомоторная и перцеп-

тивная меры 

Требования к высокому уровню сенсорной сферы - остроты зрения, слуха, цве-

торазличения; моторики - сложные двигательные умения и навыки; умения кон-

центрироваться и переключать внимание. 

Медицинские противопо-

ка-зания 

Слабое зрение и слух, недостатки в опорно-двигательном аппарате, различные 

хронические и нервные заболевания, аллергические проявления. 
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Обеспечение требуемых санитарно-

гигиенических условий труда на рабочих мес-

тах необходимо для защиты работников от 

вредных и опасных производственных факто-

ров, предупреждения травматизма и профзабо-

леваний. 

Далее представим психограмму (состав-

ная часть профессиограммы), которая включает 

несколько пунктов: 

1. Профессионально ориентированные 

потребности (для реализации в производствен-

ной деятельности) включают профессиональ-

ное самоутверждение и социально-

экономическую самостоятельность (стабиль-

ность и достойная оплата своего труда).  

 2. Социокультурные качества человека, 

включают нравственную регуляцию поведения, 

социальную мобильность, гражданскую актив-

ность, многостороннюю развитость личности, 

экологическое сознание. 

Развитию указанных качеств, способст-

вуют самоконтроль, дисциплинированность, 

контроль и адекватная оценка человеком собст-

венных действий. 

3. Профессионально важные качества:  

– направленность (профессиональная по-

зиция, желание освоения новых технических 

разработок и готовность к повышению квали-

фикации, профессиональному росту и др.). 

– компетентность (знание технологий, 

специфики и особенностей производства, пра-

вовая и компьютерная грамотность, самостоя-

тельность в получении и применении знаний и 

навыков на практике, умение решать спорные 

вопросы в коллективе и др.). 

– профессиональные способности (тех-

нический интеллект, технологическая мобиль-

ность, образная память, гибкое пространствен-

ное воображение, способность к оптимизации 

труда, осознание важности вопросов безопас-

ности на производстве и др.) позволяют успеш-

но реализоваться в предстоящей профессио-

нальной деятельности. 

Как показано, формирование профессио-

нально важных качеств зависит как от личност-

ных характеристик обучающегося, так и уме-

ния проявить свои способности, важные для его 

эффективной работы и продолжения образова-

ния. 

К тому же, полученные в процессе обуче-

ния указанные профессиональные качества, 

выраженные в высокой профессиональной под-

готовке выпускника СПО, будут являться га-

рантом его самореализации и фактором соци-

альной защиты в существующих экономиче-

ских условиях.  

Поскольку важными сторонами учебного 

процесса являются как обучение, так и воспи-

тание, совершенствование системы воспита-

тельной работы и повышение эффективности в 

подготовке кадров рабочих профессий способ-

ствует развитию необходимых личностных ха-

рактеристик, гуманистического мировоззрения, 

их социальной и гражданской активности, кон-

курентоспособности на современном рынке 

труда. 
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