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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 330.34 DOI: 10.55421/2499992Х_2025_2_5 

Г. В. Каныгин, Л. А. Миэринь, Л. В. Хорева 

УСТОЙЧИВОЕ И ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

КАК ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

Ключевые слова: устойчивое развитие, социальные цели, национальные проекты, искусственный интел-

лект, риски и угрозы.  

В работе сделан акцент на рассмотрении социальных составляющих устойчивого развития и рисках, 

которые могут негативно сказаться на обеспечении достижения Целей устойчивого развития, 

сформулированных ООН в 2015 г. В статье сделаны акценты на двух группах рисков, которые, по 

мнению авторов, в наибольшей степени чреваты негативными последствиями для устойчивого раз-

вития. Во-первых, на социальных рисках, которые в краткосрочной перспективе кажутся наиболее 

вероятными и опасными; во-вторых, на рисках стремительного внедрения искусственного интел-

лекта во все сферы жизнедеятельности общества. Показано, что решение задачи по минимизации 

социальных рисков заложено в той или иной степени в задачи всех Национальных проектов РФ; и 

прежде всего задачи многих проектов связаны с достижением такой цели как обеспечение каче-

ственного и доступного образования для всех, а высокий уровень образования – это важная состав-

ляющая социальной стабильности общества; все прочие цели как направления реализации Националь-

ных проектов фиксируются примерно в 35-25 % из 13 проанализированных проектов. В части пре-

одоления «цифровых» рисков рассмотрены отдельные аспекты негативного влияния искусственного 

интеллекта в трех сферах: в управлении, в образовании и в стабилизации рынка труда. В работе 

показано, что инструментом контроля над «цифровыми» рисками и угрозами выступает человече-

ская способность взаимодействовать друг с другом, умение договариваться и идти на компромисс, 

то есть «естественный интеллект» является сегодня основным ресурсом противодействия глобаль-

ным угрозам.  

G. V. Kanygin, L. A. Mierin, L. V. Khoreva

SUSTAINABLE AND PROGRESSIVE SOCIAL DEVELOPMENT AS A TARGET

OF RUSSIAN SOCIETY 

Keywords: sustainable development, social goals, national projects, artificial intelligence, risks and threats. 

The paper focuses on the consideration of the social components of sustainable development and the risks 

that may negatively affect the achievement of the Sustainable Development Goals formulated by the UN in 

2015. The article focuses on two groups of risks that, according to the authors, are most fraught with 

negative consequences for sustainable development. Firstly, on social risks that seem to be the most prob-

able and dangerous in the short term; secondly, on the risks of the rapid introduction of artificial intelli-

gence into all spheres of society. It is shown that the solution to the problem of minimizing social risks is 

included to one degree or another in the tasks of all National Projects of the Russian Federation; and above 

all, the tasks of many projects are related to achieving such a goal as ensuring high-quality and accessible 

education for all, and a high level of education is an important component of social stability of society; all 

other goals as areas of implementation of National Projects are recorded in approximately 35-25 % of the 

13 analysed projects. In terms of overcoming «digital» risks, individual aspects of the negative impact of 

artificial intelligence in three areas are considered: in management, in education, and in stabilizing the 

labour market. The work shows that the tool for controlling «digital» risks and threats is the human ability 

to interact with each other, the ability to negotiate and compromise, that is, «natural intelligence» is today 

the main resource for counteracting global threats. 
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Введение 

Важность социальной составляющей 

устойчивого развития определяется тем, что сам 

по себе высокий экономический рост не обеспе-

чивает достойного уровня и качества жизни 

населения. Если опираться на такой подход, то 

устойчивость в настоящее время следует описы-

вать не на основании темпов роста экономики, в 

том числе с учетом темпов накопления капи-

тала, не на основании темпов роста производ-

ства товаров, а прежде всего на основании кри-

териев устойчивого и поступательного социаль-

ного развития как целевой установки современ-

ного общества. То есть на основании того, как 

«улучшается и обогащается жизнь человека, 

увеличивается его социальная защищенность, 

улучшаются уровень и качество жизни» [1, с. 

164]. 

И хотя мир сегодня продвинулся в реше-

нии одной из важнейших социальных задач – 

ликвидации крайней нищеты и голода, однако 

доклад ООН «Положение дел в области продо-

вольственной безопасности и питания в мире – 

2020», по результатам ежегодного исследования 

говорит о том, что несмотря на все усилия по до-

стижению этой задачи, число страдающих от го-

лода людей растет. В 2024 г. по данным Продо-

вольственной и сельскохозяйственной Органи-

зации Объединённых Наций (ФАО), от голода 

по всему миру страдали 733 млн чел. [2, 3].  

По данным Всемирного банка, в 2015 г. (к 

моменту завершения реализации Целей разви-

тия тысячелетия ООН) более 1 млрд чел. жили 

не более, чем на 1,25 долл. США в день, а более 

800 млн чел. не имели достаточного количества 

продовольствия [4, с. 157]. Такое положение не 

способствует формированию социального мира 

и взаимопонимания между народами, а о каче-

стве жизни в таких условиях вообще говорить не 

приходится. 

Вопросам социальной устойчивости ми-

рового развития международные организации 

стали уделять особо пристальное внимание в 

конце XX века. Так, в докладе Всемирной ко-

миссии ООН по вопросам окружающей среды и 

развития «Повестка дня на XXI век» всем стра-

нам и организациям было рекомендовано разра-

ботать концепцию показателей устойчивого раз-

вития и предложить сами показатели с учетом 

не только экономического, экологического, но и 

социального аспектов. «Сейчас мы нуждаемся в 

новом этапе экономического роста – роста, ко-

торый был бы действенным и в тоже время 

устойчивым с социальной и экологической то-

чек зрения» [5, с. 12]. При этом в Докладе была 

подчёркнута необходимость «отказа от ошибоч-

ного деления на расходы «производительные» 

или «экономичные» и расходы «социальные». 

Директивные органы должны понять, что рас-

ходы на мероприятия в области народонаселе-

ния и другие усилия по расширению потенци-

альных возможностей людских ресурсов явля-

ются крайне важными» [6, с. 119] для любой 

страны. И главным инструментом здесь, по мне-

нию ученых, выступает человеческая способ-

ность работать друг с другом, с чем согласны 

многие российские и зарубежные авторы [7, 8]. 

Для российского общества сегодня это особенно 

актуально, поскольку жизнь страны в условиях 

турбулентности и санкционного давления не по-

вышает предсказуемости функционирования ни 

экономики, ни социальной сферы. 

Мы в нашей статье [9] рассмотрели на ка-

ких аспектах (экономических, экологических и 

социальных) каждая из 17 Целей устойчивого 

развития ООН (17 ЦУР) [10] концентрируют 

приоритетное внимание в части направленности 

конкретных задач и показателей, которые 

должны определять степень достижения каждой 

отдельной цели из всех ЦУР. В ходе рассмотре-

ния было показано, что «наибольшая часть ЦУР 

ориентирована на решение социальных про-

блем, затем идут экологические и далее – эконо-

мические», при этом более 50 % всех поставлен-

ных ООН в 2015 г. задач, – это именно социаль-

ные [9, с. 24]. При этом существует целая серия 

рисков, которые могут негативно повлиять на 

достижение поставленных ЦУР. В этой статье 

мы хотели бы остановиться на двух типах рис-

ков, среди которых социальные риски (и глав-

ным образом, социальное расслоение общества) 

и риски от неконтролируемого использования 

информационных технологий. 

Материалы и методы 

Среди использованных нами методов – 

методы анализа, обобщения и систематизации 

данных, полученных из открытых источников. 

Авторами было проведено сопоставление целей 

и задач Национальных проектов РФ с целями 

Устойчивого развития ООН (17 ЦУР), в основ-

ном ориентированных на решение социальных 

проблем общества. Также был проведён экс-

пресс-анализ целевых показателей и индикато-

ров достижения целей и задач Национальных 

проектов РФ на период 2018 –2024 гг., что поз-

волило определить связь каждого Националь-

ного проекта с отдельными ЦУР и определить 

наиболее «социально наполненные» Нацио-

нальные проекты. Информационной базой вы-

ступили статистические и фактографические 

данные, размещённые в открытом доступе на 
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порталах российских правительственных струк-

тур, в том числе, на портале Национальных про-

ектов РФ.  

Результаты 

Как мы указывали ранее в нашей статье, два 

типа рисков сегодня оцениваются экспертами как 

наиболее катастрофические, а именно, «социаль-

ные риски, которые в краткосрочной перспективе 

кажутся наиболее вероятными и опасными», а 

также «негативные последствия развития инфор-

мационных и цифровых технологий, в том числе 

искусственного интеллекта (ИИ), как технологий, 

позволяющих создать шквал фейков и дезинфор-

мации» [9, с. 27]. В этой статье мы хотели бы более 

подробно остановиться на рассмотрении влияния 

этих двух типов рисков на устойчивое развитие на 

национальном уровне и показать их в контексте 

целевых установок российского общества. 

Прежде всего укажем, что мир меняется 

настолько быстро, что многие социальные про-

цессы еще не нашли отражения в целевых показа-

телях развития, однако в этом направлении заме-

тен существенный прогресс. Важным вопросом в 

реализации концепции устойчивого развития яв-

ляется определение целевых показателей страте-

гического планирования. Так, в нашей стране од-

ним из ключевых документов, включённых в 

структуру стратегического планирования РФ, яв-

ляется система Национальных проектов [11], ко-

торые направлены на решение значительного 

числа национальных задач по повышению уровня 

и качества жизни населения. Национальные про-

екты содержат перечень целевых показателей и 

индикаторов их достижения, что может наглядно 

продемонстрировать достижение отдельных ЦУР. 

Рассмотрим связь показателей, заложенных 

в систему Национальных проектов с 17 ЦУР, ко-

торую мы постарались описать с помощью экс-

пресс-анализа целевых показателей и индикато-

ров достижения целей и задач национальных про-

ектов за период 2018-2024 гг. [12]. В таблице при-

ведена наша экспертная оценка присутствия в 

каждом Национальном проекте связи с той или 

иной из 17 ЦУР. В ходе исследования были про-

анализированы целевые показатели и результаты, 

достигнутые к 2020 г. (имеющаяся на сегодняш-

ний день открытая информация) и построена мат-

рица, в которой мы попытались как можно полнее 

учесть все аспекты реализации каждого из Нацио-

нальных проектов, которые в той или иной сте-

пени могут быть отнесены к выполнению ЦУР.  

Из оценки, приведённой в таблице, видно, 

что практически все Национальные проекты свя-

заны с достижением таких целей, как: (4) – обес-

печение всеохватного и справедливого качествен-

ного образования и поощрение возможности обу-

чения на протяжении всей жизни для всех и (11) – 

обеспечение открытости, безопасности, жизне-

стойкости и устойчивости городов и населенных 

пунктов. Прочие цели как направления реализа-

ции Национальных проектов фиксируются при-

мерно в 35-25 % из всех 13 проектов. Единствен-

ная цель, которая впрямую нигде не ставится – это 

(2) – «ликвидация голода», что связано с реше-

нием в целом проблемы продовольственной без-

опасности в нашей стране. Как указал директор

отделения по связям с РФ Продовольственной и

сельскохозяйственной организации ООН на Пе-

тербургском международном экономическом фо-

руме в 2023 г. «по последним сводкам, в России

недоедают 400 тыс. чел.», это менее 0,3 % населе-

ния [13]. Мы считаем, что косвенно решение задач

в рамках достижения этой цели по полной ликви-

дации недоедания в стране реализуется в Нацио-

нальном проекте «Производительность труда и

поддержка занятости». При этом максимальное

число социальных целей из 17 ЦУР представлено

в таких «социально наполненных» Национальных

проектах как «Здравоохранение», «Экология»,

«Производительность труда» – по 5 ЦУР и в про-

ектах «Образование» и «Демография» – по 3 ЦУР

(см. таблицу).

Второй тип рисков, на которые мы хотели 

бы обратить внимание в этой статье – это негатив-

ные последствия всеобъемлющего распростране-

ния информационных и цифровых технологий в 

мире, приводящие, в том числе, к социальному 

расслоению общества. И среди явлений, формиру-

ющих подобные риски, – это такое новое явление, 

как алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) 

[14].  

В статье [15] приведен обзор ключевых экс-

пертных докладов о цифровизации. Основной те-

зис – цифровизация есть инструмент решения 

проблем, вызванных усложнением социально-

экономического развития. Но это порождает но-

вые социальные риски. Появляется новый вид со-

циального неравенства – цифровое неравенство, 

которое усиливается по меньшей мере по двум 

направлениям: уровень доступа к информаци-

онно-коммуникационным технологиям для насе-

ления отдельных регионов с различным уровнем 

благосостояния и, второе, отсечение части населе-

ния от получения качественных социальных услуг 
вследствие перевода социальных контактов в 

«цифровые» форматы. При этом «пользование 

«живыми» услугам социальной сферы (здраво-

охранения, образования, культуры, социального 

обеспечения и другими) может стать доступным 

только группам населения с высокими дохо-

дами, а «живые» услуги переходят в категорию 

элитных» [16, с. 310]. 
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Здесь мы хотим указать на несколько ас-

пектов, требующих рассмотрения и контроля. 

Во-первых, происходит очень быстрая техноло-

гическая трансформация хозяйства, и есть тео-

ретическая опасность потери человечеством 

контроля над техническим прогрессом, который 

может стать необратимым и абсолютно некон-

тролируемым, в частности, по контролю над ин-

формацией, которую генерирует ИИ [17, с. 117]; 

во-вторых, появляются новые угрозы и риски 

использования ИИ, поскольку пока нет серьёз-

ных обобщающих исследований применения 

ИИ в социальной практике; в-третьих, важным 

аспектом является и собственно скорость пони-

мания, осмысления, представления и реагирова-

ния на возникающие последствия проникнове-

ния ИИ в социальные и хозяйственные прак-

тики, в-четвертых, необходимость сохранения 

стратегических ориентиров устойчивого разви-

тия национальных экономик и сохранение наци-

ональной и международной безопасности, в том 

числе, информационной, использование инстру-

ментов превентивной оценки и предупреждения 

угроз, которые может создать самоорганизую-

щийся и самообучающийся ИИ [14]. При этом 

риски расширения влияния ИИ концентриру-

ются, с нашей точки зрения, в трех направле-

ниях: ИИ и сфера управления; ИИ и рынок 

труда; ИИ и система образования. 

Кратко прокомментируем каждое из этих 

направлений.  

(1) ИИ и сфера управления: в контексте

устойчивого развития важным является сохра-

нение ресурса власти над развитием хозяйства 

за человечеством, за естественным интеллек-

том. Мы считаем, что к глобальным рискам раз-

вития ИИ в сфере управления можно отнести 

следующие: 

– «перехват управления» ИИ в планетар-

ном масштабе и, как худший сценарий, – причи-

нение необратимого ущерба человеческой циви-

лизации или полная гибель человечества; 

– ИИ в руках отдельных лиц или госу-

дарств как инструмент управления другими 

субъектами, и в экстремальном варианте, как 

инструмент полного подчинения;  

– ИИ способен серьёзным образом генери-

ровать искажённую информацию и фактогра-

фию, необходимые для эффективного принятия 

управленческих решений как на уровне отдель-

ного хозяйствующего субъекта, так и на обще-

мировом уровне, что, в свою очередь, может 

сформировать глобальные риски необратимых 

катастроф.  

Важнейшим инструментом контроля над 

этими рисками и угрозами выступает человече-

ская способность взаимодействовать друг с дру-

гом, умение договариваться и идти на компро-

мисс, то есть «естественный интеллект» как ос-

новной ресурс противодействия глобальным 

угрозам.  

(2) ИИ и рынок труда: к основным гло-

бальным рискам для рынка труда в свете разви-

тия и применения технологий ИИ, мы относим: 

– риск введения тотального контроля дея-

тельности людей на рабочих местах; 

– противодействие человека приоритету

ИИ в профессии, психологическая и физическая 

усталость от постоянного напряжения из-за со-

ревнования с ИИ;  

– человечеству потребуется создавать

профессии, чтобы отличить произведения ис-

кусства, созданные ИИ от созданных человеком, 

риск стирания границ «творчества». 

Здесь, однако, стоит отметить, что искус-

ственный интеллект, с одной стороны, вытес-

няет с рынка отдельные виды профессиональ-

ной деятельности, в основном пока это рутин-

ные виды, с другой стороны, обслуживание но-

вых технологий и, в том числе, собственно тех-

нологии ИИ, требует формирования новых про-

фессий и видов занятости. 

(3) ИИ и система образования: сейчас уже

можно констатировать, что мы достигли той 

стадии, когда не старшие учат младших, а 

наоборот: новые технологии быстрее осваивают 

обучающиеся, а их родители, а зачастую и педа-

гоги становятся учениками своих детей/учени-

ков.  

Основные риски использования ИИ для 

системы образования, с нашей точки зрения, 

следующие: 

– опираясь на ИИ человек разучится ду-

мать самостоятельно и будет стремиться найти 

готовое решение с использованием различных 

цифровых «ботов»; 

– происходит деградация человеческого

капитала и риск значительного «технологиче-

ского уклона»;  

– формируется опасность «бюрократиза-

ции» (формализации) системы образования, 

уход креативного и творческого элементов из 

процесса обучения новых поколений. 

Здесь укажем, что как инструмент и по-

мощник ИИ является весьма эффективным алго-

ритмом (собирает информацию, систематизи-

рует данные, описывает уже существующие 

тренды, редактирует тексты, включает музыку, 

генерирует новые смыслы). Но как конкурент, 

он формирует новые риски: заменяет человека 

на рынке труда, снижает креативность трудовых 

функций, формирует пассивность мышления, и 

в конечном счёте, снижает стоимость человече-

ского капитала.  
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Заключение 

Цели устойчивого развития ООН, акцен-

тирующие внимание на наиболее острых про-

блемах текущего периода, находят отражение в 

различных нормативных документах отдельных 

стран, в том числе в российских документах, 

определяющих стратегические направления 

движения страны. Проведённый нами краткий 

анализ Национальных проектов РФ демонстри-

рует наличие связи показателей, заложенных в 

систему Национальных проектов с задачами по 

достижению Целей устойчивого развития; экс-

пресс-анализ показал, что практически во всех 

Национальных проектах так или иначе опреде-

ляются целевые показатели социального харак-

тера с учетом задачи, сформулированных в 17 

ЦУР. При этом в наибольшей степени затраги-

ваются социальные задачи в рамках Цели 4 – 

обеспечение всеохватного и справедливого ка-

чественного образования и поощрение возмож-

ности обучения на протяжении всей жизни для 

всех и Цели 11 – обеспечение открытости, без-

опасности, жизнестойкости и устойчивости го-

родов и населённых пунктов. Что касается рис-

ков, связанных с использованием искусствен-

ного интеллекта, в том числе социального ха-

рактера, то следует указать, что современные 

алгоритмы могут быть весьма эффективны как 

инструменты научных исследований и практи-

ческих разработок, связанных с задачами по 

сбору, обобщению, систематизации, анализу 

больших массивов информации и знаний, од-

нако они формирует новые риски, в том числе: 

заменяет человека на рынке труда, снижают кре-

ативность трудовых функций, формирует пас-

сивность мышления, и в конечном счёте сни-

жает стоимость человеческого капитала. Нацио-

нальные документы, определяющие стратегиче-

ское развитие страны должны обязательно учи-

тывать возможные новые риски текущего этапа 

и формировать адекватный инструментарий их 

нивелирования. Мы считаем, что требуется 

дальнейшее детальное рассмотрение как вопро-

сов достижения ЦУР для снижения социального 

расслоения общества на уровне страны, так и 

изучение влияния новых алгоритмов, которые 

принято называть искусственным интеллектом, 

на развитие экономики и социальной сферы.  
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Е. С. Щербакова, А. И. Шинкевич 

 

ТЕНДЕНЦИИ УСПЕШНОСТИ СТАРТАПОВ С ТЕХНОЛОГИЯМИ ИСКУССТВЕННОГО  

ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ СТИМУЛИРОВАНИИ ИННОВАЦИЙ  

В РАМКАХ «ШЕСТИСПИРАЛЬНОЙ» МОДЕЛИ 

 

Ключевые слова: стартапы, искусственный интеллект, тренды, экономика искусственного интел-

лекта, экономика трансформаций, спирали инноваций, шестиспиральная модель инноваций, Индустрия 

5.0.  

 

Для выявления глобальных трендов развития экономики и перехода к Индустрии 5.0 рассматривается те-

стирование экономической системы России на трех уровнях: макро, мезо и микро в пяти плоскостях: 

страна, отрасль, регион, элемент системы и клиент. На уровне страны профиль России визуализирован на 

основании семи направлений согласно методике глобального ИИ-индекса (The Global AI Index), размещае-

мого на новостном портале Великобритании Tortoise Media по 62 странам, в разрезе инноваций, инвестиций 

и внедрения. Для второго уровня выбрана легкая промышленность, как один из перспективных секторов 

российской экономики. Экосистема инноваций на уровне региона раскрыта через новые ключевые элементы 

в рамках стратегии социально-экономического развития республики Татарстан до 2030 года: рынок, соци-

альные и кадровые возможности, финансовые, нефинансовые и «мягкие» меры поддержки. Следующий уро-

вень – уровень «элемента системы» ограничен студенческими стартапами, профинансированными с 2022 

года по 2024 год ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» 

России. Проведены и проанализированы опросы, выявляющие отношение населения в разных возрастных 

категориях к технологиям искусственного интеллекта (ИИ), как со стороны студенческого бизнес-сообще-

ства, так и со стороны потенциальных потребителей инновационных товаров и услуг. Структурирована 

информация о концепциях тройной, четверной, пятерной спиралях инноваций и далее предложена шестис-

пиральная модель. Научная новизна данного исследования состоит в том, что оно подсвечивает тренды 

экономики и формирует новое научное видение инновационного процесса в концепции шестиспиральной кли-

ентоориентированной бизнес-модели, которая должна способствовать росту успешных стартапов, реа-

лизующих инновационные идеи конечного потребителя в пластичной среде. 

 

E. S. Shcherbakova, A. I. Shinkevich 

 

TRENDS IN THE SUCCESS OF STARTUPS WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE  

TECHNOLOGIES IN STIMULATING INNOVATION WITHIN THE «SIX-SPIRAL» MODEL 

 

Keywords: startups, artificial intelligence, strategic management, artificial intelligence economy, transfor-

mation economics, innovation spirals, six-spiral innovation model, Industry 5.0. 

 

In order to identify global trends in economic development and the transition to Industry 5.0, the Russian economic 

system is tested at three levels: macro, meso and micro in five planes: country, industry, region, system element and 

client. At the country level, Russia's profile is visualized based on seven areas according to the methodology of the 

Global AI Index, posted on the UK news portal Tortoise Media for 62 countries, in terms of innovation, investment 

and implementation. For the second level, light industry was selected as one of the promising sectors of the Russian 

economy. The innovation ecosystem at the regional level is revealed through new key elements within the framework 

of the strategy for the socio-economic development of the Republic of Tatarstan until 2030: market, social and per-

sonnel opportunities, financial, non-financial and «soft» support measures. The next level – «system element» is lim-

ited to student startups financed from 2022 to 2024 by the Russian Foundation for Assistance to Small Innovative 

Enterprises in Science and Technology. Surveys were conducted and analyzed to identify the attitude of the population 

in different age categories to artificial intelligence (AI) technologies, both from the student business community and 

from potential consumers of innovative goods and services. Information on the concepts of triple, quadruple, quintu-

ple innovation spirals was structured and then a six-spiral model was proposed. The scientific novelty of this study is 

that it highlights economic trends and forms a new scientific vision of the innovation process in the concept of a six-

spiral customer-oriented business model, which should contribute to the growth of successful start-ups that implement 

innovative ideas of the end consumer in a flexible environment. 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2025. №2 (57) 

13 

Введение 

Для стимулирования развития эконо-

мики необходимы структурные изменения кон-

фигурации внутри системы за счет секторов с 

наибольшими мультипликаторами воздействия 

[1]. 

Представленные в статье результаты ис-

следований могут быть учтены в инновацион-

ной проектной деятельности и в бизнес-среде в 

качестве катализатора развития инновационных 

МСП за счет создания целостной инфраструк-

туры инноваций, способствующей увеличение 

качества и скорости внедрения инноваций [2]. 

Принимаемые нормативно-правовые до-

кументы и стратегии России на период до 2030 

года, где планируется функционирование силь-

ного искусственного интеллекта (ИИ), способ-

ного, согласно Указу Президента Российской 

Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 «О раз-

витии искусственного интеллекта», выполнять 

сложные задачи самостоятельно и под контро-

лем человека [3], характеризуют российскую 

экономику, как экономику искусственного ин-

теллекта (ИИ) [4].  

Материалы и методы 

В статье использованы методы теорети-

ческого обобщения и систематизации данных, 

полученных из открытых источников, а также 

методы описания, визуализации и сравнитель-

ного анализа информационной базой статисти-

ческих и фактографических данных националь-

ных и международных ресурсов, размещённых в 

открытом доступе, далее авторы исследовали 

результаты собственного интервьюирования 200 

человек разных возрастных групп и материалы 

социологического опроса 400 студентов вузов г. 

Казани С.А. Алексеева [5] с целью проанализи-

ровать отношение людей к развитию и примене-

нию технологии искусственного интеллекта.  

1. Экономическая система в целом в виде

спирали с макро, мезо и микроуровнями

Состояние экономической системы рас-

сматривается в виде спирали (рис. 1) на макро-

уровне страны и отраслей; на мезоуровне райо-

нов; на микроуровне элементов инновационной 

инфраструктуры и отдельных потребителей. 

Для эффективности инноваций и устойчивого 

развития экономики связь между уровнями 

должна быть обеспечена «бесшовной интегра-

цией», а учитывая турбулентность и нестабиль-

ность современности, требуются новые подходы 

к управлению и разработка методологии эффек-

тивной интеграции, включая проработку пара-

метров и индикаторов достижения поставлен-

ных целей [6]. На макроуровне формируются 

долгосрочные планы и инструменты воздей-

ствия на нижние уровни, успех на мезоуровне 

зависит от продуктивной координации и синер-

гии между заинтересованными сторонами, обес-

печивая реализацию разработанных мероприя-

тий в условиях конкретной территории [7], а на 

микроуровне решаются вопросы производства 

инновационных товаров и услуг с учетом тен-

денции ответственного потреблению [6]. Анализ 

трендов позволит России усиливать свою пози-

цию на мировой арене хозяйствования [1]. 

Рис. 1 – Экономическая трехуровневая система (составлено авторами) 
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2. Уровни экономической спирали

2.1. Уровень «Страна» 

Развитие экономики искусственного ин-

теллекта России на мировом ландшафте пред-

ставлено в динамике странового профиля на ос-

нове глобального индекса ИИ по данным инфор-

мационной платформы Великобритании Tortois 

в 2023 году (рис. 2) и в 2024 году (рис. 3), сфор-

мированного по 111 показателях, собранных из 

28 государственных и частных источников от-

крытых данных, а также на 62 правительствен-

ных порталах [8]. Временной период выбран два 

года: с 2023 года по 2024 год для корректного со-

поставления профиля, в связи изменением мето-

дики индекса и включением в рейтинг новых 

стран. Семь основных элементов профиля («Та-

лант», «Инфраструктура», «Операционная 

среда», «Исследования», «Разработка», «Госу-

дарственная стратегия» и «Коммерческая экоси-

стема») группируются в три направления 

(рис. 4): инвестиции, инновации и внедрение, 

формируя итоговый страновой балл. Необхо-

димо отметить, что увеличение общего количе-

ства баллов России на 18 пунктов с 232 баллов 

до 250 баллов, говорит о динамичном развитии 

ИИ внутри страны, но не обеспечивает сохране-

ние и улучшение позиций в мировом рейтинге, 

где Российская Федерация спустилась с 30 ме-

ста, занимаемого в 2023 году, на 31 место в 2024 

году среди 62 стран [8]. 

Рис. 2 – Профиль России по направлениям глобального ИИ-индекса в 2023 году (составлено 

авторами на основании [9]) 

Рис. 3 – Профиль России по направлениям глобального ИИ-индекса в 2024 году (составлено 

авторами на основании [8]) 
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Рис. 4 – Профиль России по уровню развития искусственного интеллекта по трем основным 

направлениям верхнего уровня глобального ИИ-индекса в 2023 году и 2024 году (составлено 

авторами на основании [8] и [9]) 

По рекомендации аналитиков Tortois, 

разработавших методику «The Global AI Index» 

индекс ИИ можно воспринимать как инстру-

мент, иллюстрирующий сильные и слабые сто-

роны развития искусственного интеллекта в 

стране [9]. 

С 2023 года по 2024год в режиме ужесто-

чения санкций и изменения социально-экономи-

ческих условий Россия колоссально увеличила 

баллы по направлению «Коммерческая экоси-

стема» (+30 баллов) в части коммерциализации 

инноваций на базе высокотехнологичных стар-

тапов [4], на 24 балла – в направлении «Талант» 

в рамках программ сохранения высококвалифи-

цированных специалистов в части HR-управле-

ния цифровыми кадрами и на 14 баллов по 

направлению «Исследования» в части управле-

ния созданием «умных» инноваций [4]. 

О стабильной ситуации свидетельствует 

сохранение количества баллов в категориях 

«Операционная среда» и «Инфраструктура», в 

части управления инфраструктурными проек-

тами.  

Снизился уровень размещения инвести-

ций и реализация бизнес-инициатив по внедре-

нию искусственного интеллекта, о чем свиде-

тельствует снижение баллов в направлении 

«Разработка» (-18 баллов). И самое существен-

ное снижение на 34 балла отмечено в направле-

нии «Государственная стратегия», связанное с 

финансированием научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР) вузов 

в области технологий искусственного интел-

лекта [4]. 

2.2. Уровень «Отрасль» 

В концепции спирали на уровне «От-

расль» выбрана легкая промышленность, как 

один из перспективных секторов креативной ин-

дустрии Российской Федерации. Заместитель 

директора Департамента легкой промышленно-

сти и лесопромышленного комплекса Минпром-

торга России К. В. Бобылева на заседании рабо-

чей группы «Предпринимательство в производ-

ственной сфере» комиссии Государственного со-

вета Российской Федерации по направлению 

«Эффективная и конкурентная экономика» в ян-

варе 2025 года отметила, что двадцатипроцент-

ный рост производства легкой промышленности 

в 2024 году по отношению к 2023 году обуслов-

лен развитием этого направления, а не системой 

государственных заказов, как это было ранее 

[10]. 

2.3. Уровень «Регион» 

Республика Татарстан по многим показа-

телям стабильно входит в «десятку лучших ре-

гионов российского рейтинга. Стратегия соци-

ально-экономического развития республики до 
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2030 года предполагает увеличение значения ин-

новаций в направлении нанотехнологий; био-

технологий; информационных, аддитивные и 

когнитивных технологий при «глобальной син-

хронизации в сфере передовых отраслей про-

мышленности» [11]. 

В настоящее время согласно Стратегии 

до 2030 года, начиная с 2025 года республика 

вступила в четвертый этап с ключевой целью – 

«занять позицию глобального субъекта и стать 

лидером полюса роста «Волга – Кама», обеспе-

чивающим развитие субъектов-партнеров и Рос-

сийской Федерации в целом [11]. 

Опираясь на унифицированный подход, 

основанный на понятии «экосистемы иннова-

ций» в п. 3.4. Стратегии социально-экономиче-

ского развития республики Татарстан до 2030 

года [11], авторами была модернизирована и до-

работана схема экосистемы инноваций региона 

(рис. 5).  

Учитывая растущие требования к конку-

рентоспособности товаров и услуг, новая «Ин-

новационная система» представляет собой меха-

низм взаимодействия субъектов экономики [7]: 

бизнеса, науки и государства, через связующее 

измерение «Культуры инноваций» [11] с пятью 

ключевыми элементами: 

– рынок;

– социальные и кадровые возможности

(возраст, квалификация, система социальной за-

щиты и мотивации) [12]; 

– финансовые меры поддержки (гранты,

субсидии, льготные кредиты, налоговые префе-

ренции); 

– нефинансовые меры поддержки (ин-

формационные коммуникации, центры транс-

фера технологий) 

– «мягкие» меры (бизнес-среда, консал-

тинг, образование, научные исследования и тех-

нические разработки) [12] 

По мнению авторов в ключе разработан-

ного подхода интересно рассмотреть инноваци-

онные компании и проекты, созданные студен-

тами и профинансированные государством, как 

перспективные.  

Рис. 5 – Экосистема инноваций на уровне региона (составлено на основании [11], [12] и дополнено 

авторами) 
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2.4. Уровень «Элемент системы» 

Многие крупные компании обращаются 

к вузам с целью реализации перспективных 

идей. В последнее время данные коллаборации 

активно поддерживаются государством, в ре-

зультате растет число малых и средних предпри-

ятий без ограничивающих факторов и админи-

стративных барьеров [7] с акцентом на коммер-

циализацию [13], преодолевая так называемые 

М. В. Шинкевич институциональные ловушки 

[14], такое сотрудничество осуществляется не 

только в контексте инновационных проектов, но 

и способствует росту научных разработок и со-

циальных проектов на национальном и между-

народном уровнях [15]. 

В варианте прямого финансирования 

студенческих стартапов, на сегодняшний мо-

мент инновационная идея сжата рамками напи-

санного под государственный грант или субси-

дию технического задания, непроверенное рын-

ком, но попадающее под требования и условия 

к исполнению по документам. В результате без 

возникновения спроса пропадает необходи-

мость в дальнейшем ведении проекта и встает 

вопрос о возврате денежных средств. Данная 

система не предполагает мобильность и изме-

нение точек роста проекта. 

Согласно данным Фонда содействия раз-

витию малых форм предприятий в научно-тех-

нической сфере молодых ученых и малых пред-

приятий (ФСИ) [16], которые занимаются науч-

ными разработками с высоким потенциалом 

коммерциализации с 2022 года по 2024 год уже 

оказана финансовая поддержка более пяти тыся-

чам проектам. 

Были проанализированы направления 

студенческих стартапов, получивших грантовую 

поддержку в рамках федерального проекта 

«Платформа университетского технологиче-

ского предпринимательства» программы «Сту-

денческий стартап», реализуемой ФСИ за по-

следние 3 года. Безусловно, для более полной 

картины, было бы интересно ещё сопоставить 

данную информацию со структурой поданных к 

рассмотрению заявок и выяснить, каких направ-

лений больше на момент подачи идей (табл. 1). 

Используя технологии лингвистического по-

иска, авторам удалось составить из базы ФСИ 

целенаправленную выборку проектов в сфере 

легкой промышленности, доля которых оказа-

лась менее 1 % и имеет тренд к снижению.  

Но есть и положительные моменты: с 

2022 года (рис. 6-7) доля стартапов в легкой про-

мышленности без внедрения новых технологий 

составляла 40 %, при этом – «с применением 

ИИ» 25 %, а к 2024 году (рис. 8) доля без внед-

рения упала до 9 %, а количество проектов с ИИ 

выросло до 73 %, что подтверждается данными 

Федеральной службы государственной стати-

стики по общей динамике роста доли организа-

ций Российской Федерации, использующих тех-

нологии искусственного интеллекта (табл. 2) 

[17] 

Таблица 1 – Анализ направлений профинансированных студенческих проектов ФГБУ «Фонд  

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» России составлено 

авторами по данным [16] 

Направление 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Н1. Цифровые технологии 33 % 38 % 37 % 

Н2. Медицина 9 % 9 % 6 % 

Н3. Новые материалы и химические технологии 10 % 7 % 6 % 

Н4. Приборы и интеллектуальные производствен-

ные технологии 24 % 16 % 14 % 

Н5. Биотехнологии 8 % 9 % 18 % 

Н6. Ресурсосберегающая энергетика 5 % 2 % 2 % 

Н7. Креативные индустрии 12 % 19 % 17 % 

в том числе проекты в секторе легкой промыш-

ленности 0,7 % 0,4 % 0,1 % 

ИТОГО 100 % 100 % 100 % 
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Рис. 6 – Анализ проектов по направлению Н7. Креативные индустрии в сфере легкой 

промышленности в 2022 году (составлено авторами по данным [16]) 

Рис. 7 – Анализ проектов по направлению Н7. Креативные индустрии в сфере легкой 

промышленности в 2023 году (составлено авторами по данным [16]) 

Рис. 8 – Анализ проектов по направлению Н7. Креативные индустрии в сфере легкой 

промышленности в 2022 году (составлено авторами по данным [16]) 

Таблица 2 – Удельный вес организаций Российской Федерации, использующих технологии 

искусственного интеллекта в процентах от общего числа организаций по данным [17] 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

5,4 % 5,7 % 6,6 % 4,9 % 

В части анализа государственной финан-

совой поддержки студенческих проектов с 2022 

года по 2024 год среди семи приоритетных 

направлений наибольшую долю составляют 

«Цифровые технологии» (36,66 %), проекты 

«новых приборов и интеллектуальных произ-

водственных технологий» (16,61 %) и «креатив-

ные индустрии» (16,58 %) (рис. 9). 
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Рис. 9 – Количество заявок победителей конкурса «Студенческий стартап» с I по V очередь  

за три года в рамках программы «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа 

университетского технологического предпринимательства», в отношении которых принято 

решение о предоставлении гранта [16] 

2.5. Уровень «клиент/потребитель». 

Результаты исследования С. А. Алексеева, 

опубликованные в 2023 году, показали, что сту-

денчество в своем большинстве поддерживает 

распространения технологий искусственного 

интеллекта. Согласно полученным данным 

72  % опрошенных из 400 «представителей сту-

денческой молодежи» относятся к технологиям 

ИИ положительно и только 5 % – отрицательно 

(рис. 10), а диаграмма допустимости примене-

ния ИИ в различных сферах (рис. 11), по мне-

нию интервьюируемых, показывает высокий 

процент для внедрения ИИ в большинстве 

направлений, кроме судебной системы и сферы 

безопасности [5]. 

Рис. 10 – Отношение студентов к распространению технологий искусственного интеллекта 

(составлено на основании [5]) 
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Рис. 11 – Оценка допустимости применения технологий искусственного интеллекта в различных 

сферах жизнедеятельности общества (составлено на основании [5]) 

Далее, в качестве респондентов для вы-

явления отношения потенциальных потребите-

лей товаров и услуг с использованием техноло-

гий ИИ, авторами были выбраны школьники в 

возрасте от 7 до 18 лет, приехавшие из городов 

России в республиканский математический ла-

герь в 2024 году в Казань. Выборка была расши-

рена до 200 человек по цепочке рефералов, где 

первые респонденты сами проинтервьюировали 

своих родных и знакомых [6], что позволило рас-

ширить возраст с пяти лет до 85 лет и более 

(рис. 12). 

Проведённые опросы дали следующие 

результаты: наиболее лояльны к взаимодей-

ствию с ИИ люди в возрасте от 5 до 25 и с 35-55 

лет. В целом, положительно относятся к исполь-

зованию ИИ от 65 %-85 % респондентов. 

Рис. 12 – Оценка допустимости применения технологий искусственного интеллекта 

в процессе потенциальной покупки товара или услуги (составлено авторами) 
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3. Результаты. Концепции спиралей  

инновационного процесса 

 

Таким образом, исследовав экономическую 

систему России в динамике через призму трехуров-

невой спирали возникла гипотеза об изменении 

вектора генерации инноваций.  

В конце 40-х годов прошлого века суще-

ствовала точка зрения, что инновационный процесс 

основывается на трансфере технологий и имеет по-

этапный линейный характер от идеи к продукту 

[7]., а в середине 90-х появилась концепция «трой-

ного партнерства» университетов, бизнеса и вла-

сти – модель «тройной спирали» Г. Ицковича и 

Л. Лейдесдорфа в виде молекулы ДНК («сцепление 

спиральных структур») [7], но ключевое в теории 

было то, что все три элемента – начинали играть но-

вую роль: в университетских инкубаторах создава-

лись компании, бизнес оказывал образовательные 

услуги, а государство финансировало инновации 

[7]. 

Усиление роли средств массовой инфор-

мации и обострение вопросов охраны окружающей 

среды способствуют дальнейшему развитию мо-

дели «Тройной спирали» и добавлению к ней эле-

ментов [18].  

И, учитывая усиление человекоцентрично-

сти в экономике, по мнению авторов, оправданно 

добавление в эту систему шестого элемента – «по-

требителя» с изменением вектора инноваций от за-

проса клиента к бизнесу до производства персона-

лизированных товары и услуг (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Сравнительный анализ инновационного процесса через концепции спиралей  

с разным количеством элементов (составлено на основании [15-16], [18-20] и дополнено авторами) 
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3.1. Шестиспиральная модель инноваций 

Появление клиентоориентированных 

бизнес-модели связано с желанием людей мак-

симально быстро удовлетворить свои индиви-

дуальные потребности в товарах и услугах, а 

использования технологий «больших данных» 

о запросах на современных электронных плат-

формах расширяют возможности технически 

это осуществить [19]. Эффект масштаба сете-

вых взаимодействий и интеллектуальные ма-

шинные системы позволяют снизить издержки 

в будущем и усилить конкурентные преимуще-

ства продуктов с ИИ [20]. 

С учетом тенденции осознанного по-

требления товаров и услуг механизм покупки 

будет включать самосовершенствование кли-

ента [19]. Изменится сама схема коммерциали-

зации персонифицированных инноваций 

(рис. 13), пронизанная технологиями ИИ.  

Необходимо отметить, что в такой мо-

дели одними из основных рисков будут являться 

возможные сбои в функционировании нейрон-

ных сетей, действующих на основе искусствен-

ного интеллекта [20], поэтому для нивелирова-

ния последствий в систему должны быть встро-

ены структурные элементы, анализирующие 

причины и корректирующие алгоритм. 

3.2. Переход к Индустрии 5.0. 

в концепции «Шестиспиральной модели» 

Массовость процесса персонализации в рамках 

пятой промышленной революции будет уско-

рять кастомизацию и переход экономики искус-

ственного интеллекта в экономику трансформа-

ций, описанную в работах Джозефа Пайна и 

Джеймса Гилмора [21] (рис. 14). 

Рис. 13 – Схема коммерциализации персонифицированных инноваций в системе 

шестиспиральной модели (составлено авторами) 

Рис. 14 – Эпохи индустриализации (составлено на основании [21] и дополнено авторами) 
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Заключение 

В первом разделе статьи подчеркивается 

системный подход к устойчивому развитию в 

системе трехуровневой спирали в пяти плоско-

стях. Далее детально рассматривается состояние 

каждого уровня в динамике. В третьем разделе 

раскрывается перспективное влияние техноло-

гий ИИ и изменение вектора инноваций в кон-

цепции шестиспиральной модели. Исследова-

ние ограничено спецификой легкой промышлен-

ности, инновационной средой республики Та-

тарстан и студенческим сообществом стартапов, 

в качестве наиболее активной группы генерации 

идей и их реализацией. 

Основные результаты проделанной ра-

боты авторов сводятся к следующему: 

– составлена спираль, описывающая со-

стояние экономики России на макро-, мезо- и 

микроуровне; 

– в динамике описан профиль России на

основе глобального индекса ИИ Tortois; 

– в качестве перспективного сектора на

уровне «Отрасль» выбрана легкая промышлен-

ность; 

– предложен авторский вариант экоси-

стемы инноваций на уровне «Региона» с учетом 

стратегии республики Татарстан; 

– на уровне «Элементов системы» изу-

чены направления студенческих стартапов в ка-

честве перспективных малых и средних компа-

ний; 

– проанализировано отношение к рас-

пространению технологий ИИ различных воз-

растных групп населения в качестве потенци-

альных потребителей инновационных товаров и 

услуг; 

– проведен анализ от идеи линейных ин-

новаций к тройной, четверной, пятерной и ше-

стиспиральной модели, включающей шестой 

элемент – «клиент», меняющий вектор генера-

ции инноваций; 

– рассмотрен переход к Индустрии 5.0.

Ожидаемый период усиления тренда ал-

горитмизация клиентского осознанного персо-

нализированного потребления и обслуживания в 

сформированной мультиэкосистемной среде 

[19], по мнению авторов, начнется после 2030 

года, для этого необходимо не только реализация 

предложенной модели, но и разработка соответ-

ствующего программного обеспечения для пере-

хода в экономику трансформаций, а также ра-

бота с квалифицированными кадрами, способ-

ными создавать соответствующие интеллекту-

альные алгоритмы [22], в комфортной среде ма-

лых и средних предприятий [2]. 

Полученные результаты обеспечивают 

научную аргументацию авторского вывода о 

том, что вектор инновационного процесса меня-

ется от потребителя к сети взаимодействующих 

субъектов с использованием технологий ИИ в 

шестиспиральной клиентоориентированной 

бизнес-модели.  
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М. М. Пешков 

РОЛЬ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Ключевые слова: приборостроительные предприятия, структурные сдвиги, внешнеэкономическая дея-

тельность, обрабатывающие отрасли промышленности. 

Одной из важнейших отраслей отечественного машиностроения является приборостроение, характе-

ризующееся широким вовлечением науки и техники, предприятий, государства, направленное на произ-

водство электронных и оптических изделий, оборудования для измерительных устройств, автомати-

зированных систем управления и др. Многие годы отечественная промышленность на 70-80 % зависела 

от импортного оборудования, комплектующих, машин, что требует разработки мер по обеспечению 

технологического суверенитета в данной области. Целью статьи является оценка роли внешнеэконо-

мической деятельности приборостроительных предприятий в структурных изменениях в промышлен-

ности. Для достижения поставленной цели в статье решены следующие задачи: рассмотрены отече-

ственные и зарубежные исследования в области развития приборостроения и обрабатывающих от-

раслей промышленности; структурированы исходные данные исследования посредством использова-

ния информационных баз Росстата; проведена диагностика структурных сдвигов обрабатывающих 

отраслей промышленности по показателю «Отгружено товаров и услуг, млрд руб.» посредством сле-

дующих индикаторов – масса структурного сдвига отрасли, индекс структурного сдвига отрасли, ско-

рость структурного сдвига отрасли; рассмотрена структура экспорта продукции по товарной группе 

«Прочие машины, оборудование и инструменты»; оценена роль внешнеэкономической деятельности 

приборостроительных предприятий в структурных изменениях в промышленности; предложены 

направления совершенствования развития приборостроения в условиях современных вызовов, направ-

ленных на обеспечение технологического суверенитета страны. Объектом исследования являются при-

боростроительные отрасли. Предметом – структурные сдвиги в промышленности. Предложенные ме-

роприятия могут быть интересны министерствам и ведомствам, отвечающим за стратегическое 

планирование, в целях совершенствования государственной программы по развитию приборострои-

тельной отрасли.  

M. M. Peshkov

THE ROLE OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES OF INSTRUMENT-MAKING ENTERPRISES 

IN STRUCTURAL CHANGES IN INDUSTRY 

Keywords: instrument-making enterprises, structural shifts, foreign economic activity, manufacturing indus-

tries. 

One of the most important branches of domestic mechanical engineering is instrument-making, characterized 

by the broad involvement of science and technology, enterprises, the state, aimed at the production of electronic 

and optical products, equipment for measuring devices, automated control systems, etc. For many years, the 

domestic industry was 70-80 % dependent on imported equipment, components, machines, which requires the 

development of measures to ensure technological sovereignty in this area. The purpose of the article is to assess 

the role of foreign economic activity of instrument-making enterprises in structural changes in industry. To 

achieve this goal, the article solves the following tasks: domestic and foreign studies in the field of development 

of instrument-making and manufacturing industries are considered; The initial data of the study were structured 

using the Rosstat information bases; the structural shifts in the manufacturing industries were diagnosed based 

on the indicator «Goods and services shipped, billion rubles» using the following indicators: the mass of the 

structural shift in the industry, the index of the structural shift in the industry, the speed of the structural shift in 

the industry; the structure of product exports for the commodity group «Other machines, equipment and tools» 

was considered; the role of foreign economic activity of instrument-making enterprises in structural changes in 

the industry was assessed; directions for improving the development of instrument-making in the context of 

modern challenges aimed at ensuring the technological sovereignty of the country were proposed. The object of 

the study is the instrument-making industries. The subject is structural shifts in the industry. The proposed ac-

tivities may be of interest to the ministries and departments responsible for strategic planning in order to im-

prove the state program for the development of the instrument-making industry. 
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Рассмотрим отечественные научные ис-

следования, посвященные диагностике структур-

ных изменений в промышленности. Особенности 

системного управления формированием структур-

ных изменений в промышленности раскрыты в 

статьях З. А. Кунашевой, Т. А. Юсуповой, 

Л. В. Маймаковой, А. А. Дербеневой, А. Э. Идри-

сова [1-3]. Тенденции развития и структурные из-

менения в промышленности регионов, в том числе 

регионов Севера и Арктики России, города Сева-

стополя, отражены в исследованиях С. А. Берези-

кова, А. Г. Баранова, О. А. Крючкиной [4, 5]. Ме-

ханизмы стратегического планирования управле-

ния структурными изменениями в промышленно-

сти региона разработаны в научных трудах 

С. В. Палаша, Ю. А. Архиповой [6, 7]. Опыт зару-

бежных стран при разработке мероприятий про-

мышленного развития предприятий отрасли при-

боростроения изложен в статье Н. Н. Суздалевой, 

А. А. Егиазарян [8]. Исследование А. В. Офице-

рова расширяет представления об информаци-

онно-инструментальном обеспечении контрол-

линга инноваций приборостроительного предпри-

ятия [9]. В сферу научных интересов А. А. Лубни-

ной и М. В. Смолягиной входит формирование ос-

нов инновационного развития машиностроитель-

ной и приборостроительной отраслей в контексте 

устойчивого развития [10, 11]. Таким образом, об-

зор отечественных исследований показал, что ди-

агностика структурных изменений в промышлен-

ности является популярной темой среди отече-

ственных научных исследований, однако слабо 

раскрыта проблематика оценки роли внешнеэко-

номической деятельности приборостроительных 

предприятий, что обуславливает актуальность те-

матики исследования.  

В исследовании при диагностике состоя-

ния приборостроения будут рассмотрены следую-

щие виды обрабатывающих отраслей промыш-

ленности: 

– производство компьютеров, электрон-

ных и оптических изделий – код ОКВЭД «26»; 

– производство электрического оборудо-

вания – код ОКВЭД «27»; 

– производство машин и оборудования, не

включенных в другие группировки – код ОКВЭД 

«28». 

С целью диагностики трендов трансфор-

мации отечественной промышленности рассмот-

рим структуру распределения обрабатывающих 

отраслей по показателю «Отгружено товаров и 

услуг, млрд руб.» в 2018-2023 гг. (табл. 1) [12]. В 

исследовании рассматривается период 2018-2023 

гг. поскольку эти годы характеризуются чередой 

серьезных кризисов, которые повлекли значитель-

ные структурные изменения в промышленности. 

Оценка структурных сдвигов основана на трех ин-

дикаторах [4]: 

«Масса структурного сдвига, %» – отра-

жает разницу доли отрасли в текущем и базовом 

периоде; 

«Индекс структурного сдвига, %» – отра-

жает относительный прирост (снижение) доли от-

расли в текущем и базовом периоде; 

«Скорость структурного сдвига, %» – от-

ражает относительный прирост (снижение) доли 

отрасли на единицу времени.  

Таблица 1 – Структура распределения обрабатывающих отраслей промышленности 

по показателю «Отгружено товаров и услуг, млрд руб.», % (рассчитано автором) 

Производство 

Структура рас-

пределения 

Масса 

структур-

ного 

сдвига, % 

Индекс 

структур-

ного 

сдвига, % 

Скорость 

структур-

ного 

сдвига, % 
2018 2023 

1 2 3 4 5 6 

пищевой продукции 10,7 12,7 2,0 18,5 3,1 

напитков 1,8 1,7 -0,1 -4,5 -0,8

табачных изделий 0,6 0,5 -0,1 -10,3 -1,7

текстильной продукции 0,4 0,6 0,2 54,2 9,0 

одежды 0,2 0,4 0,2 85,8 14,3 

изделий из кожи 0,1 0,1 0,0 23,0 3,8 

изделий из дерева 1,2 1,0 -0,1 -11,0 -1,8

бумажных изделий 2,1 2,2 0,1 6,4 1,1 

полиграфическое 0,4 0,4 0,1 16,6 2,8 

нефтепродуктов 31,5 20,8 -10,7 -33,9 -5,6

химическое 6,8 8,8 2,0 30,1 5,0 

фармацевтическое 1,0 1,8 0,8 81,9 13,6 

резиновых и пластмассовых изделий 1,9 2,5 0,6 30,7 5,1 

минеральной продукции 3,1 3,4 0,3 10,5 1,7 
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Продолжение Таблицы 1 

 
1 2 3 4 5 6 

металлургическое 14,6 17,8 3,2 22,0 3,7 

металлических изделий 3,8 6,2 2,3 61,0 10,2 

приборостроение (компьютеры, электрон-

ные и оптические изделия) 

2,5 3,3 0,8 31,7 5,3 

приборостроение (электрооборудование) 2,1 2,5 0,5 22,5 3,8 

приборостроение (машины и оборудование) 2,5 3,1 0,6 24,4 4,1 

автотранспортных средств 6,1 3,3 -2,7 -45,2 -7,5 

прочих транспортных средств 5,2 4,5 -0,7 -12,7 -2,1 

мебели 0,3 0,5 0,1 39,9 6,7 

прочих готовых изделий 0,2 0,4 0,1 50,2 8,4 

ремонт и монтаж машин и оборудования 1,2 1,5 0,3 27,6 4,6 

 

По данным Росстата в 2023 г. наибольший 

удельный вес в структуре обрабатывающих произ-

водств по показателю «Отгружено товаров и услуг, 

млрд руб.» приходился на вид деятельности «Про-

изводство кокса и нефтепродуктов», доля которого 

составила 20,8 % или 12,8 трлн руб. Данная отрасль 

удерживает лидирующее положение, несмотря на 

значительное снижение доли отрасли в рассматри-

ваемый период. Так, в 2018 г. доля производства 

нефтепродуктов составила 31,5 %, что на 10,7 % 

выше уровня 2023 г. Таким образом, индекс массы 

структурного сдвига по нефтяной отрасли составил 

-10,7 %, индекс структурного сдвига составил -

33,9 %, скорость структурного сдвига -5,6 % в год. 

Такое снижение обусловлено увеличением доли 

металлургических производств, удельный вес ко-

торых в 2023 г. составил 17,8 % или 10,9 трлн руб., 

что в 2 раза выше объема производства продукции 

в 2018 г. (5,6 трлн руб.). Следовательно, индекс 

массы структурного сдвига металлургических 

предприятий в 2023 г. по отношению к 2028 г. со-

ставил 3,2 %, индекс структурного сдвига составил 

22 %, скорость структурного сдвига 3,7 % в год. 

Третье место по объему отгруженных товаров и 

услуг в России занимает пищевая промышлен-

ность, доля которой также увеличилась в рассмат-

риваемый период. В 2023 г. объем производства 

пищевой продукции составил 7,8 трлн руб. или 

12,7 % к общему объему производства обрабатыва-

ющими отраслями промышленности России. Ана-

лиз структурных изменений показал, что индекс 

массы структурного сдвига пищевых производств 

в 2023 г. по отношению к 2028 г. составил 2 %, ин-

декс структурного сдвига составил 18,5 %, ско-

рость структурного сдвига 3,1 % в год.  

Среди приборостроительных предприятий 

наибольший вклад в совокупное производство про-

дукции обрабатывающими отраслями в 2023 г. 

внесли предприятия по производству компьюте-

ров, электронных и оптических изделий – 3,3 %, за 

ними предприятия по производству машин и обо-

рудования – 3,1 % и предприятия производства 

электрооборудования – 2,5 %. Совокупный вклад 

приборостроительных предприятий составляет 

8,9 %, что обеспечивает им четвертое место по объ-

ему производства продукции и услуг среди пред-

приятий обрабатывающих производств. Таким об-

разом, индекс массы структурного сдвига предпри-

ятий по производству компьютеров, электронных и 

оптических изделий составил 0,8 %, индекс струк-

турного сдвига составил 31,7 %, скорость структур-

ного сдвига 5,3 % в год; индекс массы структурного 

сдвига предприятий по производству машин и обо-

рудования составил 0,6 %, индекс структурного 

сдвига составил 24,4 %, скорость структурного 

сдвига 4,1 % в год; индекс массы структурного 

сдвига предприятий по производству электрообо-

рудования составил 0,5 %, индекс структурного 

сдвига составил 22,5 %, скорость структурного 

сдвига 3,8 % в год (рис. 1). Диагностика изменений 

структурных сдвигов в 2018-2023 гг. позволяет сде-

лать вывод о том, что череда кризисов поспособ-

ствовала значительному росту производства про-

дукции и услуг приборостроительных предприя-

тий, а также наращиванию их доли в общем объеме 

производства обрабатывающих отраслей промыш-

ленности.  

Многие годы российское приборостроение 

зависело от продукции зарубежного производства, 

однако, вследствие череды кризисов и ограничи-

тельных санкций, большинство оборудования, тех-

нологий и комплектующих стало недоступно, что 

потребовало обеспечить форсированный переход к 

технологическому суверенитету с особым акцен-

том на научное приборостроение, посредством раз-

работки государственной стратегии импортозаме-

щения высокотехнологичной продукции в России. 

Для оценки роли внешнеэкономической деятельно-

сти приборостроительных предприятий в структур-

ных изменениях в промышленности рассмотрим 

структуру экспорта продукции по товарной группе 

«Прочие машины, оборудование и инструменты» в 

2018-2023 гг. (табл. 2). 
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Рис. 1 – Масса, индекс и скорость структурного сдвига приборостроительных отраслей  

промышленности по показателю «Отгружено товаров и услуг, млрд руб.», % (рассчитано автором) 

Таблица 2 – Структура экспорта продукции по товарной группе «Прочие машины, оборудование 

и инструменты» (рассчитано автором) 

Виды товаров 

Структура рас-

пределения, % 

Масса 

структур-

ного 

сдвига, % 

Индекс 

структур-

ного 

сдвига, % 

Скорость 

структур-

ного 

сдвига, % 
2018 2023 

машины и оборудование для добычи полезных иско-

паемых и строительства 
14,4 9,3 -5,1 -35,4 -5,9

транспортные средства 8,6 9,2 0,6 7 1,2 

эксплуатационные материалы и принадлежности ма-

шин и оборудования 
12,2 7,4 -4,8 -39,3 -6,6

прочие машины, приборы, аппаратура и оборудова-

ние общепромышленного и специального назначения 

(приборостроение) 

32,7 34,3 1,6 4,9 0,8 

сельскохозяйственные и лесохозяйственные машины 

и оборудование 
14,2 13,8 -0,4 -2,8 -0,5

В структуре экспорта продукции по то-

варной группе «Прочие машины, оборудование 

и инструменты» в 2018-2023 гг. преобладало 

производство машин, приборов, аппаратуры и 

оборудования общепромышленного и специаль-

ного назначения, доля которого составила 

34,3 %, что значительно превышает удельный 

вес экспорта других видов продукции рассмат-

риваемой товарной группы. Таким образом, ин-

декс массы структурного сдвига предприятий по 

производству машин, приборов, аппаратуры и 

оборудования общепромышленного и специаль-

ного назначения в 2023 г. по отношению к 

2018 г. составил 1,6 %, индекс структурного 

сдвига составил 4,9 %, скорость структурного 

сдвига 0,8 % в год. Анализ структурных сдвигов 

экспорта продукции в 2018-2023 гг. по товарной 

группе «Прочие машины, оборудование и ин-

струменты» показал, что наибольший удельный 

вес и темпы роста характерны для продукции 

приборостроительной отрасли (рис. 2).  

0,8
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0,5
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3,8
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4,1
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Рис. 2 – Масса, индекс и скорость структурного сдвига экспорта продукции по товарной группе 

«Прочие машины, оборудование и инструменты» (рассчитано автором) 

Приборостроение является ключевой от-

раслью отечественной промышленности, игра-

ющее важнейшую роль в развитии науки, тех-

ники, качества жизни населения, имеющее тех-

нологический потенциал для обеспечения им-

портозамещения высокотехнологичной продук-

ции России, а также для создания конкуренто-

способной продукции на мировом рынке. В 

связи с чем, необходима разработка мероприя-

тий совершенствования развития приборострое-

ния в условиях современных вызовов, направ-

ленных на обеспечение технологического суве-

ренитета страны (табл. 3).  

Таблица 3 – Направления совершенствования развития приборостроения в условиях  

современных вызовов, направленных на обеспечение технологического суверенитета страны 

Направления 

развития 

Инструменты Кон-

цепции 

ИТ-под-

держка 
1 2 3 4 

Цифровизация и 

информатизация 

Микроминиатюризация – развитие микроэлектроники и микро-

системной техники; развитие технологий искусственного интел-

лекта, квантовые технологии, создание цифровых двойников; 

разработка, накопление и защита интеллектуальной собственно-

сти; виртуальное моделирование и прототипирование, аддитив-

ное производство; разработка технологий предиктивной анали-

тики 

Инду-

стрия 

4.0 и 

5.0 

3D-печать, 

FEA, CFD и 

MBD моде-

лирование, 

IoT, Big 

Data, 

Кадровые ресурсы Подготовка научных и инженерных кадров в области приборо-

строения; создание команды разработчиков инновационных тех-

нологий и оборудования для фундаментальных и прикладных 

исследований; формирование учебных производственных цен-

тров, оборудованных образцами оборудования, используемых 

для обучения, повышения квалификации, тренингов 

Пере-

довые 

инже-

нерные 

школы 

Онлайн-

обучение, 

LMS-

системы, 

VR, AR, си-

муляции и 

игровые 

технологии 

-5,1

0,6

-4,8

1,6

-0,4

-35,4

7,0

-39,3

4,9

-2,8

-5,9

1,2

-6,6

0,8

-0,5
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оборудование общепромышленного и 
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машины и оборудование
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Продолжение Таблицы 3 

1 2 3 4 

Логистика и управ-

ление цепями по-

ставок 

Интеграция в глобальные цепи поставок; развитие техноло-

гий умной логистики; роботизация, автономизация логисти-

ческих процессов; расширение возможностей использования 

облачных технологий и аналитики больших данных; исполь-

зование блокчейн-технологий и биометрии 

Логистика 

4.0 и 5.0 

TMS-

система, 

WMS-

система, 

VMI-

система 

Основные фонды и 

производственная 

инфраструктура 

Реконструкция и модернизация основных производственных 

фондов; реинжиниринг бизнес-процессов; сокращение произ-

водственного цикла; внедрение наилучших доступных техно-

логий; автоматизация  производственных процессов; созда-

ние умных предприятий 

Бережли-

вое произ-

водство 

PLM-си-

стема, 

PDM-

система, 

MES-си-

стема 

Интеграция и кон-

вергенция 

Проникновение на глобальные технологические рынки; со-

здание технологических платформ представляющих собой 

эффективный симбиоз науки, технологий, производства, гос-

ударства при разработке и диффузии инноваций; трансфер 

знаний и технологий; кросс-отраслевая кооперация 

Глобализа-

ция цепей 

поставок 

ERP-си-

стема, EDI-

система 

Энергоэффектив-

ность 

Использование альтернативных источников энергии; приме-

нение энерго-, ресурсосберегающих технологий; внедрение 

технологий минимизации отходов и создание безотходных 

производств 

Экономика 

замкну-

того цикла, 

ESG-

концепция, 

устойчи-

вое разви-

тие 

Онлайн-си-

стемы мо-

ниторинга и 

контроля 

энерго- и 

ресурсо-по-

требления 

Подводя итог, можно заключить, что 

приборостроение является важным видом эко-

номической деятельности, производящее при-

боры, технологии и оборудование, используе-

мые в различных сферах – науке, промышленно-

сти, медицине, бытовом обслуживании. Совер-

шенствование стратегии развития приборостро-

ительной отрасли поспособствует обеспечению 

технологического суверенитета страны, посред-

ством ускорения научно-технического про-

гресса, экономического и промышленного раз-

вития. 
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С. П. Сазонов, В. Н. Цыганкова 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ СЕКТОРОВ В ЮФО 

Ключевые слова: инновации, креативность, регион, направления развития. 

Статья посвящена анализу текущего состояния и тенденций развития креативных и инновационных сек-

торов в ЮФО. В условиях глобализации и быстрого технологического прогресса креативные индустрии 

становятся важным фактором экономического роста и конкурентоспособности регионов, но зависит от 

человеческого потенциала, инновационной инфраструктуры, системы коммуникаций, формальных и не-

формальных институтов. Возрастает интерес исследователей к данной тематике, поскольку эти сек-

тора обеспечивают более высокий темп роста добавленной стоимости, повышают деловую активность, 

развивают новые направления, но требует специальных методов анализа, охватывающие трансфер интел-

лектуальной собственности, взаимосвязь креативных и инновационных процессов, развитие полюсов ро-

ста. В работе проводится детальный анализ существующих направлений изучения креативности, исполь-

зуются актуальные статистические данные, позволяющие оценить динамику роста креативных секторов, 

а также выявить основные проблемы в их изучении. Актуальность исследования обусловлена необходимо-

стью формирования эффективной региональной политики, направленной на поддержку и развитие креа-

тивных индустрий, способствовать повышению конкурентоспособности регионов, диверсификации, разви-

тию инновационных кластеров. Исследование креативных секторов связано с более сложным анализом по-

казателей, по сравнению с инновационной деятельностью, поскольку нет специализированных форм отчет-

ности, не все проекты попадают в выборочные исследования, в результате образуется разрыв между за-

фиксированными и фактическими показателями. В статье сделан обзор направлений исследований в этой 

сфере, также рассматриваются возможности для анализа динамики ВРП, увеличения заработной платы 

по регионам. В статье представлены данные о динамике ВРП и инновационной активности по ЮФО, вы-

делена группа регионов, отличающихся инновационным потенциалом и креативной деятельностью. На ос-

новании проведенного анализа предлагаются рекомендации по созданию благоприятной среды для развития 

креативности, включая меры по стимулированию инвестиций, развитию образовательных программ и под-

держке стартапов. Результаты исследования могут быть полезны как для государственных органов, так 

и для предпринимателей, стремящихся работать в креативной сфере. 
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DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF CREATIVE AND INNOVATIVE SECTORS 

IN THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT 
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The article is devoted to the analysis of the current state and development trends of creative and innovative sectors 

in the Southern Federal District. In the context of globalization and rapid technological progress, creative industries 

are becoming an important factor in the economic growth and competitiveness of regions, but they depend on human 

potential, innovative infrastructure, communication systems, formal and informal institutions. Researchers are in-

creasingly interested in this topic, as these sectors provide higher growth rates of added value, increase business 

activity, and develop new directions, but require special analysis methods that cover the transfer of intellectual prop-

erty, the relationship between creative and innovative processes, and the development of growth poles. The paper 

provides a detailed analysis of existing areas of creativity research, uses up-to-date statistical data to assess the 

growth dynamics of creative sectors, as well as identify the main problems in their study. The relevance of the re-

search is determined by the need to form an effective regional policy aimed at supporting and developing creative 

industries, promoting regional competitiveness, diversification, and the development of innovation clusters. The study 

of creative sectors involves a more complex analysis of indicators than innovation activities, since there are no spe-

cialized reporting forms, not all projects are included in sample studies, resulting in a gap between the recorded and 

actual indicators. The article provides an overview of research areas in this area, and also examines the possibilities 

for analyzing the dynamics of GRP and wage increases by region. The article presents data on the dynamics of GRP 

and innovation activity in the Southern Federal District, identifies a group of regions characterized by innovative 

potential and creative activity. Based on the analysis, recommendations are proposed for creating a favorable envi-

ronment for the development of creativity, including measures to stimulate investment, develop educational programs 

and support startups. The results of the study can be useful both for government agencies and for entrepreneurs 

seeking to work in the creative field. 
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Введение 

Инновации играют ключевую роль в 

современном мире, определяя успех и конку-

рентоспособность регионов на глобальном 

рынке. Поэтому исследование инновационной 

и креативной деятельности в регионах с кон-

сервативным типом развития является акту-

альной задачей, требующей комплексного 

подхода и анализа, так как позволяет преодо-

леть инерционные тенденции, диверсифици-

ровать направления развития, повысить адап-

тационные возможности экономики региона.  

Цели исследования: 

анализ текущего состояния креатив-

ных и инновационных секторов в Южном фе-

деральном округе (ЮФО); 

– изучение факторов, влияющих на

развитие креативных и инновационных секто-

ров; 

– определение потенциала для даль-

нейшего роста, выявление перспективных 

направлений и ниш,  

– оценка конкурентоспособности реги-

онов ЮФО на национальном уровне. 

Задачи исследования: 

– анализ статистических данных о ди-

намике развития креативных и инновацион-

ных секторов; 

– сравнение уровня развития креатив-

ных и инновационных секторов в разных субъ-

ектах ЮФО; 

– разработка рекомендаций для оценки

креативных секторов с учетом специфики 

каждого региона. 

Данные сектора характеризуются по-

вышенной добавленной стоимостью и имеют 

стратегическое значение для решения следую-

щих задач регионального развития: 

1. Поиск новых источников экономиче-

ского роста: в регионах с консервативным ти-

пом развития креативные сектора могут стать 

базой для создания новых отраслей и привле-

чения инвестиций. 

2. Сокращение отставания от лидеров

инновационного развития и развитие конку-

рентоспособности: регионы с консервативным 

типом развития часто отстают в инновацион-

ной сфере от передовых регионов.  

3. Привлечение талантов и кадров: Ин-

новационные проекты могут привлечь талант-

ливых специалистов и кадры в регион, что 

способствует его развитию и модернизации. 

4. Решение социальных проблем: Ин-

новации могут быть ключевым фактором в ре-

шении социальных проблем, таких как безра-

ботица, неравенство, экологические проблемы 

и др. Исследование инноваций поможет вы-

явить возможности для использования инно-

ваций в решении этих проблем. 

Методы исследования 

Инновационное и креативное развитие 

регионов изучается как на макро-, так и мик-

роуровне, так как это позволяет выявить взаи-

мосвязи между общими экономическими тен-

денциями и локальными инициативами, а 

также понять, как глобальные процессы вли-

яют на местные сообщества. Кроме того, такой 

подход помогает определить эффективные 

стратегии для стимулирования роста и разви-

тия, учитывая уникальные особенности каж-

дого региона, его ресурсы и потребности насе-

ления.  

Можно выделить международные рей-

тинги, например GII [1], исследования ВШЭ 

(развитие инновационной деятельности, рей-

тинги инновационного развития регионов, 

креативных индустрий, развитие цифровой 

экономики) [2, 3], статистические сборники 

Росстата – исследование динамики ВРП, раз-

вития регионов, отдельных секторов [4, 5], 

также отмечается постоянный интерес иссле-

дователей к региональным проблемам: изме-

нение структуры старопромышленных регио-

нов, изменение трендов в инновационной и 

креативной деятельности [6, 7], исследование 

инновационной активности в отдельных реги-

онах [8].  

Можно выделить следующие направ-

ления изучения: 

1. Анализ текущего состояния креатив-

ных и инновационных секторов: 

1.1 Оценка существующих креативных 

индустрий (музыка, искусство, дизайн, медиа 

и т.д.), исследование методов сбора статисти-

ческих данных, характеризующих креативные 

сектора, исследования «точек роста» (для кре-

ативных и инновационных секторов они часто 

совпадают) [9,10]. 

1.2 Изучение успешных кейсов иннова-

ционных технологий и стартапов в регионе 

[11]. 

1.3 Анализ рынка труда и квалифика-

ций в креативных секторах [9]. 

1.4 Составление рейтингов инноваци-

онной активности регионов, оценка вклада 

креативной экономики в региональный ВРП 

[3, 4] 

1.5 Развитие бренда территорий [12]. 

2. Исследование проблем и барьеров

для развития (анализ налоговых льгот по дан-

ным секторам, наличие институциональных 

ловушек, сравнение динамики с зарубежными 
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трендами, программы развития и принципы 

развития организации): 

2.1 Выявление экономических, соци-

альных и культурных барьеров [13]. 

2.2 Анализ финансирования и под-

держки со стороны государства и частного 

сектора (оценка эффективности существую-

щих программ поддержки креативных и инно-

вационных секторов [10], изучение междуна-

родного опыта в области государственной 

поддержки креативной экономики, разработка 

рекомендаций) [14]. 

2.3 Изучение проблем с инфраструкту-

рой, включая доступ к современным техноло-

гиям и образовательным ресурсам [8, 15, 16]. 

3.Информационно-коммуникационное

направление направлено на анализ влияния 

информационных технологий [11], принципов 

управления знаниями[13], построение систем 

коммуникаций как внутри организации, так и 

между регионами, исследование доступности 

интернета [2, 11], влияние цифрового неравен-

ства[7, 8], развитие коммуникаций внутри ин-

новационных кластеров, исследование воз-

можностей для развития новых креативных 

индустрий на основе цифровых технологий, 

схемы сотрудничества между креативными и 

традиционными отраслями, для исследования 

применяются факторный анализ [10], когни-

тивные карты [11], построение индексов раз-

вития отдельных городов [9], стран [1].  

4. Региональное направление: прово-

дится анализ кейсов, региональных особенно-

стей и их влияния на развитие креативных ин-

дустрий, история развития инновационных 

кластеров и примеры создания креативных 

пространств (креативные хабы, инкубаторы и 

т.д.), сравнительный анализ с другими регио-

нами России и зарубежья [17]. 

5 Социальное и демографическое 

направление – нацелено на исследование вли-

яния креативных индустрий на социальное 

развитие и культурное разнообразие региона, 

роль образования и повышения квалификации 

в развитии креативных секторов, изучение 

влияния миграции населения на инновацион-

ный и креативный потенциал [8, 11], исследо-

вание общественного восприятия креативно-

сти и инноваций, анализ динамики создания 

рабочих мест, влияние на туристическую при-

влекательность региона [7, 11]. 

Оценка развития креативных секторов 

затруднена их распределением по многим от-

раслям, «серыми» заработками, трудностью 

оценки интеллектуальной стоимости и челове-

ческого капитала, расчетом добавленной сто-

имости. Cогласно Атласу креативных регио-

нов [9] ЮФО относится к средне-креативным 

регионам, что при развитом туризме и рекреа-

ционных ресурсах, информационной инфра-

структуре, высокой плотности населения, ин-

новационной активности кажется заниженной 

оценкой. 

Определение добавленной стоимости в 

креативном секторе и доли креативных орга-

низаций является затрудненным из-за сложно-

сти сбора данных по разным источникам: 

а) анализ затрат – необходима стати-

стика по грантам, инновационной деятельно-

сти; 

б) анализ доходов, занятости и добав-

ленной стоимости: используется анализ зар-

плат по отраслям, динамика ВРП( осложнен 

«серыми» платежами, межрегиональными 

проектами, получение итоговых данных спу-

стя 1-2 года); 

в) культурные и социальные эффекты, 

такие как повышение качества жизни, разви-

тие культурного наследия; 

г) оценка интеллектуальной собствен-

ности и их применение в конкретном регионе; 

д) оценка клиентской ценности создан-

ных продуктов и наличие спроса на инноваци-

онные продукты. 

В нашем исследовании мы анализиро-

вали динамику инновационных и креативных 

секторов по доле и объему выпуска инноваци-

онной продукции, а также по динамике ВРП.  

Можно отметить (табл.1-2), что дина-

мика выпуска инновационной продукции по-

ложительна, но ее доля в общем объеме неве-

лика и нестабильна, только Волгоградская, Ро-

стовская область и Краснодарский край пока-

зывают опережающие значения. 

Анализ динамики ВРП (табл. 3) пока-

зывает тех же лидеров – Краснодарский край, 

Ростовская область, Волгоградская область, 

остальные регионы значительно отстают. 

Распределение мест в рейтинге креа-

тивных регионов [3] показывает разрыв между 

регионами (Краснодарский край, Ростовская 

область, Республика Калмыкия) занимают ме-

ста в первой половине рейтинга, остальные ре-

гионы – с 43 по 66 места) (табл. 4), что озна-

чает крайне низкий уровень креативной актив-

ности и инновационного потенциала в этих 

территориях, но в то же время высокий креа-

тивный рейтинг Калмыкии не отражается в ро-

сте ВВП. 
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Таблица 1 – Объем выпуска инновационной продукции в ЮФО, млн. руб. [5] 

Регион Годы 

2015 2020 2021 2022 2023 

Южный федеральный округ 149175,9 172 935,5 210 083,1 253724 281 504,6 

Республика Адыгея 4128 496,5 3145,9 6102,3 5 886,6 

Республика Калмыкия 19,5 63,9 162,1 - - 

Республика Крым 772 1714,2 898,9 3398 2 873,7 

Краснодарский край 7400,4 38530,6 40 872,1 30851,9 33 826,9 

Астраханская область 11047,8 699,2 807,5 499,6 572,9 

Волгоградская область 17281,1 22980,7 21503,9 33836,4 54 629,1 

Ростовская область 108526,9 106 739,7 140 659,1 177 320,1 181 793,2 

г. Севастополь 0 1 710,9 2 033,6 - - 

Таблица 2 – Доля выпуска инновационной продукции в ЮФО, % [5] 

Регион Годы 

2015 2020 2021 2022 2023 

Южный федеральный округ 5,9 3,3 3,6 5,1 3,9 

Республика Адыгея 10,5 0,6 4,4 3,8 6,2 

Республика Калмыкия 0,6 0,5 1,1 6,7 0,3 

Республика Крым 1,2 0,7 0,4 0,3 0,7 

Краснодарский край 1 1,8 1,6 1,1 1,2 

Астраханская область 5,4 0,2 0,2 1,1 0,1 

Волгоградская область 2,5 2,2 2,4 0,1 5,1 

Ростовская область 14,3 8,5 8,9 3,3 9 

г. Севастополь 0 5,9 5,8 10,3 5 

Таблица 3 – Валовой региональный продукт (в основных ценах) за 2022 г. по регионам ЮФО, 

млн. руб. [4] 

Регион ВРП 

Южный федеральный округ 9815610,9 

Республика Адыгея 197082 

Республика Калмыкия 118961,6 

Республика Крым 655921,3 

Краснодарский край 4304028,3 

Астраханская область 765239,3 

Волгоградская область 1218846,2 

Ростовская область 2325839,3 

г. Севастополь 229692,9 

Таблица 4 – Распределение мест в рейтинге креативных регионов в 2024 г. , по данным [3] 

Регион Место в рейтинге 

Краснодарский край 29 

Ростовская область 32 

Республика Калмыкия 35 

г. Севастополь 43 

Волгоградская область 49 

Республика Крым 51 

Астраханская область 61 

Республика Адыгея 66 
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Анализ практик креативных регионов, 

занимающих более высокий статус показывает 

ряд направлений, которые еще недостаточно ис-

пользуются в отстающих регионах: 

1) Креативные кластеры – сотрудниче-

ство между местными властями, университе-

тами и креативными компаниями: создание кре-

ативных кластеров, где художники, дизайнеры и 

технологические стартапы могут работать вме-

сте. 

2) Ремесленные мастерские и образова-

тельные программы, участие в грантах НКО 

3) Культурные фестивали и выставки,

возможности для сотрудничества творческих 

личностей и бизнеса, развитие туристических 

кластеров. 

4) Инновационные пространства (ковор-

кинги и инкубаторы, партнерство между муни-

ципальными властями и частными инвесто-

рами). 

5) Кросс-дисциплинарные проекты (со-

трудничество между художниками, инженерами 

и учеными – создание интерактивных инсталля-

ций или выставок с использованием новых ме-

диа и технологий, презентации, каталоги досто-

примечательностей, виртуальные путешествия). 

6) Туризм и культурное наследие – со-

здание туристических маршрутов, которые 

включают посещение местных художественных 

галерей, мастерских и исторических объектов, 

что способствует развитию экономики региона. 

7) Цифровизация традиционных реме-

сел – разработка онлайн-платформ для продажи 

изделий ручной работы или создания виртуаль-

ных выставок, что может помочь ремесленни-

кам выйти на новые рынки (создание онлайн-

магазинов, продвижение через социальные сети, 

проведение виртуальных мастер-классв, кон-

курсов, использование цифровых технологий 

3D-печати для создания уникальных изделий 

или прототипов (игрушки, сувениры, арт-объ-

екты), кастомизация креативной продукции, со-

здание тематических сайтов и каналов, которые 

помогут пользователям обучаться ремеслу, 

находить нужные материалы или получать со-

веты от мастеров). 

8) Использование платформ краудфан-

динга для сбора средств на запуск новых проек-

тов или расширение бизнеса, обучение прави-

лам оформления заявки на грант. 

Результаты исследования 

В результате анализа рейтинга креатив-

ных регионов предлагается дополнить методику 

сбора данных по следующим показателям: 

1) участие представителей регионов в

грантовых конкурсах, например «Сильные идеи 

для нового времени» количество выигранных 

грантов 

2) увеличение числа вакансий и рабочих

мест в креативных секторах 

3)образовательные программы в сфере

креативности. 

4) детализированная статистика по раз-

витию сферы услуг, количество полученных 

грантов, объем финансирования творческих 

инициатив 

5)анализ активности в социальных се-

тях, выделение «точек» роста 

6) количество туристических достопри-

мечательностей, объектов культурного насле-

дия (по ЮФО в рейтингах информация крайне 

сжатая и неполная) 

7) уровень цифровой грамотности.

Существующие различия в уровне раз-

вития креативных и инновационных секторов 

значительны, во многом обусловлены как имею-

щейся инфраструктурой, так и уровнем активно-

сти регионов по предоставлению сведений для 

участия в рейтинге 

Соответственно, для каждого региона 

необходима своя траектория развития, на осно-

вании результатов исследований [6, 11, 12, 15] 

можно выделить следующие точки роста: 

1. Краснодарский край.

Специфика: Высокий уровень развития

туризма, сельского хозяйства и промышленно-

сти. Лидер по объёму ВРП и инновационной ак-

тивности. 

Возможные рекомендации: 

– Развивать креативные индустрии, свя-

занные с туризмом (например, event-индустрия, 

гастрономический туризм, культурные фести-

вали). 

– Создать инновационные кластеры для

агротехнологий и пищевой промышленности. 

– Укреплять бренд региона как центра

креативной экономики на юге России. 

– Развивать образовательные программы

в сфере дизайна, медиа и IT для поддержки кре-

ативных стартапов. 

2. Ростовская область.

Специфика: Крупный промышленный,

сельскохозяйственный и логистический центр, 

высокий уровень урбанизации. 

Возможные рекомендации: 

– Сосредоточиться на развитии креатив-

ных индустрий в сфере медиа, дизайна и IT. 

– Создать креативные хабы и инкуба-

торы для поддержки стартапов. 

– Развивать сотрудничество между уни-

верситетами и бизнесом для коммерциализации 

инноваций. 

– Укреплять позиции региона как центра

цифровой экономики. 
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3. Волгоградская область.

Специфика: Промышленный регион с

развитой инфраструктурой, но низким уровнем 

креативной активности. 

Возможные рекомендации: 

– Развивать креативные индустрии, свя-

занные с промышленным дизайном и инноваци-

ями в производстве. 

– Создавать креативные хабы, инкуба-

торы и коворкинги 

– Продвижение программ поддержки

для малого и среднего бизнеса в креативных 

секторах. 

– Развитие культурного и экотуризма.

4. Республика Калмыкия.

Специфика: Низкий уровень экономиче-

ского развития, но высокий потенциал в сфере 

культуры и туризма. 

Возможные рекомендации: 

– Развивать креативные индустрии, свя-

занные с этнической культурой и традицион-

ными ремёслами. 

– Создать программы поддержки для ху-

дожников, музыкантов и ремесленников. 

– Развивать экологический и этнографи-

ческий туризм. 

– Улучшать инфраструктуру и доступ к

интернету для развития цифровых креативных 

индустрий. 

5. Астраханская область.

Специфика: Развитое сельское хозяй-

ство и рыболовство, низкий уровень инноваци-

онной активности. 

Возможные рекомендации: 

– Развивать креативные индустрии, свя-

занные с агротуризмом и экологическими про-

ектами. 

– Создать инновационные кластеры для

переработки сельскохозяйственной продукции. 

– Укреплять сотрудничество с сосед-

ними регионами и странами Каспийского реги-

она. 

– Развивать образовательные программы

в сфере экологии и устойчивого развития. 

6. Республика Адыгея.

Специфика: Небольшой регион с высо-

ким потенциалом для развития туризма и эколо-

гических проектов. 

Возможные рекомендации: 

– Развивать креативные индустрии, свя-

занные с оздоровительным и экотуризмом, 

укрепление бренда региона как центра экологи-

ческого и культурного туризма. 

– Развивать образовательные программы

в сфере экологии и дизайна. 

7. Республика Крым.

Специфика: Высокий потенциал для раз-

вития туризма. 

Возможные рекомендации: 

– Развивать креативные индустрии, свя-

занные с туризмом (например, культурные фе-

стивали, гастрономический туризм), поддержка 

местных ремесел, улучшение инфраструктуры и 

доступа к современным технологиям. 

– Развивать образовательные программы

в сфере туризма и гостеприимства. 

Выводы 

Креативные и инновационные сектора в 

Южном федеральном округе демонстрируют 

значительный потенциал для роста, однако стал-

киваются с рядом системных проблем, таких как 

недостаток финансирования, ограниченный до-

ступ к современным технологиям и отсутствие 

поддержки со стороны государства. 

Основные препятствия для развития 

этих секторов включают низкий уровень инве-

стиций в научные исследования и разработки, 

дефицит квалифицированных кадров, а также 

проблемы с инфраструктурой, что затрудняет 

реализацию инновационных проектов. 

С учетом глобальных трендов и расту-

щего интереса к креативным индустриям, Юж-

ный федеральный округ имеет возможность 

стать центром инновационного развития. Это 

возможно при условии активизации сотрудни-

чества между государственными структурами, 

образовательными учреждениями и бизнесом. 

Для стимулирования развития креатив-

ных и инновационных секторов необходимо 

внедрять программы поддержки стартапов, раз-

вивать инфраструктуру для инноваций, а также 

проводить образовательные инициативы для 

подготовки специалистов в данной области. 

Устойчивое развитие креативных и ин-

новационных секторов в Южном федеральном 

округе требует комплексного подхода и страте-

гического планирования. При наличии необхо-

димых условий и поддержки эти сектора могут 

значительно способствовать экономическому 

росту региона и повышению его конкурентоспо-

собности на федеральном и международном 

уровнях. 
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Г. О. Корсаков, Т. А. Шиндина 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Ключевые слова: устойчивое развитие, стратегические цели, нефтегазовая отрасль, ресурсы. 

В исследовании рассматривается интегрированная система индикаторов устойчивого развития на 

примере нефтегазового сектора, который занимает ключевую позицию в экономике Российской Феде-

рации. Целью данной статьи было составление дорожной карты, которая на государственном уровне 

позволит дополнить имеющиеся программы и проекты, а также поможет спозиционировать их на 

систему нефтегазовых предприятий. В работе оценивается необходимость преобразования бизнес-мо-

делей и соответствие данной системы стратегическим государственным целям. Важная часть ста-

тьи посвящается существующим стратегиям устойчивого развития и оценке рисков, связанных с тех-

нологическим прогрессом. Особое внимание уделяется выявлению основных индикаторов, отражающих 

цели, соответствующие концепциям SRS, FMI и ESG. Автор исследования использует методы анкети-

рования и экспертного анализа, выявляя серьёзные вызовы, такие как адаптация к мировым трендам и 

развитие технологической базы. Одним из значимых выводов исследования является необходимость 

создания комплексного подхода, включающего в себя как стратегические, так и оперативные меры, 

направленные на устойчивое развитие отрасли. Результаты работы подчеркивают важность синер-

гии между государственными инициативами и корпоративными стратегиями для достижения устой-

чивого развития в нефтегазовом секторе, с акцентом на долгосрочные цели. Внедрение предложенной 

дорожной карты поможет спозиционировать компании на рынке и улучшить их экономическую без-

опасность, что актуально в условиях современных непредсказуемых внешних факторов. 

G. O. Korsakov, T. A. Shindina 

ROADMAP FOR ENSURING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

OF THE OIL AND GAS INDUSTRY 

Keywords: sustainable development, strategic goals, oil and gas industry, resources. 

The study examines an integrated system of sustainable development indicators using the example of the oil and 

gas sector, which occupies a key position in the economy of the Russian Federation. The purpose of this article 

was to draw up a roadmap that would complement existing programs and projects at the state level, as well as 

help position them for the system of oil and gas enterprises. The paper evaluates the need to transform business 

models and the compliance of this system with strategic government goals. An important part of the article is 

devoted to existing sustainable development strategies and risk assessment related to technological progress. 

Special attention is paid to identifying the main indicators reflecting the goals corresponding to the concepts of 

SRS, FMI and ESG. The author of the study uses the methods of questionnaires and expert analysis, identifying 

serious challenges such as adaptation to global trends and the development of the technological base. One of 

the significant conclusions of the study is the need to create an integrated approach that includes both strategic 

and operational measures aimed at the sustainable development of the industry. The results highlight the im-

portance of synergy between government initiatives and corporate strategies to achieve sustainable development 

in the oil and gas sector, with an emphasis on long-term goals. The implementation of the proposed roadmap 

will help position companies in the market and improve their economic security, which is important in today's 

unpredictable external factors. 

Введение. Постановка задачи 

Нефтегазовый сектор занимает одно из 

ключевых мест в экономике нашей страны. Его 

состояние напрямую влияет на уровень обще-

ственного прогресса и производительных сил. 

Этот сектор является частью топливно-энерге-

тического комплекса и играет важную роль в 

промышленности, охватывая полный произ-

водственный цикл – от добычи сырья до пере-

работки, логистики и продаж [1]. 

В России нефтегазовый комплекс при-

знан стратегически важным, и в рамках дорож-

ной карты по развитию нефтегазохимической 

отрасли до 2025 года запланированы меры для 
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создания долгосрочных стимулов, направлен-

ных на локализацию производства. Также 

предусмотрена поддержка финансирования 

проектов через льготное кредитование, ограни-

ченные возможности для привлечения инвести-

ционных средств и налоговые льготы. Важной 

задачей является стимулирование выхода на 

международные рынки и поддержка несырье-

вого экспорта. В условиях современных вызо-

вов вопрос устойчивого развития нефтегазо-

вого сектора становится все более актуальным 

[2, 3]. 

Первые идеи о системе устойчивого 

развития как важной части человеческой дея-

тельности начали формироваться в 19 веке с 

развитием управленческой теории. Различные 

факторы устойчивого развития исследовали та-

кие ученые, как Х. Боссель, Н. Ф. Глазовский, 

В. Г. Горшков, В. И. Данилов-Данильян, 

К. С. Лосев, С. П. Капица, К. Я. Кондратьев, 

Б. И. Кочуров, С. Б. Лавров, В. К. Левашов, 

Л. В. Мантатова, А. Г. Трофимов, В. М. Котля-

ков, А. П. Федотов и Ф. М. Юрлов. На практике 

начали использоваться теории систем, разрабо-

танные такими учеными, как А. А. Богданов, 

А. А. Гусакова, В. Б. Занг и другие. Проблемой 

цикличности развития занимались Н. Д. Кон-

дратьев, Й. Шумпетер и другие исследователи. 

Несмотря на долгую историю развития россий-

ских предприятий в рыночной экономике, со-

временные ученые отмечают, что теория си-

стем продолжает активно использоваться в 

управлении предприятиями, что позволяет до-

стигать максимальных финансовых результа-

тов и экономической эффективности [4]. 

В данном исследовании рассматрива-

ется интегрированная система индикаторов 

устойчивого развития, которая охватывает три 

основных сектора деятельности компаний, с 

акцентом на нефтегазовую отрасль. Исследова-

ние подчеркивает соответствие этой системы 

стратегическим целям Российской Федерации 

и необходимость преобразования бизнес-моде-

лей предприятий для устойчивого развития. 

Целью данной работы было составление до-

рожной карты, которая на государственном 

уровне позволит дополнить имеющиеся про-

граммы и проекты, а также поможет спозицио-

нировать их на систему нефтегазовых предпри-

ятий. В данном исследовании был выполнен 

метод анализа и синтезирования информации, 

изучении нормативных актов. Проводилось ан-

кетирование, использовался экспертный под-

ход. Далее была изучена специфика работы 

нефтегазового комплекса, составлена дорож-

ная карта развития предприятия нефтегазового 

комплекса с учетом государственной политики 

России. 

Инструментарий 

Интегрированная система индикаторов 

устойчивого развития, разделенная на три ос-

новных сектора деятельности компаний, соот-

ветствует стратегическим целям Российской 

Федерации и задает направление для преобра-

зований бизнес-моделей предприятий, включая 

те, что работают в нефтегазовой отрасли 

(рис. 1). В рамках FMI-агенды ключевыми яв-

ляются задачи развития финансового сектора, 

обеспечение энергетической безопасности и 

прогресс в области науки и технологий. ESG-

повестка в Российской Федерации реализуется 

через сотрудничество в области экологиче-

ского и антимонопольного регулирования, а 

также через образовательную и социальную 

поддержку, предоставляемую государством 

гражданам и компаниям [5]. SRS-повестка ос-

новывается на стратегических программах 

страны и включает в себя меры по импортоза-

мещению, цифровизации и созданию условий 

для технологической независимости. 

Для наиболее детального изучения спе-

цифики работы промышленного сектора, а 

также составления дорожной карты развития 

предприятия нефтегазового комплекса было вы-

полнено анкетирование, после составления 

опроса автор обратился к специалистам в обла-

сти устойчивого развития, участникам эксперт-

ного совета GPM-зеленая экономика, россий-

ского отделения международной корпорации. В 

анкетировании принимало участие 25 человек. 

На государственном уровне стратегия 

устойчивого развития осуществляется с помо-

щью законодательных инструментов, тогда как 

на уровне предприятий она оформляется через 

стратегии устойчивого бизнеса, которые учиты-

вают как национальные цели, так и интересы 

частного сектора. Однако долгосрочные страте-

гические планы (на 5-10 лет) не всегда соответ-

ствуют направлениям развития, поскольку мо-

гут быть сфокусированы на прибыльности биз-

неса. В этой связи, ключевым элементом устой-

чивого развития являются программы, направ-

ленные на достижение «нового» состояния, учи-

тывающие изменения в производственной 

сфере, подборе персонала и экономической по-

литике, такие программы принимают во внима-

ние интересы как непосредственной среды, так 

и интересы государства и будущих поколений. 

Следует подчеркнуть, что эксперты признают 

важность нефтегазовой отрасли для националь-

ной безопасности Российской Федерации, что 

подтверждается 76,9 % опрошенных, акценти-

рующих внимание на значимости обеспечения 

ресурсами всей экономики страны (рис. 2). 
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Финансовая 
устойчивость 

 Защита прав потребителей и развитие финансового рынка 
– Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации 
на 2025 год и период 2026 и 2027 годов 
– Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики 
на 2023 год и период 2024 и 2025 годов  

Ресурсная устой-
чивость 

 Энергетическая безопасность 
– Указ Президента РФ от 13.05.2019 г. № 216 «Об утверждении Доктрины энерге-
тической безопасности РФ» 
– Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной без-
опасности РФ» 

Инновационная 
устойчивость 

 Развитие науки, техники и технологий  
– Указ Президента РФ от 07.07.2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных 
направлений развития науки, технологии и техники в РФ, перечня критических 
технологий» 
– Указ Президента РФ от 01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологиче-
ского развития РФ» 

Экологическая 
устойчивость 

 Экологическое регулирование 
– Основы государственной политики в области экологического развития России 
на период до 2030 года 
– Постановление Правительства РФ от 08.02.2022 г. № 133 «Об утверждении Фе-
деральной научно-технической программы в области экологического развития 
Российской Федерации и климатических изменений на 2021-2030 годы» 

Социальная устой-
чивость 

 Образовательная и социальная поддержка  
– Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
– Постановление Правительства РФ от 03.05.2024 № 564 «Об утверждении ос-
новных требований к осуществлению процессов назначения и предоставления 
мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в 
рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, 
иных социальных гарантий и выплат» 

Организационная 
устойчивость 

 Антимонопольное регулирование 
– Распоряжение Правительства РФ от 19.09.2013 № 1689-р «Об утверждении 
Концепции и плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и развитию 
механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных 
монополий с участием потребителей» 
– Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Россий-
ской Федерации на период до 2030 года 

Структурная 
устойчивость 

 Импортозамещение  
– Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 г. № 2014 «О минимальной 
обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком» 
– Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 г. № 616, устанавливающее за-
прет на допуск иностранных промтоваров в конкурсы по государственным закуп-
кам 

Риско- 
устойчивость 

 Цифровизация 
– Распоряжение Правительства РФ от 22.10.2021 г. № 2998-р «Стратегическое 
направление в области цифровой трансформации государственного управле-
ния» 
– Указ Президента РФ от 10.10.2019 г. № 490 «О развитии искусственного интел-
лекта в РФ» 

Стратегическая 
устойчивость 

 Технологический суверенитет 
– Распоряжение правительства РФ от 20.05.2023 г.№ 1315-р «Концепция техно-
логического развития на период до 2030 г.» 
– Указ Президента РФ от 07.05.2024 г. № 309 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» 

 

Рис. 1 – Матрица соответствия типов устойчивого развития и стратегических программ  

развития Российской Федерации (составлено авторами)  
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Данные опроса респондентов о роле нефтегазового 
комплекса в системе национальной безопасности Рос-
сии 

Данные опроса респондентов о соответствии страте-
гии развития организации и плана устойчивого разви-
тия 

Рис. 2 – Результаты опроса мнений участников экономической деятельности в нефтегазовом 

комплексе (составлено авторами) 

Хотя система устойчивого развития оказы-

вает концептуальное и широкое воздействие на 

экономику, ключевыми двигателями этих процес-

сов являются предприятия топливно-энергетиче-

ского комплекса, включая электроэнергетику и 

нефтегазовую отрасль. Принципы устойчивого раз-

вития также активно интегрируются в такие от-

расли, как металлургия, электроника и машино-

строение. Промышленные сектора, такие как пище-

вая промышленность, лёгкая индустрия и аграрный 

сектор, традиционно зависят от использования 

природных ресурсов и отличаются отставанием в 

адаптации к принципам устойчивого развития, что 

находит отражение в статистических данных [6] и 

подтверждается экспертными оценками (табл. 1).  

Необходимо подчеркнуть основные риски 

для устойчивого развития Российской Федерации, 

которые совпадают с рисками в области технологи-

ческого прогресса. К их числу относится ограни-

ченная способность национальной экономики к 

адаптации к мировым тенденциям, включая инерт-

ность производственных структур к внедрению ка-

чественно новых решений, необходимость созда-

ния системы для интеграции производств различ-

ного технологического уровня, стимулирование 

применения энергоэффективных и экологически 

чистых технологий, а также необходимость удо-

влетворения возрастающих потребностей населе-

ния в улучшении качества жизни, в том числе в 

сферах здравоохранения, образования, жилищного 

строительства и безопасности. Вторая проблема-

тика связана с отставанием от ведущих стран в раз-

работке и применении инновационных решений, 

низким уровнем изобретательской деятельности, 

слабой юридической защитой технологических 

предпринимателей и высокой степенью технологи-

ческого имитационного поведения. Третья про-

блема заключается в миграционных процессах, со-

средоточении молодёжи в промышленных цен-

трах, региональном дисбалансе доходов, оттоке та-

лантливых и высококвалифицированных специа-

листов за пределы страны. Четвёртая угроза заклю-

чается в разрыве производственных связей в ре-

зультате колебаний, вызванных внедрением инно-

ваций, а также в дефиците компонентов и материа-

лов. Развитие проектов и стремление к освоению 

новых технологий порождают дефицитные обла-

сти, требующие внимания к управлению и учёту 

неопределённости. К трудностям перехода пред-

приятий на новый технологический уровень отно-

сятся нехватка технических средств и отечествен-

ного программного обеспечения, воздействие ми-

ровых кризисов и санкционная политика (табл. 2).  

Таблица 1 – Отрасли производства, выполняющие цели устойчивого развития (составлено авторами) 

Отрасль производства Доля экспертов, % 

Пищевая промышленность 7,7 % 

Консультации в проектном управлении 7,7 % 

Электроэнергетика 38,5 % 

Промышленность строительных материалов 7,7 % 

Фармацевтическая промышленность 0 % 

Микроэлектроника и нанотехнологии 30,8 % 

Легкая промышленность 30,8 % 

Химическая промышленность 7,7 % 

Машиностроение 7,7 % 

Металлургия 46,2 % 

Топливно-энергетический комплекс 38,5 % 
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Таблица 2 – Риски перехода к цифровому технологическому укладу (составлено авторами) 

Риски Доля экспертов, % 

Нехватка цветных и редкоземельных металлов, необходимых для производства высоко-

технологического оборудования 

7,7 % 

Высокая ресурсоемкость для производства цифрового и высокоточного оборудования 7,7 % 

Неэффективность функционирования научно-исследовательской деятельности 30,8 % 

Риск системного кризиса 38,5 % 

Неблагоприятный инвестиционный климат 23,1 % 

Отсутствие системной нормативно-правовой базы 38,5 % 

Высокий риск аварий, потерь 15,4 % 

Недостаточный уровень технологии 61,5 % 

Нехватка энергетических ресурсов 15,4 % 

В контексте государственного и корпора-

тивного управления в нефтегазовой отрасли прио-

ритетным является анализ эффективности управле-

ния рисками и оценка вероятности банкротства 

компаний. Финансовое состояние нефтегазовых 

предприятий может подвергаться влиянию как 

внешних, так и внутренних факторов, которые мо-

гут привести к их ликвидации. К внешним факто-

рам относятся экономический спад, падение спроса 

на нефть и газ, глобальные кризисы, санкционная 

политика, невозможность соперничать с крупными 

производителями и прочее. Среди внутренних фак-

торов можно выделить устаревание оборудования, 

исчерпание ресурсной базы месторождений, недо-

статок оборотных средств, рост задолженности пе-

ред персоналом и неэффективное управление 

(табл. 3). 

Стратегические цели Российской Федера-

ции до 2023 года определяют ключевые индика-

торы, на основе которых формируются комплекс-

ные задачи развития для организаций и корпора-

ций. Эти задачи включают укрепление экономиче-

ских позиций России, интеграцию в системы тех-

нологических инноваций, поиск эффективных ме-

ханизмов для сохранения лидирующих позиций в 

области научно-технических достижений и умень-

шение отставания от мировых лидеров в ключевых 

сферах, которые требуют стимулирования разви-

тия. 

Система национальных развитий России 

коррелируется с индикаторами устойчивого разви-

тия в рамках показателей SRS, и основывается на 

наборе критериев, отражающих ключевые аспекты 

бизнес-показателей FMI и экологически ответ-

ственной показателей ESG. 

Особенностью нефтегазовой отрасли явля-

ется её привязанность к месторождениям природ-

ных ресурсов, проходящим через циклы добычи, 

переработки, транспортировки и хранения, что 

формирует структуру ресурсного обеспечения эко-

номики страны. Практика показывает, что разме-

щение производственных и перерабатывающих 

мощностей либо в районе добычи ресурсов, либо 

вблизи основных потребителей является предпо-

чтительным. Учитывая, что потребители нефтега-

зовой продукции разбросаны по всей России, клю-

чевую роль играют создание и поддержание си-

стемы партнёрских отношений для обеспечения 

устойчивой работы и эффективного регулирования 

продаж [7]. К параметрам, определяющим специ-

фику размещения объектов нефтегазовой отрасли 

по территориальному признаку, следует отнести 

наличие и доступность подземных богатств, сте-

пень освоенности региона, концентрацию произ-

водственных мощностей и географическое положе-

ние ключевых потребителей (табл. 4).  

Таблица 3 – Причины кризиса, банкротства, ликвидации предприятий (составлено авторами) 

Причины кризиса, банкротства, ликвидации предприятий Доля экспертов, % 

Отсутствие монополии в технологии 7,7 % 

Высокий уровень задолженности 30,8 % 

Высокая конкуренция 7,7 % 

Ошибки в управлении и стратегии 76,9 % 

Отсутствие собственных технологий 30,8 % 

Устаревание производственных мощностей 61,5 % 

Изменение законодательства 30,8 % 

Политические санкции, политическая конъюнктура 53,8 % 

Существенные изменения в составе акционеров, топ менеджмента 15,1 % 
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Таблица 4 – Средства осуществления и активации работы в рамках глобального партнерства 

и развития (составлено авторами) 

Средства осуществления и активации работы Доля экспертов, % 

Количество жителей на территории 7,7 % 

Уровень развития инфраструктуры территории городов 30,8 % 

Влияние полезных ископаемых и запасов природных ресурсов, находящихся на террито-

рии страны партнера 

46,2 % 

Влияние курса валют и денежных систем 46,2 % 

Доступность и прозрачность информации 30,8 % 

Особенности международного права 38,5 % 

Существование развитой промышленной 

базы, здравоохранительной системы и применение 

возобновляемых источников энергии способствует 

внесению вклада городами и регионами в устойчивое 

развитие Российской Федерации (табл. 5). 

Прогресс городских и других территорий 

тесно связан с функционированием нефтегазовых 

компаний в их пределах. В числе важнейших факто-

ров, влияющих на развитие городов [8], следует вы-

делить: 

– наличие природных ресурсов, актуальных

для мирового рынка; 

– стратегически выгодное географическое

размещение; 

– сгущение населения и экономической ак-

тивности в больших городах, что способствует эконо-

мии за счет масштаба; 

– разветвленная транспортная инфраструк-

тура, уменьшающая экономические дистанции; 

– высокий уровень человеческого капитала,

включающий образование, здоровье, трудовую моти-

вацию, мобильность и способность адаптироваться; 

– эффективные институты, способствующие

улучшению бизнес-среды, распространению иннова-

ций, росту территориальной мобильности населения. 

В контексте устойчивого развития нефтега-

зовые компании руководствуются распоряжением 

Правительства РФ от 14 июля 2021 года № 1912-р 

«Об утверждении целей и направлений устойчивого 

(включая зеленое) развития РФ». К стратегическим 

направлениям, относящимся к устойчивому разви-

тию, причисляют управление отходами, энергетику, 

строительство, промышленность, транспорт и про-

мышленное оборудование, водоснабжение и водоот-

ведение, сохранение природных ландшафтов, вод-

ных объектов и биоразнообразия, а также аграрный 

сектор и устойчивую инфраструктуру. К приоритет-

ным целям, направленным на позитивное воздей-

ствие на окружающую среду, относят защиту, охрану 

или улучшение состояния окружающей среды; 

уменьшение выбросов загрязняющих веществ и 

предотвращение их негативного воздействия на окру-

жающую среду; сокращение выбросов парниковых 

газов; энергосбережение и повышение ресурсной эф-

фективности [9].  

Интегрированный подход к устойчивому 

развитию несет в себе преимущества, проявляющи-

еся во всестороннем внимании к изменениям, однако 

сопряжен с определенными трудностями, включая те, 

которые возникают в результате воздействия деятель-

ности нефтегазовой отрасли на национальную без-

опасность. Действующая законодательная база Рос-

сийской Федерации, направленная на поддержание 

устойчивого развития, не отвечает требованиям регу-

лирования нефтегазового сектора, ввиду отсутствия в 

ней стратегического, структурного и ориентирован-

ного на риск подхода. Национальная система разви-

тия целей Российской Федерации находится в прямой 

зависимости от индикаторов устойчивого развития в 

рамках SRS-агенды и опирается на набор показате-

лей, который отражает характеристики ключевой для 

бизнеса FMI-агенды и экологически ответственной 

ESG-агенды (рис. 3). 

Таблица 5 – Признаки устойчивого развития городов и территорий (составлено авторами) 

Признаки устойчивого развития городов и территорий Доля экспертов, % 

Использование возобновляемых, более чистых и менее загрязняющих окружающую 

среду источников энергии   

84,6 % 

Сокращение, повторное использование, переработка коммунальных и промышленных от-

ходов 

53,8 % 

Доступная, комфортная и безопасная инфраструктура 53,8 % 

Высокий уровень и достаточное количество образовательных учреждений 38,5 % 

Развитая система здравоохранения 53,8 % 

Высокий уровень продовольственной безопасности 23,1 % 

Высокий уровень рождаемости населения 15,4 % 

Наличие устойчивых производственных систем и высокооплачиваемых рабочих мест 53,8 % 

Достаточный запас водных ресурсов 23,1 % 
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Рис. 3 – Национальный набор целей устойчивого развития РФ (составлено авторами  

на основе [10]) 

 

Реализация Целей устойчивого развития 

требует скоординированных действий со сто-

роны государственных органов, частного сек-

тора, гражданского сообщества и населения пла-

неты. Комплект национальных показателей, 

служащих для оценки достижения ЦУР, был со-

здан в соответствии с резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН A/RES/71/313 от 6 июля 2017 

года, принимая во внимание национальные при-

оритеты, особенности местных условий и нали-

чие статистических данных. Этот набор показа-

телей предназначен для мониторинга прогресса 

в достижении целей устойчивого развития на 

национальном уровне, отражает уникальные 

национальные характеристики и соответствует 

задачам, установленным в Указе Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 

204, стратегическим документам Правитель-

ства, а также национальным и федеральным 

проектам. Эти цели направляют разработку 

стратегий развития предприятий, включая те, 

что работают в нефтегазовой отрасли [11].  
 

Результаты исследования 

 

Стратегический план развития Россий-

ской Федерации в контексте устойчивого разви-

тия должен включать комплекс мер, направлен-

ных на поддержание суверенитета страны и спо-

собствовать ее многоаспектному развитию с 

учетом вклада в улучшение качества жизни бу-

дущих поколений. 

Ключевые параметры выполнения про-

граммы активностей, направленных на усовер-

шенствование нефтегазовой отрасли Россий-

ской Федерации до 2025 года, были утверждены 

Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 16 мая 2023 года № 1241-р [12]. 

Нефтегазовый сектор занимает стратеги-

ческую позицию в экономической системе 

страны, способствуя достижению ведущих по-

зиций в рамках развития, соответствующего 

принципам «зеленой» экономики. Основные 

стратегические цели программы развития 

нефтегазовой индустрии Российской Федерации 

в контексте устойчивого развития включают: 

− сокращение разрыва между Россий-

ской Федерацией и мировыми лидерами в обла-

сти профессиональных компетенций, осуществ-

ление масштабных и высокотехнологичных 

проектов, создание устойчивых инновационных 

итогов и обеспечение экономической эффектив-

ности с учетом принципов FMI; 

− интегрированный подход к разви-

тию экономических направлений России через 

внедрение ESG-стратегий в деятельность нефте-

газового сектора; 

− разработка институциональной 

базы, инфраструктуры, инструментального и 

информационно-технологического обеспечения 

для продвижения SRS-инициатив в нефтегазо-

вых компаниях. 

Достижение первой цели влечет за собой 

ряд мер по внедрению в России лучших между-

народных практик, поощрению производства 

комплектующих, оборудования и т.д. Вторая 

цель предполагает разработку проектов «пол-

ного цикла» в крупных производственных ком-

паниях, в том числе на базе ведущих универси-

тетов и научно-исследовательских институтов, 

и распространение успешных технологических 

решений и бизнес-моделей. Воплощение тре-

тьей цели предусматривает ряд мер корпоратив-

ного и государственного регулирования, кото-

рые обеспечат стабильность нефтегазовых пред-

приятий в условиях непредсказуемых ситуаций 
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и станут опорой для национальной безопасности 

страны. Стратегический план действий по до-

стижению устойчивости в нефтегазовой сфере, 

интегрирующий систему управления устойчи-

вым развитием в общую структуру законода-

тельства и регуляторных актов, представлен на 

рис. 4.  

В контексте корпоративной стратегии, 

компоненты указанного плана подвергаются де-

тализации с последующим отображением в кор-

поративной документации и внутрикорпоратив-

ных регламентах. Эти документы охватывают 

меры по следующим направлениям: развитие 

экономического потенциала (долгосрочные 

программы развития и инновационной активно-

сти); ресурсное снабжение (положения закупок 

и этические кодексы для поставщиков), поли-

тику управления рисками и внутреннего кон-

троля; технологическое обновление (стратегии 

технологической модернизации, доктрины им-

портозамещения и интеграции национальных 

разработок); защита окружающей среды (эколо-

гические стратегии, политики энергоэффектив-

ности и программы экологической безопасно-

сти, климатические планы, сохранение биораз-

нообразия); человеческий капитал, социальная 

ответственность и права человека (управление 

человеческими ресурсами, стандарты охраны 

труда и безопасности); управленческие прак-

тики (кодексы корпоративного управления, по-

литики качества, антикоррупционная страте-

гия); структурная устойчивость (коллективные 

договоренности, развитие корпоративного 

спорта, этические кодексы); безопасность (стра-

тегии производственной безопасности, поли-

тики по дивидендам); стратегическая устойчи-

вость (концепции регионального развития, про-

граммы лидерства). 

1. Драйверы, определяющие эффективность FMI-повестки нефтегазовых пред-
приятий (разработка мероприятий перехода производства на новый технологи-
ческий уклад)

Управление проектной и процессной 
деятельностью 

Финансовая по-
литика 

Ресурсная политика Инновационная политика и 
смена технологий 

2. Драйверы, определяющие эффективность мер по бережному отношению к
ESG-повестки нефтегазовых предприятий (разработка мероприятий корпоратив-
ной ответственности)

Управление социально-экономиче-
скими процессами 

Кадровая поли-
тика 

Экологическая политика Корпоративная политика 

3. Драйверы, определяющие эффективность SRS-повестки предприятий нефте-
газового комплекса (разработка мероприятий корпоративной защиты)

Управления процессами взаимоотно-
шений и смены технологического 
уклада Политика без-

опасности 
Политика управления взаи-
моотношениями 

Политика достижений лидер-
ских позиций 

4. Система анализа и контроля результатов (разработка мероприятий по мониторингу деятельности)

Разработка чек-листов RCA анализ Обследование и разра-
ботка мероприятий 

Формирование системы и расчет клю-
чевых показателей эффективности 
процессов и проектов 

Повышение надежности Повышение рентабель-
ности 

Повышение безопасности Прогнозная аналитика 

Оценка эффективности си-
стемы управления 

Оценка эффективности 
технологий 

Оценка эффективности 
мер поддержки 

Корпоративная панель индикаторов 

5. Система государственного регулирования нефтегазового комплекса (разработка мероприятий по снижению риска и обеспе-
чению защиты от факторов неопределенности)

мероприятия денежно-кре-
дитной политики РФ 

мероприятия научно-
технологического раз-
вития РФ 

мероприятия доктрины 
энергетической безопас-
ности РФ 

мероприятия антимонопольного регу-
лирования и поддержки конкуренции 
РФ 

мероприятия поддержки пе-
рехода на отечественное ПО 
и товары отечественных про-
изводителей РФ 

меры социальной под-
держки населения РФ 

мероприятия развития си-
стемы образования РФ 

мероприятия научно-технической 
программы экологического развития 
РФ и климатических изменений 

Рис. 4 – Дорожная карта обеспечения государственного регулирования устойчивого развития 

нефтегазовой отрасли РФ (составлено авторами) 
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Заключение 

В совокупности меры государственного 

регулирования и корпоративные стратегии со-

здают фундамент для системы устойчивого раз-

вития предприятий нефтегазовой индустрии, 

учитывающей трехаспектные цели развития и 

ключевые показатели эффективности. В рамках 

теории устойчивого развития обычно рассмат-

риваются только двухуровневый метод: FMI и 

ESG, в данной работе был применен 3 уровне-

вый (трёхпрофильный) подход, в котором в до-

полнении к уже известному методу, учитыва-

ется готовность предприятий к внешним воздей-

ствиям, это позволяет оценить экономическую 

безопасность функционирования, что усиливает 

общую характеристику в условиях современных 

стратегических приоритетов России. 
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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИИ И ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
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тичность, общероссийская социокультурная интеграция. 

 
Одним из ведущих направлений современной государственной политики России является проектирова-
ние единой российской нации как основы государства. Ядром российской нации выступает общерос-
сийская идентичность и социальные практики ее формирования и укрепления в зависимости от социо-
культурных особенностей регионов. В полиэтничном пространстве России, которое сегментировано 
административными границами субъектов, различием правовых статусов по этнотерриториальным 
основаниям, реализация заявленной политики связана с конфигурацией множественной идентичности. 
Для общероссийской социокультурной интеграции эффективно решение научной проблемы по выявле-
нию цивилизационно-ценностной матрицы российской молодежи, формирующей будущее страны. Ци-
вилизационно-ценностная матрица даст возможность определить ценности, поддерживаемые боль-
шинством населения в полиэтничных регионах Поволжья и Юга России – как регионах с ярко выражен-
ными социокультурными особенностями. Оба макрорегиона имеют геостратегический статус, обу-
словленный центральным или пограничным расположением в составе России, полиэтничным и поли-
конфессиональным составом населения. Изучение цивилизационных ценностей применительно к осо-
бенностям гражданской идентичности современной студенческой молодежи сказывается на прак-
тике управления мировоззрением и социально-культурными процессами в молодежной среде, так как 
они наиболее восприимчивы к деструктивным технологиям провоцирования конфликтогенности по эт-
нокультурным и конфессиональным признакам. 
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CIVILIZATIONAL VALUES OF RUSSIA AND CIVIC IDENTITY OF STUDENTS  
OF OUR COUNTRY: CONCEPTUALIZATION OF A SCIENTIFIC PROBLEM 
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Keywords: сivilizational and value matrix, civilizational values, civic identity, all-Russian socio-cultural inte-
gration. 

 
One of the leading directions of modern Russian state policy is the design of a unified Russian nation as the 
foundation of the state. The core of the Russian nation is the all-Russian identity and social practices of its 
formation and strengthening, depending on the socio-cultural characteristics of the regions. In the multiethnic 
space of Russia, which is segmented by the administrative boundaries of the subjects, the difference in legal 
statuses on ethnoterritorial grounds, the implementation of the stated policy is associated with the configuration 
of multiple identities. For the all-Russian socio-cultural integration, it is effective to solve the scientific problem 
of identifying the civilizational and value matrix of Russian youth that shapes the future of the country. The 
civilizational value matrix will make it possible to determine the values supported by the majority of the popu-
lation in the multiethnic regions of the Volga region and Southern Russia – as regions with pronounced socio-
cultural characteristics. Both macroregions have a geostrategic status due to their central or border location 
within Russia, the multiethnic and multi-confessional composition of the population. The study of civilizational 
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values in relation to the peculiarities of the civic identity of modern student youth affects the practice of manag-

ing worldviews and socio-cultural processes in the youth environment, since they are most susceptible to de-

structive technologies of provoking conflict on ethnocultural and confessional grounds. 

Актуальность. Выявление цивилизаци-

онных ценностей в структуре российской граж-

данской идентичности студенчества, их конфи-

гурации, а также сравнительно-исторический 

анализ накопленных социальных практик инте-

грации ценностей в общероссийскую идентич-

ность представляет актуальную научную про-

блему в новой геополитической ситуации, свя-

занной с обеспечением идеологической безопас-

ности и гуманитарного суверенитета Россий-

ской Федерации. 

Научная значимость решения обозна-

ченной проблемы заключается в теоретической 

концептуализации цивилизационно-ценностной 

матрицы в полиэтничных регионах России; в 

классификации типов конфигураций цивилиза-

ционно-ценностных характеристик граждан-

ской идентичности студенчества России в поли-

этнических регионах России; выявлении дина-

мики конфигураций множественной идентично-

сти российского студенчества на основе апроби-

рованных авторских методик в условиях вызо-

вов утилитарного потребительства, глобализма, 

информационной войны с Западом; разработке 

интеграционного потенциала и типологии прак-

тик интеграции цивилизационных ценностей в 

образовательную и управленческую деятель-

ность регионов, имеющих потенциал этнокон-

фессиональной и миграционной конфликтоген-

ности; определении специфики влияния идеоло-

гизированного дискурса в киберпространстве на 

структуру и обусловленность гражданской 

идентичности цифрового поколения в лице сту-

денчества. Такие исследователи, как В. А. Лепе-

хин, О. В. Плебанек и др. [1, 2] используют 

функциональный термин цивилизационная мат-

рица ценностей, подчеркивая, что несмотря на 

веер ценностных акцентуаций у разных соци-

альных групп нашей страны, имеется некий 

«фундамент» опирающийся на социокультур-

ные архетипы развития социума и его культуры 

в конкретных исторических обстоятельствах. 

Поэтому мы считаем крайне важным: 

Теоретическую концептуализацию ци-

вилизационно-ценностной матрицы в полиэт-

ничных регионах России. 

Классификацию типов конфигураций 

цивилизационно-ценностных характеристик 

гражданской идентичности студенчества Рос-

сии в полиэтнических регионах России. 

Выявление динамики конфигураций 

множественной идентичности российского сту-

денчества и ее ценностно-цивилизационных ос-

нований на основе апробированных авторских 

методик в условиях вызовов утилитарного по-

требительства, глобализма, информационной 

войны с Западом. 

Разработку интеграционного потенци-

ала и типологии практик интеграции цивилиза-

ционных ценностей в образовательную и управ-

ленческую деятельность регионов, имеющих 

потенциал этноконфессиональной и миграцион-

ной конфликтогенности. 

Определение специфики влияния идео-

логизированного  (цивилизационно антироссий-

ского) дискурса в киберпространстве на струк-

туру и параметры гражданской идентичности 

цифрового поколения в лице студенчества. 

Намеченная последовательность задач 

свидетельствует о масштабности заявленной 

научно-исследовательской проблемы и стремле-

нии к ее комплексному решению в рамках срав-

нительного межрегионального исследования 

междисциплинарного характера. 

Масштабность научной проблемы опре-

деляется ее направленностью на изучение слож-

носоставного объекта в виде цивилизационно-

ценностной матрицы гражданской идентифика-

ции применимой к большому социальному 

слою, которым является российское студенче-

ство. Научная проблематика проекта касается 

получения новых знаний относительно законо-

мерностей, строения, функционирования и раз-

вития такого социально-значимого феномена 

как гражданская идентичность. В качестве этого 

нового знания выступает эвристический потен-

циал концепции цивилизационно-ценностной 

матрицы гражданской идентичности россий-

ского студенчества. Цивилизационные ценно-

сти в структуре российской гражданской иден-

тичности студенчества и тем более сравни-

тельно-исторический анализ накопленных соци-

альных практик интеграции ценностей в обще-

российскую идентичность еще не получили 

должного осмысления в новой геополитической 

ситуации, связанной с обеспечением идеологи-

ческой безопасности и гуманитарного суверени-

тета Российской Федерации. 

Научная новизна заключается в теоре-

тической концептуализации цивилизационно-

ценностной матрицы в полиэтничных регионах 

России; в классификации типов конфигураций 

цивилизационно-ценностных характеристик 

гражданской идентичности студенчества Рос-

сии в полиэтнических регионах России; выявле-

нии динамики конфигураций множественной 

идентичности российского студенчества на ос-

нове апробированных авторских методик в 
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условиях вызовов утилитарного потребитель-

ства, глобализма, информационной войны с За-

падом; разработке интеграционного потенциала 

и типологии практик интеграции цивилизацион-

ных ценностей в образовательную и управлен-

ческую деятельность регионов, имеющих потен-

циал этноконфессиональной и миграционной 

конфликтогенности; определении специфики 

влияния идеологизированного дискурса в ки-

берпространстве на структуру и параметры 

гражданской идентичности цифрового поколе-

ния в лице студенчества. 

Новизна тематики предполагает исполь-

зование авторской методики, сочетающей каче-

ственные и количественные методы, а также со-

здание модели цивилизационных ценностей в 

структуре российской гражданской идентично-

сти студенчества. 

Современное состояние исследований. 

Концепт «цивилизации» и «цивилизационных 

различий» имеет достаточно долгую историю 

(Н. Я. Данилевский, А. Тойнби, О. Шпенглер) и 

современное использование (С. Хантингтон, 

А. Дугин и др.). Он весьма актуален в контексте 

современной геополитической турбулентности 

и становлении нового мирового порядка. Осо-

бенно это значимо применительно к становле-

нию идентичности российского студенчества. 

Обоснование необходимости формиро-

вания цивилизационной идентичности как инте-

грационной основы единения российского об-

щества дано в работах В. А. Авксентьева, 

Б. В. Аксюмова, А. В. Лубского, О. Ю. Посухо-

вой, О. Ю. Яхшияна, Ю. Г. Волкова. По мнению 

указанных авторов, гражданская парадигма со-

циальной интеграции во многом себя исчерпала 

и не способна на сегодняшний день эффективно 

обеспечивать воспроизводство межэтнической 

гармонии, выступать как основа аксиологиче-

ской общности россиян. В то же время возмож-

ности цивилизационной интеграции, до сих пор 

практически не использованные, не только спо-

собны обеспечить аксиологическое сплочение 

российского общества, но и решить проблему 

межэтнических отношений. В контексте дея-

тельности РПЦ и концепции «Русского мира» 

анализируют проблематику цивилизационной 

идентичности А. А. Терентьев, В. Н. Расторгуев, 

А. В. Еремин и др. 

Большой вклад в развитие цивилизаци-

онного метода анализа внесли И. Г. Яковенко и 

И. В. Фролов [3, 4]. 

На региональном уровне исследование 

проблем формирования цивилизационной иден-

тичности как фактора социокультурной инте-

грации российского общества получило широ-

кое распространение в Северо-Кавказском феде-

ральном университете. В этой связи следует от-

метить работы С. Ю. Ивановой, Б. В. Аксюмова, 

М. Е. Попова, Л. Н. Вшивцевой. 

Изучение потенциала цивилизационной 

идентичности в интеграции современного рос-

сийского общества посвящена кандидатская 

диссертация Л. В. Хачатрян 

Отметим, выраженный философский 

дискурс в отечественных исследованиях заявля-

емой проблематике. Однако, он определяет важ-

ные методологические принципы и подходы к 

изучению феномена цивилизационных ценно-

стей придавая ему значение философской кате-

гории, вмещающая в себя все другие объемы 

групповых и индивидуальных ценностей рос-

сиян и опирающаяся на такой феномен, как «ци-

вилизационная идентичность». В работах 

В. А. Лепехина категория «цивилизационные 

ценности» трактуется как суть универсальная 

интеграционная категория с максимальным объ-

емом содержания и возможностью их формали-

зации, что очень важно для становления в Рос-

сии понятийного аппарата государственной 

культурной политики. 

Обзор состояния цивилизационных исследова-

ний в России представлен в работе Е. А. Торга-

шева «Современные цивилизационные исследо-

вания России: наблюдения и интуиции [5]. 

В социологическом ключе исследования 

цивилизационных ценностей проводилось 

(М. К. Горшковым, В. В. Максимовым, Р. Бра-

славским, В. Козловским и др.) [6, 7]. Р. Браслав-

ский и В. Козловский опираются на понятие 

«цивилизационного паттерна» как универсаль-

ного измеряемого концепта в рассматриваемой 

проблематике. Подчеркивая, что «современные 

общества в цивилизационном измерении пред-

ставляют собой сочетание: а) унаследованных 

цивилизационных традиций (часто с их соб-

ственными предвосхищениями модерна); б) вос-

принятых в ходе межцивилизационных контак-

тов культурных и институциональных влияний 

«других» традиций и реакций на них; в) выраба-

тываемых и наследуемых собственных или за-

имствуемых и навязываемых извне артикуляций 

и видений проблематики цивилизации модерно-

сти, некоторые из которых получают значение 

универсальных образцов» [7]. 

Хотелось бы подчеркнуть, что социологи-

ческие замеры ценностных параметров путем мас-

совых опросов важны, но отражают скорее фикса-

цию общественных настроений по опрашиваемой 

тематике на момент опроса. Поэтому более 

уместно говорить в данном контексте об изучении 

цивилизационно-ценностных дискурсов. 

Ценностные ориентации молодого поко-

ления представлены в монографии под общ. ред. 
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Е. П. Савруцкой Динамика ценностей ориента-

ций молодёжи (2006-2014 гг.) [8]. 

Однако, проблема исследования цивили-

зационных ценностей применительно к граж-

данской российской идентичности российского 

студенчества в социокультурном аспекте изу-

чена недостаточно. 

Что касается зарубежных исследовате-

лей, то отметим работы Inglehart, R & C. Welzel. 

2005. Modernization, Cultural Change and Democ-

racy: The Human Development Sequence. New 

York: Cambridge University Press. Inglehart, R., C. 

Haerpfer, A. Moreno, C. Welzel, K. Kizilova, J. 

Diez-Medrano, M. Lagos, P. Norris, E. Ponarin & 

B. Puranen et al. (eds.).  

Именно данные работы лежат в основе 

большого проекта сравнительных исследований 

World Values Survey. Например, World Values 

Survey: Round Six 2014- Country-Pooled. Madrid: 

JD Systems Institute. Inglehart, R., C. Haerpfer, A. 

Moreno, C. Welzel, K. Kizilova, J. Diez-Medrano, 

M. Lagos, P. Norris, E. Ponarin & B. Puranen et al. 

(eds.). Методически они опираются на тестовую 

диагностику ценностей посредством согласия 

или не согласия с высказываниями, по которым 

можно судить о «европейскости» или «не евро-

пейскости» и разделению по параметрам кон-

серватизм/либерализм и т.п. 

Научные традиции исследования про-

блематики идентичности в ее различных прояв-

лениях имеют предметный характер, но в случае 

с конкретным феноменом цивилизационных па-

раметров гражданской идентичности студенче-

ства полиэтнических регионов с необходимо-

стью возникает фокус междисциплинарности. 

Что касается теорий и феномена цивили-

зационных ценностей в структуре гражданской 

идентичности, его теоретико-эвристического 

значения и потенциала дискурсивного влияния, 

то в данном случае междисциплинарность также 

вполне естественна, ведь исследователь имеет 

дело не только с фактами массового сознания, 

миром мнений и оценочных суждений, но и с 

теорией и практикой дискурсивного конструи-

рования таких феноменов как этнос, нация, 

гражданство, идейно-политическая ориентация 

и т.п. 

Авторы исходят из концептуального 

подхода, основывающегося на признании прин-

ципиальной специфики методологии социаль-

ных и гуманитарных наук, согласно которой со-

циальная и политическая реальность не сво-

димы и не аналогичны реальности природы. Со-

ответственно, цивилизационная матрица, 

идеосфера и гражданская идентичность как со-

циальные феномены более функционально рас-

сматривать вне принципов позитивистской он-

тологии, но в рамках сочетания структурно-

функциональной и гуманитарно-личностной па-

радигмы (в её конструкционистской версии). 

Это предполагает акцентирование внимания на 

том, что цивилизационные параметры граждан-

ской общероссийской идентичности студенче-

ства и ее структурные элементы одновременно 

являются и социокультурными явлениями, воз-

никающими в социально-культурной и полити-

ческой реальности, и, – средствами формирова-

ния этой реальности (массмедиа, система обра-

зования, блогосфера и т.п.). При изучении осо-

бенностей и функциональности теорий цивили-

зационно окрашенной гражданской идентично-

сти предполагается опереться на исторический, 

диалектический, сравнительный, комплимен-

тарный и комплексный подходы. Исследование 

предполагает также опору на концепцию соци-

ального конструирования реальности П. Бергера 

и М. Лукмана, теории критического дискурсив-

ного анализа Т. Ван Дейка и «культурных иссле-

дований» С. Холла, социокультурный подход 

(П. Сорокин), теорию культурно-исторических 

типов (Н. Данилевский) и теорию цивилизаций 

(А. Тойнби, С. Хантингтона).  

Цивилизационные ценности, с одной 

стороны, проявляют себя в коммуникации в том 

числе в киберпространстве, и, следовательно, 

доступны изучению опросными методами, а с 

другой, содержаться в текстах и видеоряде и 

требуют применения не опросных качественных 

методических инструментов. Кроме того, учеб-

ный процесс в вузах по общественным дисци-

плинам в рамках которого происходит исполь-

зование и трансляция цивилизационных и идео-

логических ценностей (в процессе преподавания 

и изучения материала) доступен анализу иссле-

дователя под видом обмена опытом, изучения 

нормативных документов и т.п. 

Гражданская идентичность также явля-

ется социально-политическим феноменом и не 

существует в «вещной форме», а возникает в 

контексте социально-политических взаимодей-

ствий и в тоже время форматирует сами соци-

ально-политические взаимодействия, энерге-

тику и виды активности. При этом фокус внима-

ния авторов сосредотачивается и на изучении 

эвристического потенциала социально-полити-

ческих теорий, связанных с тематикой исследо-

вания и на изучении инструментов измерения 

самих феноменов и параметров цивилизаци-

онно-ценностно обусловленной гражданской 

идентичности российского студенчества поли-

этничных регионов.  

Такая методологическая платформа обу-

славливает сочетание методов аналитического, 

количественного и качественного типа при ре-

шении поставленных исследовательских задач: 
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– Анализ документов и литературы из

открытых источников для теоретической кон-

цептуализации цивилизационно-ценностной 

матрицы в полиэтничных регионах России. 

– Формализованный вторичный анализ

исследований гражданской идентичности и цен-

ностей студенчества в регионах проекта. 

– Сравнительный метод для анализа спе-

цифики параметров цивилизационных ценно-

стей в структуре гражданской идентичности 

студентов и для анализа социальных практик 

интеграции цивилизационных ценностей в об-

щероссийскую идентичность в образовательной 

и управленческой деятельности регионов 

– Экспертные интервью в целях постро-

ения классификации типов конфигураций циви-

лизационно-ценностных характеристик граж-

данской идентичности студенчества России в 

полиэтнических регионах России. 

– Фокус-группы со студентами для выяв-

ления субъективных оценок и смыслов цивили-

зационных особенностей идентичности 

– Опросные методы с элементами тесто-

вых техник на основе шкал (включая семантиче-

ский дифференциал) для диагностики динамики 

конфигураций цивилизационно-ценностных па-

раметров гражданской идентичности студенче-

ства в полиэтнических регионах России 

– Контент и дискурс анализ киберпро-

странства, формирующего идеологизированный 

дискурс цивилизационно-ценностной матрицы 

российской студенческой молодежи. 

В своих прежних исследованиях авторы 

неоднократно обращались к изучению социо-

культурной проблематики на международном, 

всероссийском и региональном уровне. 

В ранее проведенных исследованиях 

были: 

– выявлены и описаны этнокультурные

процессы, связанные с ростом этнического и 

конфессионального самосознания молодежи в 

Республике Татарстан, их влияние на систему 

ценностей, образ жизни, общественно-полити-

ческие ориентации молодежи (Я. З. Гарипов, 

Р. И. Зинурова, К. М. Миннуллин, Р. Н. Мусина, 

Р. М. Мухаметшин, Л. В. Сагитова) [9]. 

– выявлены факторы формирования эт-

нокультурных ценностей в системе высшего об-

разования, роли общечеловеческих ценностей 

мусульманской культуры в развитии нравствен-

ной культуры молодежи (Р. И. Зинурова) [10]. 

– исследованы социально-психологиче-

ские и социальные функции этнических стерео-

типов в полиэтнической молодежной среде 

субъектов Приволжского федерального округа; 

выявлена роли средств массовой информации в 

процессе формирования этнических стереоти-

пов и репрезентации проблем межкультурного 

взаимодействия (Р. И. Зинурова, О. Е. Хухлаев, 

А. А. Бучек) [11]. 

– определены стратегии межкультур-

ного взаимодействия молодежи этнических и 

конфессиональных групп, индекс индоктрини-

рованности экстремистскими идеями различных 

категорий населения в национальных республи-

ках ПРИФО, технологии разрешения конфликт-

ных ситуаций (А. Р. Тузиков, Р. И. Зинурова, 

Э. Б. Гаязова, С. А. Алексеев) [12, 13]. 

Также было проведено теоретическое 

обоснование категориального статуса концепта 

«конфигурация идентичности» через социоло-

гические интерпретации понятий идентичности, 

введенных в научный оборот отечественными и 

зарубежными авторами применительно к соци-

альным процессам самоопределения молодеж-

ных групп; структурировано содержание и спе-

цифика общегражданской идентичности моло-

дежи европейских стран и российской моло-

дежи (Р. И. Зинурова, А. Р. Тузиков, Э. Б. Га-

язова, С. А. Алексеев) [14, 15]. 

Кроме того, были разработаны методика 

и инструментарий выявления этноконфессио-

нальных и миграционных рисков в городских аг-

ломерациях; разработаны этнографические 

карты, интегрировавшие социальные, экономи-

ческие, политические, экологические, образова-

тельные пространства; представлена классифи-

кация и выявлена специфика этноконфессио-

нальных и миграционных рисков на основе 

сравнительного анализа этнокультурных про-

цессов в городских агломерациях разного мас-

штаба и урбанизированности (Р. И. Зинурова, 

А. Р. Тузиков, С. А. Алексеев) [16, 17]. 

Однако, в науке отсутствуют комплекс-

ные исследования именно цивилизационно-цен-

ностных параметров гражданской идентичности 

российского студенчества и особенно примени-

тельно к регионам с выраженным полиэтниче-

ским составом населения. Насколько цивилиза-

ционная матрица ценностей присутствует в кол-

лективном сознании студентов этих регионов, 

на какие ценности российской цивилизации 

функционально опираться в практике воспита-

ния и управления. 

Исследования указанной в статье про-

блематики претендуют на научную новизну, 

которая проявляет себя: 

– во-первых, в комплексном анализе тео-

рий идеологии в их взаимосвязи с проблемати-

кой «обусловленной» гражданской идентично-

сти студенчества полиэтнических регионов;  

– во-вторых, в обосновании концепции,

а также эвристической ценности «идеолого-цен-

ностных матриц» и «цивилизационного дис-

курса» применительно к анализу и диагностики 
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гражданской идентичности студенчества поли-

этнических регионов;  

– в-третьих, в раскрытии специфики

идеологического конструирования ценностно-

цивилизационной гражданской идентичности 

студенчества в киберпространстве; 

– в-четвертых, в разработке и апробации

методического инструментария для диагно-

стики динамики конфигураций цивилизационно 

детерминированных идеолого-ценностных па-

раметров гражданской идентичности студенче-

ства России в полиэтнических регионах России 

– в-пятых, в разработке типологии кон-

фигураций идеологически-ценностных характе-

ристик «цивилизационно-обусловленной» граж-

данской идентичности студенчества России в 

полиэтнических регионах России 

– в-шестых, в обосновании отдельных

теоретических выводов, которые могут послу-

жить для проведения специальных научных ис-

следований идеологических аспектов влияния 

на гражданскую социально-политическую ак-

тивность студенчества, на динамику и «энерге-

тику» ее миграционных и протестных настрое-

ний.   

Вызовы междисциплинарности. Науч-

ные традиции исследования проблематики 

идентичности в ее различных проявлениях 

имеют предметный характер (психология, соци-

альная философия, социальная семантика, со-

циология, политические науки), но в случае с 

конкретным феноменом гражданской идентич-

ности студенчества полиэтнических регионов с 

необходимостью возникает фокус междисци-

плинарности на пересечении социологических, 

политических и социально-философских наук с 

элементами социальной психологии, социаль-

ной семантики и этнологии. Что касается теорий 

и феномена идеологии, его теоретико-эвристи-

ческого значения и потенциала дискурсивного 

влияния, то в данном случае междисциплинар-

ность также вполне естественна, ведь исследо-

ватель имеет дело не только с фактами массо-

вого сознания, миром мнений и оценочных суж-

дений, но и с теорией и практикой дискурсив-

ного конструирования таких феноменов как эт-

нос, нация, гражданство, политическая ориента-

ция и т.п. А перечисленное имеет отношение и к 

социологическим, политическим и к социально-

философским наукам, наряду с социолингвисти-

кой, семантикой и этнологией. 

Ожидаемые результаты. Реализация 

описанного подхода в цикле исследований поз-

волит получить результаты, вносящие суще-

ственный вклад в понимание процессов обще-

российской социокультурной интеграции (в ци-

вилизационном формате), инициируемых субъ-

ектами непосредственных социальных практик 

в полиэтничных регионах Поволжья и Юга Рос-

сии. Значимость результатов для развития новой 

научной тематики состоит в том, что проект 

представляет собой первое специальное иссле-

дование динамики конфигураций и средств мо-

ниторинга цивилизационных ценностей в струк-

туре общероссийской гражданской идентично-

сти российского студенчества полиэтнических 

регионов России в условиях информационной 

войны с Западом.  

Эвристический потенциал теоретиче-

ской концептуализации цивилизационно-цен-

ностной матрицы позволит выявить динамику 

конфигураций множественной идентичности 

российского студенчества в условиях вызовов 

потенциальной этноконфессиональной и мигра-

ционной конфликтогенности российских регио-

нов, потребительской обусловленности патрио-

тических настроений молодежи, глобалистской 

доктрины и гибридной войны за умонастроения 

российской молодежи. 

Разработка классификации типов конфи-

гураций цивилизационно-ценностных характе-

ристик обеспечит валидность диагностических 

методик для эмпирического изучения динамики 

характеристик гражданской идентичности сту-

денчества России в полиэтнических регионах 

России с учетом факторов надежности и устой-

чивости, что является значимым для дальней-

ших социологических исследований по разви-

тию новой научной тематики для авторского 

коллектива. 
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А. В. Блинникова 

СОЦИАЛЬНАЯ АНОМИЯ КАК ФАКТОР КОРПОРАТИВНОГО САДИЗМА 

В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Ключевые слова: Социальная аномия, корпоративный садизм, моббинг, боссинг, буллинг, корпоратив-

ная культура, профессиональная идентичность, управленческая деятельность, корпоративная куль-

тура, управление персоналом, социология управления. 

Статья посвящена проблеме социальной нестабильности, сформировавшейся под воздействием негатив-

ных событий последних лет: коронавирусной инфекции, Специальной военной операции и т.д.. Люди пребы-

вают в состоянии паники, страха, стресса. Аномия – состояние социума, когда распадаются общеприня-

тые нормы, правила, порядок. Аномия влияет на все сферы производственной деятельности, в том числе и 

трудовой. В аномичном обществе человек попадает в экономическую депривацию, дезорганизацию, соци-

альную напряженность, дезадаптацию и теряет самоидентификацию. Одним из путей выхода из сложив-

шейся ситуации является формирование профессиональной идентичности. Она помогает человеку опреде-

литься в профессиональной деятельности, адаптироваться и профессионально развиться. Социальная ано-

мия в трудовой сфере может проявляться девиантым поведением. Один из вариантов которого в рабочем 

коллективе – корпоративный садизм. Он проявляется в таких формах как унижение коллег, подчиненных, 

доминирование и т.д.. Традиционно корпоративный садизм делится на два вида: моббинг и боссинг. Моб-

бинг – травля сотрудников, коллег в горизонтальном уровне управления. Боссинг – травля подчиненных ис-

ходит от руководителя. Исследование проблемы девиантного поведения сотрудников было проведено в 

среде Иркутского HR-клуба в сентябре 2024 года, более 60 % участников опроса сталкивались с проявлени-

ями корпоративного садизма, что подтверждает общемировые тенденции. Формами отклоняющегося по-

ведения респонденты назвали: ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей, умышленное 

уклонение от работы, хищение имущества, агрессивное поведение. Внутренней причиной проявления кор-

поративного садизма в российских организациях является низкая корпоративная культура, неэффективное 

управление, отсутствие профилактических мероприятий и социальная аномия. Корпоративный садизма 

выражается в агрессивном поведении, критике, бойкоте со стороны коллег, предоставлении искаженной 

информации, насмешках и других проявлениях. Причинами такого девиантного поведения являются: за-

висть, конфликт, тактика самоутверждения, негативная атмосфера в коллективе и т.д. Результатом 

же является увольнение из коллектива талантливых сотрудников, разрушение корпоративной культуры 

организации. Жертва моббинга испытывает психосоматические расстройства, отчаяние, депрессию. Од-

ним из путей решения проблемы корпоративного садизма – эффективная корпоративная культура, а 

также формирование и укрепление профессиональной идентичности работника, которая позволяет спе-

циалисту уверено себя чувствовать в профессиональном поле. 

A. V. Blinnikova

SOCIAL ANOMIE AS A FACTOR OF CORPORATE SADISM 

IN A CHANGING SOCIAL REALITY 

Keywords: Social anomie, corporate sadism, mobbing, bossing, bullying, corporate culture, professional identity, 

management activities, corporate culture, personnel management, sociology of management. 

The article is devoted to the problem of social instability formed under the influence of the events of recent years: 

coronavirus infection, Special Military Operation. People are in a state of panic, fear, stress. Anomie is a state of 

society, when generally accepted norms, rules, and order disintegrate. Anomie affects all spheres of productive 

activity, including labor. One of the solutions to this situation is professional identity. But the anomie of society in 

the labor sphere can manifest itself as deviant behavior. One of the variants of deviant behavior in the work team 

is corporate sadism. Corporate sadism manifests itself in such forms as humiliation of colleagues, subordinates, 

domination. The internal cause of the manifestation of mobbing in the organization is low corporate culture, inef-

fective management, lack of preventive measures. The study of the problem of deviant behavior of employees was 

conducted in the environment of Irkutsk HR-club in September 2024. More than 60 % of survey participants have 

experienced manifestations of corporate sadism. The respondents named the following forms of deviant behavior: 

improper performance of their job duties, deliberate avoidance of work, theft of property, and aggressive behavior. 
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Mobbing and bossing is expressed in aggressive behavior, criticism, boycott by colleagues, providing distorted 

information, ridicule and other manifestations. The reasons for deviant behavior in the corporate environment, 

according to the respondents, are: envy, conflict, self-assertion tactics, negative atmosphere in the team, etc.. The 

result is the dismissal of talented employees from the team and the destruction of the corporate culture of the 

organization. The victim of mobbing experiences psychosomatic disorders, despair, depression. The ways to solve 

the problem of corporate sadism are effective corporate culture, as well as the formation and strengthening of 

professional identity, which allows the specialist to feel confident in the professional field. 

 

Введение 

 

В конце ХХ на рубеже ХХI веков разви-

тие социальных наук выдвинуло концепцию 

«общества риска». Это понятие, впервые пред-

ложенное Ульрихом Беком, утверждает, что в 

условиях современности риски становятся все 

более актуальными и повсеместными, что свя-

зано с прогрессом технологий, изменениями 

климата, экономическими кризисами и другими 

факторами. Развитие технологий, климатиче-

ские сдвиги, пандемии с угрозой вымирания, 

экономические потрясения – все это создает гло-

бальные вызовы, которые переопределяют наш 

повседневный опыт и заставляют задуматься о 

будущем, которое разворачивается все быстрее. 

Проблема усугубляется социальной аномией, то 

есть разрушением социальных норм и ценно-

стей, что ведет к деградации моральных и про-

фессиональных качеств личности, и как след-

ствие, к формированию проблемы корпоратив-

ного садизма в условиях изменяющейся соци-

альной реальности [1]. 

Одна за другой за последние несколько 

десятилетий были сформулированы футуроло-

гические концепции, безусловным стало приня-

тие того, что современная социальная динамика 

ускорилась, а социальное пространство поте-

ряло устойчивость и однозначность. Идею ми-

ровоззрения, связанного с неустойчивостью и 

социальной аномией, в конце XX века отразила 

концепция VUCA, в которой акцентируется 

внимание на четырех ключевых вызовах: измен-

чивость, неопределенность, сложность и неод-

нозначность. 

Однако темпы глобализации и последу-

ющие мировые кризисы, такие как пандемия 

(COVID-19), требуют новых описаний совре-

менности. Эту роль взял на себя термин BANI, 

предложенный антропологом Ж. Кашио в 2016 

году. Теперь, в мире BANI, приоритет отдается 

таким мягким навыкам, как эмпатия, гибкость 

ума, умение приспосабливаться к новым усло-

виям, креативность и опора на собственную ин-

туицию для успешной адаптации и принятия ре-

шений. Отчасти эта концепция связана с тем, 

что в цифровой среде и при удаленной работе 

человек теряет необходимые качества и разви-

тие эмоционального интеллекта, работа с эмо-

циями приобретает особую значимость. В мо-

дели SHIVA-мира, которая следует за BANI, 

подчеркивается, что старые методы уже не спо-

собны удержать текущее состояние дел, делая 

акцент на кардинальные изменения, требующие 

новых подходов и стратегий. Таким образом, мы 

живем в социальной реальности с множествен-

ными характеристиками. В современном мире 

мы сталкиваемся с «новой нормальностью», где 

обыденное приобретает иной смысл, а жизнен-

ные сценарии, которые когда-то казались чуж-

дыми и экстраординарными, теперь требуют от 

нас гибкости и быстрой адаптации к изменениям 

в жизни общества. 

 

Методы и методология исследования 

 

В исследовании использован смешан-

ный метод, который сочетает анализ эмпириче-

ских данных, количественные и качественные 

подходы. Для сбора количественных данных мы 

анкетирование среди респондентов из целевой 

группы, анкета состояла из 10 вопросов и была 

распространена через онлайн-платформу. 

 

Эмпирические исследования 

возрастания социальной аномии и роста 

корпоративного садизма 

 

Пандемия коронавирусной инфекции 

(COVID-19) представляла собой значительное 

испытание для человечества, кардинально изме-

нив образ жизни каждого индивида и оказав глу-

бокое воздействие на экономику, медицину, об-

разование, социальные взаимодействия и ком-

муникацию. Одной из наиболее острых про-

блем, возникших в результате COVID-19, явля-

ется постковидный синдром, проявляющийся на 

протяжении полугода после перенесенного за-

болевания, однако практический опыт свиде-

тельствует о его пролонгированном характере. 

Для россиян пандемия быстро сменилась специ-

альной военной операцией, мобилизацией, кри-

зисом рынка труда, террористическими актами, 

инфляцией, экономическим кризисом, что нега-

тивно сказалось на социальной стабильности и 

оказало разрушительное влияние на психиче-

ское здоровье, условия труда и образ жизни 

граждан. Индивиды пострадали по-разному в за-

висимости от сферы деятельности, социально-
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экономической ситуации и других факторов. 

Одним из последствий социальных трансформа-

ций стало ограничение социальных контактов, 

что может приводить к разнообразным психоло-

гическим последствиям, включая повышенный 

уровень тревожности, стресс, бессонницу, эмо-

циональную нестабильность, психосоматиче-

ские расстройства, посттравматический стрес-

совый синдром (ПТСС), депрессии и другие рас-

стройства [1].  

Социальная динамика современной Рос-

сии испытывает влияние множественных пред-

посылок: от пандемических последствий со здо-

ровьем и психикой населения до экономических 

и политических потрясений. В таких условиях 

возможно ослабление когнитивных и волевых 

функций, а также общего состояния здоровья, 

что требует концентрации внимания и принятия 

адекватных мер предосторожности. Это ведёт к 

глубоким переменам в поведении людей. Со-

гласно данным DSM Group, с августа 2022 г. 

наблюдается еженедельный рост продаж анти-

депрессантов, продажи выросли на 76 % по 

сравнению с аналогичным периодом предыду-

щего года [2]. 

Понятие социальной аномии введено в 

научный обиход Э. Дюркгеймом, концепция 

аномии характеризует «состояние общества, в 

котором наблюдается отсутствие четкой и по-

следовательной регуляции поведения индиви-

дов, что ведет к формированию нормативного 

вакуума». Понятие используется для описания 

состояния общества, когда нарушаются устояв-

шиеся нормы, обеспечивающие социальный по-

рядок. Современная ситуация в области корпо-

ративного управления может служить отраже-

нием социальной нестабильности и также харак-

теризоваться понятием аномии [3]. В условиях, 

когда общество ощущает дефицит норматив-

ного регулирования и прогностической опреде-

лённости на рынке труда, возрастает вероят-

ность социальной дезинтеграции и деструктив-

ных тенденций в сфере управления человече-

скими ресурсами [4].  

Исследование данного феномена в кор-

поративном управлении имеет важное значение 

ввиду рисков, которые аномия представляет для 

устойчивости сообществ, социальных структур 

и институтов, делая социальные процессы более 

хаотичными. Ослабление социальной солидар-

ности и углубление социальной и экономиче-

ской дифференциации могут привести к де-

структивным явлениям и девиациям, угрожаю-

щим целостности общества, сообществ, отдель-

ным социальным группам и индивидам, а также 

процессам корпоративного управления и про-

фессиональной идентичности. В последние 

годы мы наблюдаем ситуацию, когда после не-

скольких десятилетий формирования корпора-

тивной культуры все больше проявляются слу-

чаи корпоративного садизма и этические про-

блемы в сфере труда [5]. Аномичное состояние 

общества приводит к нестабильности в соци-

ально-трудовой сфере, лишает рынок труда 

предсказуемости и порождает применение де-

структивных практик в корпоративном управле-

нии. 

Проблема девиантного поведения в ор-

ганизации, нарушающего как юридические, так 

и корпоративные нормы, остается весьма злобо-

дневной как внутри страны, так и на междуна-

родном уровне. Наблюдения А. Кетле в ХIХ в. 

подчеркивают общие тенденции в отклоняю-

щемся трудовом поведении, но современные от-

клонения намного разнообразнее и требуют бо-

лее детального анализа [6, 3]. 

Корпоративный садизм – это отклоне-

ние, характеризующееся стремлением индивида 

причинять страдание коллегам. Одними из 

наиболее очевидных его форм являются моб-

бинг и боссинг. Моббинг представляет собой си-

стематическое психологическое давление, це-

лью которого часто является вынуждение со-

трудника к увольнению. Это явление может про-

являться в целом спектре агрессивных действий, 

начиная от замечаний и заканчивая социальной 

изоляцией и распространением недостоверной 

информации. В зависимости от источника моб-

бинг бывает вертикальным (боссинг), когда дав-

ление исходит от вышестоящего звена иерар-

хии, и горизонтальным, при котором источни-

ком становятся равные по статусу коллеги [7, 8]. 

Пожалуй, наиболее известная в России форма 

корпоративного садизма – буллинг. Это форма 

агрессивного поведения, при которой человек 

или группа людей систематически угнетают или 

унижают другого человека. 

Недавно проведенное исследование 

Университетом Калифорнии в Лос-Анджелесе 

выявило, что более 60 % работников столкну-

лись с проявлениями корпоративного садизма, 

способными вызвать такие психологические со-

стояния, как стресс, тревога и депрессия. Из-

вестный кейс, привлекший общественное вни-

мание к этой проблеме, случился с компанией 

Uber в 2017 году: после публикации в The New 

York Times, раскрывшей проблемы садистского 

управленческого поведения, последовала серь-

езная чистка в рядах руководителей и пересмотр 

корпоративной политики. 

В современном корпоративном управле-

нии профессор Н. Дэвенпорт выделяет игнори-

рование, терпимость и стимулирование со сто-

роны администраторов как основные причины 

существования корпоративного садизма. По его 
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мнению, доминирование насилия в организа-

циях обусловлено не столько наличием агрес-

сивных индивидов, сколько молчаливым согла-

сием и восприятием его как норму. Н. Дэвен-

порт поднимает вопрос о корнях корпоративной 

жестокости, полагая, что такое поведение укоре-

няется в организациях из-за отсутствия реакции 

на агрессивные действия, терпимости к ним и, 

порой, намеренного поощрения со стороны ру-

ководства: «Проблема жестокости – это не про-

сто присутствие агрессивных индивидов, а мол-

чаливое согласие части коллектива на такое по-

ведение и восприятие его как естественного ас-

пекта межличностных отношений» [9]. 

Согласно исследованиям Л. Райт и 

М. Сми, насилие в организациях чаще всего 

процветает там, где существует неясность 

структуры управления, поскольку в таких усло-

виях формируется атмосфера страха и зависи-

мости среди сотрудников [10]. Исследователи 

выделяют три основных типа организационных 

культур, предрасположенных к этому: 

1. высококонкурентная среда – место с

ненормальной степенью соревнования, где каж-

дый амбициозно стремится опередить своих 

коллег, забывая о командной работе ради общей 

цели; 

2. авторитарное управление – обста-

новка, где подавление свободы слова порождает 

страх среди рабочих вносить свой вклад и отста-

ивать свою позицию; 

3. неумеренный перегруз – ситуация, в

которой ставится акцент на работу до тех пор, 

пока она не идет во вред здоровью и благополу-

чию сотрудников, вплоть до вызывания физиче-

ских заболеваний. 

Это важно учитывать для создания здо-

ровой и справедливой рабочей среды, способ-

ствующей профессиональному и личностному 

росту сотрудников, а не разрушению их психо-

логического и физического благополучия. 

Особое внимание в современном обще-

стве вызывает проблема корпоративной дискри-

минации, которая часто базируется на отличиях 

в национальности, религиозных убеждениях, 

политических взглядах работников. Влияние со-

циокультурного контекста, специфические си-

туационные обстоятельства и действия заинте-

ресованных сторон, стремящихся вытеснить 

коллегу из коллектива, могут привести к серьез-

ным конфликтам и даже потере рабочего места 

[5]. 

Институт по борьбе с травлей и трав-

мами на рабочем месте (WBTI) в Соединенных 

Штатах является примером специализирован-

ной организации, нацеленной на исследование и 

разработку механизмов противодействия подоб-

ным явлениям. По данным их последних опро-

сов, преследования в трудовой сфере часто но-

сят половозрастной характер: 50 % представи-

тельниц женского пола и 30 % мужчин сталки-

ваются с моббингом. Руководители в 71 % слу-

чаев являются источником притеснений, в 17 % 

– притеснение происходит со стороны коллег, и

только в 12 % – подчиненные организуют

травлю [11].

Кроме того, статистика показывает, что 

новые сотрудники, не освоившиеся в сложив-

шихся социальных связях коллектива, либо те, 

кто длительное время работают в компании, 

подвергаются давлению с удивительной регу-

лярностью – от 3-4 % до 50 %, чтобы противо-

стоять этому, организациям необходимо ак-

тивно разрабатывать и внедрять решения, 

направленные на борьбу с неприемлемым пове-

дением, и обучать персонал основам корпора-

тивной этики. 

В рамках исследования феномена корпо-

ративного садизма акцентируется внимание не 

только на многообразии форм агрессивного по-

ведения, но и на личности агрессора. А. В. Ска-

витин выделяет четыре ключевых типа «моб-

бинг-террористов»:  

Двуглавый змей – манипуляторы, кото-

рые через распространение слухов и сплетен 

подрывают репутацию своей жертвы (около 

37 % агрессоров); 

Кричащая Мими – агрессор, провоциру-

ющий скандальные ситуации с целью довести 

жертву до крайних мер (13 %); 

Привратник – стремится контролировать 

ресурсы и ограничивать доступ к ним для 

жертвы (20 %); 

Постоянный критик – систематически 

подвергает жертву критике, формируя у нее 

комплекс неполноценности (3 %) [8]. 

В рабочей среде отклоняющееся поведе-

ние могут порождать различные причины. 

Среди них – социальные трансформации, нераз-

витость корпоративных ценностей, управленче-

ские проблемы, личностные связи, повторяю-

щиеся функции сотрудников, индульгенция к 

офисным интригам и слухам, неправильное рас-

пределение задач, отсутствие карьерных пер-

спектив и недостаточно сильное лидерство. В 

круг людей, часто становящихся объектами до-

могательств (моббинга), попадают те, кто вно-

сит в организацию новизну, слишком открыт 

эмоционально, проявляет высокомерие, не сле-

дует устоявшимся правилам и нормам, а также 

те, кто недавно присоединился к коллективу, 

менеджеры с предпочтениями, сотрудники, 

столкнувшиеся с изменениями в статусе, новые 

руководители, вносящие реформы, сотрудники, 
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делящие обязанности и лица с ярко выражен-

ным чувством юмора или повышенной чувстви-

тельностью. Кроме того, моббинг может быть 

вызван не личным поведением, а внешними об-

стоятельствами, такими как внутренние кри-

зисы коллектива, соперничество за позиции, за-

висть, страх потерять работу, боязнь раскрытия 

заговоров внутри компании и нелюбовь к нович-

кам [12]. 

Исследовательницы Л. Райт и М  Сми 

пишут о том, что это явление имеет много лиц, 

есть вполне очевидные и неочевидные формы 

корпоративного садизма: в их число входит не-

реалистичное уменьшение сроков на выполне-

ние заданий, умышленное удержание необходи-

мой информации от сотрудников, необоснован-

ное понижение уровня оплаты труда, распро-

странение несанкционированной информации о 

личной жизни работников, преднамеренное вы-

деление их в общественном пространстве и не-

конструктивная критика, переработки, надзор, 

стремление социально изолировать индивида 

или даже перевести его на другое рабочее место 

с целью оказания психологического давления. 

Дополнительно возмущающими факторами слу-

жат такие явления, как пересечение обязанно-

стей, где работники не имеют четкого понима-

ния своих ролей, и недопустимая толерантность 

к разного рода сплетням и интригам. Когда ра-

бота распределена между членами коллектива 

неравномерно, а также когда у сотрудников от-

сутствуют перспективы карьерного развития и 

качественное руководство, это тоже может спо-

собствовать появлению девиантного поведения 

[9]. 

Среди тех, кто может столкнуться с про-

блемами моббинга на работе, находятся люди с 

нестандартным мышлением, открытые эмоцио-

нально, чрезмерно независимые личности, а 

также те, кто не придерживается установленных 

норм и неофициальных правил. Часто под такое 

давление попадают амбициозные новички, ру-

ководители с предвзятым отношением к выбору 

подчиненных, те, кто недавно сменил свой ста-

тус в связи с повышением или понижением, но-

вые менеджеры, стремящиеся внести измене-

ния, коллеги, совмещающие обязанности, а 

также люди с острой реакцией на шутки или вы-

сокой чувствительностью. 

Иногда корень проблемы моббинга не 

кроется в поведении жертв, а связан с экстер-

нальными обстоятельствами: кризисными явле-

ниями в коллективе, конкуренцией за места, 

ревностью, страхами увольнения, а также стра-

хом раскрытия корпоративных скрытых схем 

или предубеждением к вновь прибывшим. 

Международный опыт профилактики 

корпоративного садизма обширен. В 1993 г. 

Швеция приняла закон, ставший примером для 

многих стран в борьбе с моббингом на рабочем 

месте, обеспечивая защиту сотрудников от пре-

следований и возлагая ответственность на 

управленцев. Во Франции моббинг рассматри-

вается серьезно, с возможностью уголовного 

наказания за превышение полномочий. Бельгия 

приняла закон о защите от насилия и моббинга, 

а Ирландия разработала Кодекс добросовестной 

практики для корпоративной политики против 

моббинга. В Великобритании ответственность 

за действия агрессоров лежит на руководителях, 

а в Италии, несмотря на отсутствие специаль-

ного законодательства, суды активно рассмат-

ривают случаи домогательств. Германия счи-

тает увольнение за доказанный моббинг обосно-

ванным. В 2016 г. Международная организация 

труда выпустила доклад о стрессе на рабочем 

месте, подчеркивая необходимость коллектив-

ных усилий для решения этой проблемы. 

Исследование явления корпоративного 

садизма среди представителей сферы  

управления персоналом 

Серьезное исследование проблемы девиа-

нтного поведения сотрудников было проведено в 

Хабаровском крае в 2020-2021 гг. [13]. Большое 

исследование буллинга в профессиональной среде 

в 2022 г. провела компания МТС [10]. Регулярно 

проводятся локальные исследования буллинга в 

образовательных организациях, где он осложнен в 

формах. Пути решения проблемы корпоративного 

садизма – эффективная корпоративная культура, 

профессиональная идентичность.  

Социологическое исследование проводи-

лось в сентябре-октябре 2024 г. в виде анонимного 

анкетирования среди участников Иркутского HR-

клуба. Приняли участие 289 человек, специалисты 

сферы управления персоналом. Экономические 

отрасли, подверженные буллингу больше всего: 

продажи, IT, производство, банковская сфера, 

транспорт, государственная служба и другие. 

91 % респондентов называет корпоративным са-

дизмом регулярно повторяющееся насилие од-

ного или группы людей в отношении отдельного 

работника. 62 % опрошенных сталкивались с яв-

лениями корпоративного садизма. 79 % действий 

осуществлялись со стороны коллег, 17 % со сто-

роны руководителей. Эти показатели выше, чем в 

итогах исследований 2020, 2022 г. 

В вопросе об известных видах корпора-

тивного садизма выделяются: психологический, о 

котором знают, сталкивались 81 % респондентов, 

вербальный (70 %), физический (70 %) и кибер-

буллинг (66 %). Особое положение этих форм 

видно на ранжированной диаграмме (рис. 1).  
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Рис. 1 – Виды корпоративного садизма, известные респондентам, % 

Отвечая на вопрос: с какими формами 

девиантного поведения работников, вы сталки-

вались? – отмечены небрежное выполнение обя-

занностей (28 %), агрессивное поведение 

(18 %), алкоголизм и употребление психотроп-

ных веществ (16 %), хищение имущества орга-

низации (15 %), порча имущества и документов 

организации, боссинг, моббинг, буллинг, про-

тест и др. (рис. 2). Стоит отметить значительное 

место обструкции и абсентизма на рабочем ме-

сте характерными проявлениями которых явля-

ется «проведение» рабочего времени в социаль-

ных сетях; разговоры с коллегами на отвлечен-

ные темы; решение личных и семейных дел во 

время работы; уход с работы раньше установ-

ленного времени и прогулы; продолжительное 

нахождение в курилке.  

В вопросе о причинах корпоративного 

садизма 63 % респондентов выделяют негатив-

ную атмосферу в коллективе, остальные ответы 

не дают столь интересных значений. Стоит от-

метить значительное место обструкции и абсен-

тизме на рабочем месте, среди основных причин 

небрежности в трудовой деятельности респон-

денты выделили негативную атмосферу (63 %) 

и психологическое самоутверждение (22 %), за-

висть к профессиональным успехам (22 %), не-

разрешенные затяжные конфликты 18 %), 

стремление коллег выжить из коллектива не-

угодную персону, желание унизить конкретного 

человека, желание отомстить (рис. 3). 

Рис. 2 – Формы девиантного поведения работников, % 
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Рис. 3 – Причины корпоративного садизма, % 

На вопрос: Как Вы считаете, можно ли 

избежать корпоративного садизма? 68 % отве-

чают положительно (рис. 4). Безусловно, радует 

вера специалистов по управлению человече-

скими ресурсами в возможность положитель-

ного разрешения конфликтов. 

Какие действия будут эффективными 

для профилактики корпоративного садизма? 

Два варианта ответа получили более 50 % голо-

сов: обучение адекватным способам поведения 

и защиты (58 %) и тренинги командообразова-

ния и социальных навыков (52 %). Далее по 

убыванию выбора выделены следующие воз-

можные профилактические действия: повыше-

ние эффективности управления, работа корпо-

ративного психолога, установка системы видео-

наблюдения, введение системы штрафов (рис. 

5). 

Надежду и ответственность за пресече-

ние девиантного поведение в коллективе участ-

ники опроса возлагают на администрацию 

(18 %), коллектив (18 %), корпоративного пси-

холога (13 %), представителя HR-отдела (11 %). 

Но лидирующее место у ответа «все вместе», ко-

торый выбрали 85 % опрошенных (рис 6). 

Рис. 4 – Можно ли избежать корпоративного садизма, % 

Рис. 5 – Действия для профилактики корпоративного садизма в организациях, % 

63%

22%

22%

18%

14%

8%

6%

Негативная атмосфера 

Психологическое самоутверждение

Зависть к профессиональным успехам

Неразрешенные затяжные конфликты 

Стремление коллег выжить из коллектива неугодную 
персону

Желание унизить конкретного человека

Желание отомстить

68%

20%

8%

4%

Да, если вовремя заметить

Да, если наказать агрессора

Да, если жертва изменит свое поведение

Нет, он неизбежен 

58%

52%

45%

33%

31%

17%

6%

Обучение адекватным способам поведения и защиты

Тренинги командообразования и социальных …

Повышение эффективности управления

Работа корпоративного психолога

Проведение психологического тестирования

Установка системы видеонаблюдения

Введение системы штрафов



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2025. №2 (57) 

62 

Рис. 6 – Кто может пресечь девиантное поведение в коллективе, % 

Российские ученые выделяют целый ряд 

организационных аспектов, которые повышают 

риск развития корпоративного садизма в кол-

лективе. Сюда входит неясность в целях органи-

зации, несильное лидерство, отсутствие у мене-

джеров ключевых управленческих способно-

стей, размытость структуры предприятия и 

несоответствие инструкций должностям, про-

блемы в информационном и коммуникативном 

пространствах. Сюда же относится отсутствие 

мотивационных и карьерных систем, адаптации 

и высокий уровень смены кадров, перегрузка не-

которых работников при одновременной недо-

загрузке других, монотонность работы или чрез-

мерные авралы, неподходящие требования к со-

трудникам, недостаток обратной связи и, нако-

нец, наличие сплетен и интриг. 

Заключение.  

Профессиональная идентичность  

в профилактике корпоративного садизма 

После анализа отечественных и зару-

бежных эмпирических источников, касающихся 

изменений в социальной реальности и росту яв-

лений корпоративного садизма, осенью 2024 г. 

было проведено социологическое исследование, 

в формате анонимного анкетирования среди 

участников Иркутского HR-клуба, совокупные 

результаты превышают показатели, полученные 

в результате исследований в Хабаровске и ис-

следования МТС. Это позволяет предположить, 

что явления аномии негативно влияют и способ-

ствуют нарастанию корпоративного садизма.  

Важность изучения и обсуждения про-

блемы бесспорна, поскольку последствия кор-

поративного садизма оказывают существенное 

влияние на производительность труда и корпо-

ративную среду в целом. Это подчеркивает ве-

сомость проблематики и необходимость актив-

ного внимания к вопросам профессиональной 

идентичности и корпоративной культуры для 

обеспечения долгосрочной эффективности и 

удовлетворенности в профессиональной сфере. 

Рекомендации руководителям по спосо-

бам борьбы с корпоративным садизмом в усло-

виях социальной дестабилизации включают: яс-

ные ориентиры, задачи и принципы как для са-

мой организации, так и для ее работников. В не-

стабильных условиях социальной среды важно 

иметь хорошо проработанные должностные ин-

струкции и корпоративные нормы, а также со-

здавать и поддерживать положительную соци-

ально-психологическую атмосферу среди со-

трудников. Корпоративные события и группо-

вые тренинги поспособствуют командообразо-

ванию, а наставнические программы помогут 

передавать опыт молодым. Системная работа и 

укрепление корпоративной этики и культуры. 

Л. Б. Шнейдер утверждает, что профес-

сиональная идентичность является сложным 

психологическим феноменом, который напол-

няет человека чувством уверенности и само-

определения в пределах своей профессии. 

Наблюдается диссонанс между профессиональ-

ными стандартами и реальной практикой, а 

также между декларируемыми ценностями и 

фактическими действиями, что может негативно 

сказаться на качестве работы и успехе специали-

ста. Различные психологические и социальные 

факторы, такие как недостаток компетентности, 

лень, стрессовая обстановка в обществе и дру-

гие, могут оказывать негативное влияние на 

профессиональную деятельность. В этом кон-

тексте развитие профессиональной идентично-

сти становится ключевым аспектом, обеспечи-

вающим специалисту чувство принадлежности 

и определенности в своей области. Только через 

осознанную интеграцию в профессиональное 

сообщество на основе общих целей и ценностей 

можно достичь успеха специалиста и соответ-

ствия его деятельности высоким стандартам 

этики и профессионализма. Таким образом, воз-

растает интерес к формированию и развитию 

корпоративной культуры [14]. 

В современном обществе происходит 

усложнение профессиональной деятельности, 

специалисты сталкиваются с необходимостью 

владения не только профильными знаниями и 

85%

18%

18%

13%

11%

Все вместе

Администрация

Коллектив

Корпоративный психолог

Представитель HR-отдела
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навыками, не только профессиональной компе-

тентностью, но и развитием мягких навыков. 

Несоответствие стандартов профессии и реаль-

ной практики, разрыв между заявленными цен-

ностями и реальными действиями способны по-

дорвать качество работы и профессиональную 

идентичность. 

Негативные психологические и социаль-

ные влияния как недостатки в компетенциях, 

прокрастинация, стресс – все это влияет на про-

изводительность и эффективность в профессио-

нальной сфере. Таким образом, культивирова-

ние профессиональной идентичности выступает 

в качестве основополагающего элемента для до-

стижения чувства принадлежности к выбранной 

области. Это, в свою очередь, стимулирует ин-

терес к разработке и укреплению корпоративной 

культуры. 

Профессиональная идентичность пред-

ставляет собой совокупность профессиональ-

ных ценностей, убеждений и ориентаций, фор-

мирующих отношение человека к своей работе 

и его поведение в профессиональной среде. Зре-

лая профессиональная идентичность способ-

ствует созданию сплоченного трудового коллек-

тива, где каждый уважает профессионализм 

других и ценит общий вклад в дело. Управление 

персоналом должно быть направлено на созда-

ние поддерживающей и мотивирующей атмо-

сферы, позволяющей работникам реализовы-

вать свои профессиональные качества. Руково-

дители должны активно заниматься профилак-

тикой корпоративного садизма через обучение, 

психологическую поддержку и формирование 

корпоративных ценностей [15, 16]. 

Особое внимание в процессе найма пер-

сонала уделяется вопросам, позволяющим разо-

браться в ценностной системе претендента, его 

внутренней мотивации и взглядах на рабочую 

среду. В арсенале HR-специалистов есть много-

уровневые инструменты, такие как ассессмент-

центры, кейс-методики, анкетирование, темати-

ческие интервью и психологические тесты (к 

примеру, Myers-Briggs Type Indicator или Hogan 

Personality Inventory), что способствует точной 

оценке соответствия убеждений кандидата кор-

поративным. Кроме того, для оценки склонно-

сти к агрессии используются специализирован-

ные тесты, в числе которых Hare Psychopathy 

Checklist и Buss-Perry Aggression Questionnaire. 

Следует подчеркнуть, что безопасность любого 

предприятия начинается с качественного ана-

лиза информации о прошлых местах работы 

кандидата, включая отклики от бывших коллег 

и начальства. Это позволяет составить макси-

мально полное представление о потенциальном 

работнике, его взаимодействии в команде и сти-

лях решения задач. 

Зрелая профессиональная идентичность 

может предотвратить межличностные кон-

фликты, поскольку включает уважение к себе и 

коллегам, ответственность за свою работу и эм-

патию. Осознание своей роли в коллективе ста-

новится защитой от агрессивного поведения. 

Профессиональная ориентация и правильный 

подбор персонала, соответствующего требова-

ниям профессии, способствуют гармоничной 

интеграции сотрудников в коллектив. Развитие 

профессионально важных качеств также важно 

для укрепления идентичности и предотвраще-

ния антисоциального поведения.
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Ключевые слова: общественное благо, корпоративное волонтерство, российские цивилизационные цен-

ности, взаимопомощь, солидарность, личностные инициативы. 

Корпоративное волонтерство, как сформировавшийся социальный институт, имеет достаточно «ко-

роткую» историю – около 50 лет – в рамках развития организационных форм добровольческой (волон-

терской) деятельности по месту трудовой занятости граждан. В России, имеющей давние историче-

ские благотворительные традиции, добровольческое движение получило свое стартовое развитие в 

начале 1990-х годов. Сегодня наблюдается устойчивый и заинтересованный рост организованной доб-

ровольческой деятельности на предприятиях Республики Татарстан. 1541 респондент из числа рабо-

тающих на предприятиях нефтехимического кластера нашей республики стали объектом социологи-

ческого опроса. Значимость бескорыстной помощи – одна из важных российских цивилизационных цен-

ностей. Готовность к активному и добровольному приложению усилий на благо страны, своего города 

или села является частью понятия солидарности и единства российского народа. Поэтому доброволь-

ческое движение и корпоративное волонтерство выступает проявлением этих базовых ценностных 

оснований социальной активности и гражданского активизма всех членов нашего общества. Результа-

тами исследования стало уточнение понятийного аппарата корпоративного добровольчества с уче-

том мнения сотрудников компаний. Преобладает понимание личной инициативы сотрудников компа-

ний (53,2 %).  Анализ эмпирических данных свидетельствуют о ярко выраженной заявке со стороны 

сотрудников на развитие различных форм индивидуального участия в корпоративном добровольчестве 

с учетом личностных инициатив, их осознанного и целеориентированного желания принимать участие 

в добровольческих (волонтерских) мероприятиях внутри и под эгидой компании. Данное обстоятель-

ство следует рассматривать как одну из важных задач при разработке корпоративных стратегий 

добровольчества. 

A. R. Tuzikov, R. I. Zinurova 

CORPORATE VOLUNTEERING AT PETROCHEMICAL CLUSTER ENTERPRISES BASED 

ON A SOCIAL DEVELOPMENT MODEL 

The study was supported by a grant from the Russian Science Foundation 

No. 25-28-00556, https://rscf.ru/project/25-28-00556/ 

Keywords: public benefit, corporate volunteerism, Russian civilizational values, mutual assistance, solidarity, 

personal initiatives. 

Corporate volunteerism, as an established social institution, has a rather «short» history – about 50 years – as 

part of the development of organizational forms of volunteering (volunteer) activities at the place of employment 

of citizens. In Russia, which has a long historical charitable tradition, the volunteer movement got its start in 

the early 1990s. Today, there is a steady and steady growth of organized volunteerism at enterprises in the 

Republic of Tatarstan. 1,541 respondents from among those working at the enterprises of the petrochemical 

cluster of our republic became the object of a sociological survey. The importance of selfless help is one of the 

most important Russian civilizational values. Willingness to actively and voluntarily apply efforts for the benefit 

of the country, your city or village is part of the concept of solidarity and unity of the Russian people. Therefore, 

the voluntary movement and corporate volunteerism are a manifestation of these basic values of social activity 

and civic activism of all members of our society. The results of the study were the clarification of the conceptual 

framework of corporate volunteerism, taking into account the opinions of company employees. The understand-

ing of personal initiative of company employees prevails (53.2%). The analysis of empirical data indicates a 

pronounced demand on the part of employees for the development of various forms of individual participation 
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in corporate volunteerism, taking into account personal initiatives, their conscious and goal-oriented desire to 

participate in volunteer activities within and under the auspices of the company. This circumstance should be 

considered as one of the important tasks in the development of corporate volunteerism strategies. 

Актуальность 

Корпоративное волонтерство, как сфор-

мировавшийся социальный институт, имеет до-

статочно «короткую» историю в рамках развития 

организационных форм добровольческой (волон-

терской) деятельности по месту трудовой занято-

сти граждан. По разным подсчетам данному фе-

номену около 50 лет. 

Первые практики, характеризующиеся 

наличием признаков корпоративного доброволь-

чества, появились в США как ответ на возникаю-

щие и неразрешенные общественные проблемы. 

Государство совместно с крупными компаниями 

стали более внимательно относиться к острым 

социальным вопросам, используя волонтерство 

как один из эффективных инструментов разреше-

ния социально-экономических проблем. В Со-

единенных штатах получила свое развитие прак-

тика pro-bono, что может в переводе с латин-

ского рассматриваться как «для общественного 

блага». 

В странах ЕС корпоративное волонтер-

ство является самостоятельным элементом в 

структуре социальной ответственности бизнеса с 

такими распространенными направлениями, как: 

«корпоративная благотворительность 

(адресное оказание безвозмездной помощи нуж-

дающимся);  

социальный маркетинг (проведение ме-

роприятий по изменению поведения конкретной 

группы людей с целью улучшения качества об-

щественной среды); социальное спонсорство (ма-

териальная поддержка социально значимых ме-

роприятий);  

социальное предпринимательство (под-

держка проектов малого бизнеса, направленных 

на решение локальных социальных проблем); со-

циальные инвестиции (долгосрочные корпора-

тивные проекты по развитию регионов своего 

присутствия и повышению качества жизни мест-

ного населения» [1]. 

В России, имеющей давние исторические 

благотворительные традиции, добровольческое 

движение получило свое стартовое развитие в 

начале 1990-х годов. Появление частного капи-

тала и новых форм самоорганизации граждан 

сформировали условия для необходимости внед-

рения в практику экономической жизнедеятель-

ности предприятий и организаций концепции со-

циальной ответственности бизнеса. Прежде всего 

это проникло в жизнь крупных компаний не без 

влияния западных корпораций компаний, реали-

зующих свои бизнес-проекты на территории 

нашего государства. 

Сегодня можно наблюдать устойчивый и 

заинтересованный рост организованной добро-

вольческой деятельности на предприятиях всех 

субъектов Российской Федерации, включающей 

как добровольческие мероприятия на основе ми-

рового опыта, так и отечественные уникальные 

практики.  

Значимость бескорыстной помощи – 

одна из важных российских цивилизационных 

ценностей. Готовность к активному и доброволь-

ному приложению усилий на благо страны, сво-

его города или села является частью понятия со-

лидарности и единства российского народа. По-

этому добровольческое движение и корпоратив-

ное волонтерство выступает проявлением этих 

базовых ценностных оснований социальной ак-

тивности и гражданского активизма всех членов 

нашего общества. 

Изучив классификацию четырех концеп-

туальных моделей корпоративного волонтерства, 

мы выявили, что в российском обществе продви-

жение получила модель «социального развития». 

Основные усилия в рамках этой модели направ-

лены на решение фундаментальных социальных 

проблем и улучшение жизни местных террито-

рий и сообществ. Также распространены идеи 

модели «развития человеческого капитала», 

ставящей своей основной задачей всестороннее 

развитие личностного потенциала сотрудников 

компании посредством привлечения активных 

сотрудников в добровольческую деятельность. 

Заявленные векторы развития добровольчества 

на предприятиях обусловлены как широким рас-

пространением корпоративной социальной от-

ветственности, так и потребностями в укрепле-

нии общекультурной ситуации, повышении ло-

яльности сотрудников и развитии вертикальных 

и горизонтальных командных связей. 

В современных условиях устойчивого 

развития корпоративного добровольчества объ-

ективно необходимой задачей становится иссле-

дование социального явления. Использование со-

циологических исследовательских методов поз-

волит всесторонне изучить мнения сотрудников 

о реализуемых проектах, степени вовлеченности 

персонала в добровольческие проекты организа-

ций, выявить уровень удовлетворенности и моти-

вации, сильные и слабые стороны корпоратив-

ных моделей добровольчества. 
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Выборка и методика исследования 

 

Выборка и методика исследования автор-

ского исследования корпоративного доброволь-

чества в Республике Татарстан были подробно 

представлены в предыдущих публикациях [2-5]. 

Ключевой характеристикой социологи-

ческого опроса стало участие 1541 респондента, 

работающих на предприятиях нефтедобываю-

щего кластера Республики Татарстан. Методика 

исследования – анкетный опрос с использова-

нием электронных опросных форм. 

 

Результаты исследования 

 

В зарубежной и отечественной литера-

туре представлен всеобъемлющий перечень 

определений понятия «Корпоративное добро-

вольчество (волонтерство)». В рамках нашего ис-

следования мы остановимся на содержании дан-

ного понятия, характеризующегося различными 

активными действиями работодателя, направлен-

ными на поддержку добровольческой (волонтер-

ской) деятельности сотрудников на безвозмезд-

ной основе, создание и внедрение эффективных 

форм рекрутинга и поощрения. 

Задачи настоящего исследования вклю-

чают изучение мнений работников-добровольцев 

о корпоративных проектах с их непосредствен-

ным участием, определение оценочных характе-

ристик (сильных и слабых сторон) корпоратив-

ных программ добровольчества предприятий 

Республики Татарстан, выявление пожеланий к 

видам и формам реализации добровольческой 

инициативы. 

Сотрудники исследуемых компаний до-

статочно широко понимают цели и стратегии 

корпоративного добровольчества, формы и ме-

тоды их реализации в организациях и предприя-

тиях. В первую очередь рассмотрим каким обра-

зом работники определяют термин «Корпоратив-

ные добровольчество» (рис. 1). 

Более половины опрошенных сотрудни-

ков компаний (53,2 %) выразили мнение, со-

гласно которому корпоративное добровольче-

ство в большей степени характеризуется личной 

инициативой сотрудников организации.  

Треть респондентов (33,7 %) считаю, что 

вышеуказанный термин можно определить, как 

«добровольный и бесплатный труд сотрудников 

в социально полезных целях, поддержанный ком-

панией (руководством организации). Четверть 

работников определяют корпоративное добро-

вольчество как «вовлеченность в добровольче-

ские проекты, связанные с развитием территори-

ального сообщества (по месту нахождения ком-

пании). 

Результаты анализа эмпирических дан-

ных свидетельствуют о ярко выраженной заявке 

со стороны сотрудников на развитие различных 

форм индивидуального участия в корпоративном 

добровольчестве с учетом личностных инициа-

тив, их осознанного и целеориентированного же-

лания принимать участие в добровольческих (во-

лонтерских) мероприятиях внутри и под эгидой 

компании. Данное обстоятельство следует рас-

сматривать как одну из важных задач при разра-

ботке корпоративных стратегий добровольче-

ства. 

 

 
Рис. 1 – Мнение респондентов о понятии «корпоративное добровольчество» 
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Распределённый анализ отдельных 

представителей, отличающихся социально-эко-

номическими характеристиками, не выявил зна-

чимых отклонений групповых мнений от сред-

нестатистических по всей совокупности. 

Цели корпоративного волонтерства 

Сотрудники исследуемых организаций и 

предприятий в целом достаточно объективно 

оценивают побуждающие причины и мотиваци-

онные факторы современного корпоративного 

добровольчества (волонтерства). Результаты ко-

личественного анализа полученных данных в 

рамках настоящего исследования показывают, 

что ведущей целью поддержки добровольче-

ской деятельности со стороны компании по мне-

нию сотрудников является «Создание команды 

в коллективе, формирование благоприятных от-

ношений», за которую «проголосовали» 50,0 % 

респондентов. Данная позиция в большей сте-

пени выражена у сотрудников женского пола 

(52,6 %), преимущественно молодого поколения 

до 35 лет (52,3 %). Относительно меньшая под-

держка такого мотивационного стимула нашла 

свое отражение в ответах работников со сред-

ним образованием (39.2 %) и представителей 

возрастной группы 45-55 лет (42,1 %). 

29,5 % респондентов выразили позицию, 

согласно которой цель развития добровольче-

ства на предприятии – «Укрепление бренда и 

формирование позитивного общественного 

мнения о компании». Третью позицию по значи-

мости занимает «Взаимодействие с местным 

территориальным сообществом, местным сооб-

ществом» (24,7 %).  

Максимальные показатели в целеполага-

нии, основанном на продвижении корпоратив-

ного бренда и усилении позитивных имиджевых 

показателей, выразило молодое поколение до 35 

лет (36,1 %), работники с высшим образованием 

(35,8 %) и женщины (34,5 %); минимальные зна-

чения у работников со средним и средне специ-

альным образованием (13,4 % и 18,7 %), воз-

растной группы старше 55 лет (19,7 %) (рис. 2). 

Рис. 2 – Цели корпоративного волонтерства по мнению респондентов 
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Далее с заметным отставанием в коли-

чественных показателях (по убыванию) распре-

делились следующие варианты ответов: «Лич-

ностный рост сотрудников» – 16,9 %; «Внедре-

ние управленческих, кадровых, социальных 

инноваций в компании» – 11,6 %; «Удержание 

ценных профессиональных кадров» – 9,9 %.  

Относительно значимая доля респон-

дентов затруднилась с ответом на поставлен-

ный вопрос «Как вы считаете, для чего органи-

зации поддерживают/инициируют доброволь-

ческую деятельность своих сотрудников?» 

(Множественный выбор) – 21,5 %.  

Стоит отметить, что респонденты до-

статочно реалистично оценивают ведущие 

цели корпоративные добровольчества в усло-

виях трансформации социально-экономиче-

ского пространства современного мира в це-

лом, и вызовов российской экономической 

жизнедеятельности на государственном и мест-

ном уровне, в частности.  

Модели корпоративного волонтерства: 

направления, формы, мероприятия 

В результате анализа полученных дан-

ных можно утверждать, что направления и 

формы реализации социальной ответственно-

сти в организациях и компаниях имеют много-

векторную направленность, включающую от-

дельные компоненты различных моделей кор-

поративного волонтерства. 

В настоящем исследовании можно об-

ратиться к широко используемой классифика-

ции, предполагающей выделение четырех кон-

цептуальных моделей корпоративного волон-

терства [6]: 

1. Бизнес-ориентированная модель.

Данный подход рассматривает корпоративное 

волонтерство прежде всего, как инструмен-

тальную функцию в реализации стратегиче-

ской задачи экономического существования – 

получение прибыли (дохода). Важными 

направлениями корпоративного добровольче-

ства (волонтерства) в данном контексте высту-

пают продвижение собственного бренда и уси-

ление позитивных имиджевых показателей. 

2. Модель социальных услуг, получив-

шая широкое распространение по всему миру, 

выражена в адресном оказании безвозмездной 

помощи нуждающимся (пожилые люди, инва-

лиды, представители малообеспеченных групп 

населения и другие). Зачастую данную модель 

характеризуют как «корпоративная благотво-

рительность». 

3. Модель социального развития пред-

полагает реализацию комплекса направленных 

действий на решение социальных проблем об-

щества на общенациональном и региональных 

уровнях, включая добровольческую (волонтер-

скую) деятельность по улучшению жизни мест-

ных сообществ.  

4. Модель развития человеческого ка-

питала. Направления деятельности данной мо-

дели представляют собой совокупность различ-

ных целенаправленных действий по развитию 

личностного потенциала сотрудников. 

В целом можно отметить, что за послед-

ние годы мы наблюдаем устойчивое развитие 

корпоративного добровольчества как на терри-

тории Российской Федерации в целом, так и на 

региональном уровне [7]. Если на начальном 

этапе компании в основном направляли свои 

действия на оказание материальной помощи 

нуждающимся (сложившиеся традиции совет-

ского периода), то сегодня корпоративное во-

лонтерство развивается как совокупность биз-

нес-стратегий, кадровой и социальной поли-

тики. Признавая факт наличия у большинства, 

прежде всего, крупных предприятий и органи-

заций документально оформленных программ 

корпоративного волонтерства, отметим, что 

многие компании не проявляют достаточной 

системности в определении стратегических 

направлений деятельности [8]. Комплекс ис-

пользуемых направлений формируется эклек-

тично, представляя собой несвязанные между 

собой корпоративные действия. 

Несмотря на то, что исследуемые ком-

пании в Республике Татарстан работают одно-

временно по нескольким направлениям добро-

вольческой поддержки, результаты исследова-

ния показывают, что в сравнении с практиками 

крупных западных и российских компаний в 

нашем регионе присутствует незначительное 

разнообразие используемых форм (рис. 3). Как 

правило, корпоративные программы разделя-

ются на несколько основных направлений и 

форм реализации.  

Полученные данные, наглядно демон-

стрируют ярко выраженную получившая широ-

кое распространение «модель социальных 

услуг» в форме благотворительности. Преиму-

щественными формами реализации корпора-

тивного добровольчества являются:  

1. Лидирующая с большим отрывом

«Сбор средств для помощи попавшим в труд-

ную ситуацию» (58,9 %); 

2. «Адресная помощь нуждающимся, в

том числе физическая» (38,4 %). 
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Рис. 3 – Формы корпоративного добровольчества 

3. Чуть более четверти сотрудников (при

возможности многовариативного выбора) отме-

тили в существующей практике «Донорские ак-

ции по сдаче крови» (26,6 %). При этом мы отме-

чаем превышение количественных показателей в 

вышеуказанных формах у женской части респон-

дентов по сравнению с мужской: «Сбор 

средств…» (64,0 % и 55,0 %); «Донорские ак-

ции…» (32,3 % и 22,3 % – соответственно). 

Другие формы корпоративного добро-

вольчества, как показывают эмпирические дан-

ные, не имеют широкого распространения и рас-

пределились в интервале от 7,0 % до 18,0 % в 

порядке убывания: 

– Организация/проведение мастер-клас-

сов, обучения – 18,0 %; 

– Услуги с использованием профессио-

нальных знаний – 15,8 %; 

– Участие в мероприятиях, организован-

ных НКО – 12,9 % и т.д. 

В обследованных компаниях присут-

ствует стандартный набор используемых меро-

приятий корпоративного волонтерства, который 

мы условно разделили на 3 группы по частоте 

упоминания.  

В первую группу вошли мероприятия, 

характеризующиеся широким распростране-

нием в корпоративном добровольчестве, прак-

тически во всех обследованных компаниях по 

четырем основным направлениям: защита окру-

жающей среды и экологической безопасности 

(48,9 %); программы по поддержке здоровья и 

38,4%

58,9%

15,8%

12,9%

18,0%

9,6%

26,6%

9,8%

7,0%

5,4%

Адресная помощь нуждающимся, в том 
числе физическая

Сбор средств для помощи попавшим в 
трудную ситуацию

Услуги с использованием своих 
профессиональных знаний для оказания 

помощи на безвозмездной основе

Участие в мероприятиях, организованных 
НКО

Организация/проведение мастер-классов, 
обучения

Безвозмездная помощь в других 
организациях

Донорские акции по сдаче крови

Физическая помощь с использованием 
своего профессионального опыта

Грантовые программы для волонтеров 
вашей компании

Другое
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здорового образа жизни (41,5 %); поддержка ма-

теринства, детей, семей с детьми (36,3 %) и под-

держка ветеранов (28,4 %). 

Вторую группу составляют направле-

ния, реализуемые предприятиями и организаци-

ями, получившие в ответах респондентов от 

10 % до 20 %: поддержка объектов и мероприя-

тий в сфере культуры (21,0 %); поддержка мало-

обеспеченных семей (18,9 %); поддержка соци-

альной инфраструктуры (16,5 %); поддержка об-

разования, науки (12,7 %) (рис. 4). 

Рис. 4 – Виды мероприятий корпоративного добровольчества 
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воспитания
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катастроф

Программы поддержки безработных 
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Третья группа включает совокупность 

проводимых мероприятий с достаточно низкой 

частотой упоминания (по убыванию): Помощь 

после стихийных бедствий и катастроф (9,7 %); 

Поддержка патриотического, нравственного 

воспитания (9,5 %); Поддержка религиозных ор-

ганизаций (4,7 %); развитие ЖКХ (3,8 %); про-

граммы поддержки безработных граждан 

(3,6 %) и другие (6,2 %). 

Проведенный анализ отдельных харак-

теристик респондентов выявил разное видение 

набора тех или иных мероприятий в практике 

корпоративного добровольчества, реализуемых 

предприятиями и организациями. Скорее всего, 

данное обстоятельство обусловлено уже сфор-

мированными субъективными мотивами у со-

трудников относительно направлений добро-

вольчества и соответствующим им набором ме-

роприятий, в которых они принимают участие. 

Так, например, «Защита окружающей 

среды и экологической безопасности «Про-

граммы по поддержке здоровья и здорового об-

раза жизни» нашли более частую ссылку у жен-

щин, чем у мужчин (51,8 % и 53,3 %/ 43,8 % и 

43,8 % – соответственно).  Забота об окружаю-

щей среде является наиболее популярным отве-

том у работников с высшим образованием 

(53,3 %).  

Выделение данного комплекса меропри-

ятий в процентном выражении заметно умень-

шается у представителей более низкого уровня 

образования. Молодое поколение в большей 

степени чем остальные возрастные группы вы-

деляют заботу о ветеранах (32,3 %) и поддержка 

объектов и мероприятий в сфере культуры 

(29,0 %), поддержка материнства, детей, семей с 

детьми (36,3 %). 

Особое внимание стоит уделить крити-

чески низкому показателю среди реализуемых 

мероприятий поддержке патриотического, нрав-

ственного воспитания (9,5 %). Переживаемая 

нашей страной с февраля 2022 года ситуация ло-

гично определила позитивные изменения в пат-

риотическом сознании всего населения России 

на фоне и в информационном контексте СВО. В 

современных условиях развитие и поддержка 

патриотических настроений сотрудников стано-

вится одним из важнейших направлений форми-

рования патриотической корпоративной куль-

туры в добровольчестве. 

Проведенное исследование позволяет 

сделать ряд выводов, касательно развития кор-

поративного волонтерства на предприятиях Рес-

публики Татарстан: 

– Корпоративное волонтерство на пред-

приятиях нефтехимического кластера Респуб-

лики Татарстан является важным показателем 

социально-ответственного бизнеса и обладает 

немалым потенциалом развития корпоратив-

ного добровольчества (волонтерства). 

– Сотрудники исследуемых компаний

достаточно широко понимают цели и стратегии 

корпоративного добровольчества, формы и ме-

тоды их реализации в организациях и предприя-

тиях. 

– Более половины опрошенных сотруд-

ников компаний (53,2 %) выразили мнение, со-

гласно которому корпоративное добровольче-

ство в большей степени характеризуется личной 

инициативой сотрудников организации, треть 

респондентов (33,7 %) считаю, что вышеуказан-

ный термин можно определить, как «доброволь-

ный и бесплатный труд сотрудников в соци-

ально полезных целях, поддержанный компа-

нией (руководством организации). Четверть ра-

ботников определяют корпоративное добро-

вольчество как «вовлеченность в добровольче-

ские проекты, связанные с развитием террито-

риального сообщества (по месту нахождения 

компании). 

–Результаты анализа эмпирических дан-

ных свидетельствуют о ярко выраженной заявке 

со стороны сотрудников на развитие различных 

форм индивидуального участия в корпоратив-

ном добровольчестве с учетом личностных ини-

циатив, их осознанного и целеориентирован-

ного желания принимать участие в доброволь-

ческих (волонтерских) мероприятиях внутри и 

под эгидой компании. Данное обстоятельство 

следует рассматривать как одну из важных задач 

при разработке корпоративных стратегий доб-

ровольчества [9]. 
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Л. И. Гатина 

ПРОЦЕССЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА (ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРВЬЮ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ  

И СОТРУДНИКАМИ) 

Ключевые слова: информационные технологии, интернет-технологии, цифровизация, цифровые техно-

логии, цифровые сервисы, теория сетевого общества, бизнес в сфере строительства, метод интервью. 

Цифровизация в любой сфере жизнедеятельность сегодня является актуальным трендом и необходи-

мостью, поскольку считается, что информационные технологии и интернет-технологии позволяют 

автоматизировать процессы управления и производства в организациях коммерческого и некоммерче-

ского секторов. Цель исследования, данные которого приводятся в данной статье, заключалась в ана-

лизе представлений руководителей и сотрудников компаний малого бизнеса строительной отрасли о 

характере использования информационных и интернет-технологий в профессиональной деятельности, 

процессах информатизации, которые позволяют выстраивать коммуникации и управление в организа-

циях на качественно более высоком уровне. Для целей исследования была использована методика сбора 

данных в формате интервью сотрудников шести компаний малого бизнеса города Казань. Ответы 

респондентов были транскрибированы и проанализированы, после чего сведены в обобщающие выводы. 

Представленные ответы касаются представлений о разнице информационных и интернет-технологий 

у респондентов, их предпочтений в цифровых сервисах, оценке эффективности использования данных 

инструментов в компании, характере влияния информационных процессов на производственную и 

управленческую виды деятельности. Полученные ответы респондентов позволили увидеть разницу в 

представлениях о характере использования информационных и интернет-технологий руководителей 

бизнеса в строительной сфере и их подчиненными, обнаружить проблемные места в процессе исполь-

зования цифровых сервисов в профессиональной деятельности. 

L. I. Gatina

INFORMATIZATION PROCESSES IN SMALL BUSINESS ORGANIZATIONS

IN THE CONSTRUCTION SECTOR (BASED ON INTERVIEWS WITH MANAGERS 

AND EMPLOYEES) 

Keywords: information technologies, Internet technologies, digitalization, digital technologies, digital services, 

theory of a network society, business in the field of construction, interview method. 

Digitalization in any sphere of life is an urgent trend and necessity today, since it is believed that information 

technology and Internet technologies make it possible to automate management and production processes in 

organizations of the commercial and non-profit sectors. The purpose of the research, the data of which are 

presented in this article, was to analyze the ideas of managers and employees of small business companies in 

the construction industry about the nature of the use of information and Internet technologies in professional 

activities, in informatization processes that allow building communication and management in organizations at 

a qualitatively higher level. For the purposes of the study, a data collection methodology was used in the inter-

view format for employees of six small business companies in the city of Kazan. The respondents' answers were 

transcribed and analyzed, and then summarized into generalizing conclusions. The answers provided relate to 

the respondents' ideas about the difference between information and Internet technologies, their preferences in 

digital services, assessment of the effectiveness of using these tools in a company, and the nature of the impact 

of information processes on production and management activities. The answers received by the respondents 

allowed us to see the difference in perceptions about the nature of the use of information and Internet technol-

ogies by business leaders in the construction sector and their subordinates, and to identify problematic areas in 

the process of using digital services in their professional activities. 
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Введение 

Современная деятельность человека в лю-

бой сфере происходит преимущественно с ис-

пользованием информационных технологий, сети 

интернет, цифровых инструментов. Переходя в 

новый технологический цикл, экономическим 

субъектам для сохранения и повышения конку-

рентоспособности необходимо расширять зоны 

применения информационных технологий в биз-

несе. Объясняется необходимость рядом получае-

мых при этом преимуществ, таких как повышение 

производительности труда, снижение затрат, об-

легчение управления бизнес-процессами, обеспе-

чение надежности коммуникаций внутри органи-

зации и с внешними агентами, повышение каче-

ства продукции. Но перенести деятельность в 

цифровой формат получается пока что сложно. 

Экономика России не обладает цифровой зрело-

стью, Минпромторг РФ в 2021 году оценивал дан-

ный показатель на уровне 44 %, цифровой паспорт 

в Государственной информационной системе про-

мышленности имели 25 % предприятий, цифро-

вое моделирование использовали 18 % предприя-

тий, а 6 % – использовали в своей деятельности 

технологию интернет вещей. К 2030 году вместе с 

реализацией Программы «Цифровая экономика 

России» должен произойти рост указанных пока-

зателей [1, с. 96]. 

Однако готовность к цифровым измене-

ниям остается недостаточной для расширения оте-

чественными предприятиями арсенала и направ-

лений для использования информационных тех-

нологий и интернет-технологий. Остается еще 

большой список вопросов и причин такого поло-

жения дел. 

В данной статье рассмотрим лишь аспекты 

использования интернет-технологий и информа-

ционных технологий на предприятиях малого биз-

неса в сфере строительства. 

Обзор литературы 

С конца прошлого века ученые начали ис-

кать и исследовать эффекты внедрения в произ-

водство вычислительных машин, программного 

обеспечения и телекоммуникации. Различные от-

расли гуманитарного, технического и экономиче-

ского знания обратили внимание на результаты 

использования подобных новшеств. 

С. Вулгар в 1985 году уже показал, что вы-

числительные машины действуют как люди, фор-

мируют коммуникации, вступают в отношения. 

Его идея напоминает положения акторно-сетевой 

теории, появившейся позже. На трансформацию 

социальных институтов под влиянием информа-

ционных технологий обратил внимание в 1989 

году Р. Шварц, подчеркивая, что в результате по-

является новая социальная реальность, которую 

необходимо исследовать [2, с. 54]. 

В своем анализе постиндустриального об-

щества Д. Бэлл указал на освобождение людей от 

рутинной работы, которую возьмут на себя компь-

ютеры и автоматизация, что позволит повысить 

общее благосостояние, уменьшить социальное не-

равенство [3, с. 330-342]. 

Современные исследования интернет-ком-

муникаций и технологий основываются методо-

логически на трех подходах: теории сетевого об-

щества, анализе социальных сетей и акторно-сете-

вой теории. 

Сетевой подход к пониманию общества 

имеет насыщенную историю. В рамках социаль-

ных наук этой темой занимались Я. Морено, 

Г. Зиммель, Г. Блумер, Дж. Барнс, Э. Тоффлер, Э. 

Гидденс и др. К 1980-м годам стали говорить об 

изменениях социального, экономического и поли-

тического порядка управления, который выра-

зился в переходе от иерархических структур к се-

тевым. А повсеместное использование современ-

ных средств коммуникации и интернета опреде-

ляет развитие сетевого общества и сетевых взаи-

модействий во всех сферах жизнедеятельности. 

Проблематику сетевого общества подробно 

разбирал М. Кастельс, который видел сущность 

сетевого общества в развитии новой социальной 

структуры, новой экономической структуры (гло-

бальной информационной экономики) и новой 

культуры, формируемой сетями, в которых про-

странство потока растворяет в себе пространство 

вещей [4]. Так М. Кастельс видит выстраивание на 

основе технологических процессов и устройств 

(машин) социально-экономических, организаци-

онных структур, способных к переработке инфор-

мации, знаний в целях их эффективного использо-

вания. 

Анализ социальных сетей является подхо-

дом, который исследует связи между социаль-

ными акторами, структуры взаимодействий, про-

цессы формирования сетей с применением мате-

матических вычислений и моделирования. 

Акторно-сетевая теория сосредотачивается 

на исследовании отношений, которые выстраива-

ются между акторами человеческой и нечеловече-

ской (вещной) природы (Б. Латур) [5]. Человече-

ские отношения становятся опосредованными, из-

меняются и поддерживаются с помощью техниче-

ских устройств, экосистем и технологий. В таких 

сетях и люди, и их объединения, институты, и 

вещи действуют в одной плоскости, поэтому от-

сутствует дихотомия субъекта-объекта. 

В рамках данной работы в качестве теорети-

ческой основы исследования выбрана теория сете-

вого общества, описанная М. Кастельсом. Любая 
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организация сама по себе уже сеть, в которой по-

средством задействования современных техноло-

гий и средств производства происходит достиже-

ние целей ее существования. В случае с коммерче-

скими компаниями это выражается в повышении 

эффективности деятельности, роста прибыльно-

сти и обеспечении конкурентоспособности. 

В этой статье рассматривается выстраива-

ние бизнес-процессов в организациях строитель-

ного профиля с использованием информационных 

и интернет-технологий. Выделение этих двух ви-

дов технологий важно для изучения понимания их 

особенностей и различения со стороны работни-

ков обследуемых организаций. 
 

Методика и методы исследования 
 

Для получения эмпирической информации 

был выбран метод интервью, поскольку он позво-

ляет получить развернутые ответы на вопросы, 

предоставляет возможность в ходе беседы уточ-

нять детали и задавать дополнительные вопросы. 

В интервью приняло участие 60 человек, из 

них 42 мужчины и 18 женщин, в возрасте от 28 до 

66 лет. Строительная сфера является направле-

нием, где традиционно больше занято мужчин, 

по этой причине оказались неравномерно пред-

ставлены оба пола среди интервьюируемых. 

Интервью проводилось по вопросам ис-

пользования информационных технологий и ин-

струментов сети интернет в профессиональной 

деятельности и для решения служебных задач. 
 

Результаты исследования 
 

В ходе интервью выяснилось, что целена-

правленное обучение применению информацион-

ных технологий и специальных цифровых серви-

сов в организациях проходили три человека, пя-

теро проходили на момент беседы, остальные 52 

человека не прибегали к подобного рода курсам и 

возможностям. Последние познавали информаци-

онные инструменты самостоятельно, от случая к 

случаю и по необходимости. В пяти из шести об-

следованных организациях не происходит обуче-

ние сотрудников на постоянной основе, отсут-

ствует потребность в повышении квалификации в 

рассматриваемой сфере, поскольку и смена про-

граммного обеспечения, цифровых сервисов про-

исходит редко. Собственники и руководители ор-

ганизаций не проявляют к новшествам в информа-

ционных технологиях большого интереса, пред-

почитая уже известные и долго используемые 

продукты и возможности. При этом 49 человек из 

общего числа респондентов высказались о том, 

что понимают сущность информационных техно-

логий и их отличие от интернет-технологий. В 

ходе беседы также выяснилось, что рядовые спе-

циалисты имеют представления о существующих 

цифровых технологиях в сфере их занятости, но 

чаще используют те из них, которые привычны 

или известны еще с прошлых мест работы. Оказа-

лось, что постоянное предпочтение со стороны ра-

ботников прежде всего отдается почтовым серви-

сам, сайту (порталу) организации и платформам 

CRM. Бухгалтеры к таковым еще отнесли специа-

лизированное программное обеспечение (напри-

мер, 1С), а проектировщики – программы для ав-

томатизированного проектирования и черчения. В 

представлениях работников обследованных орга-

низаций информационные технологии и интер-

нет-технологии слились в одно явление несмотря 

на то, что большинство из них уверены в суще-

ствовании отличий у этих инструментов. 

Следующим примечательным моментом 

в ответах респондентов можно назвать их уверен-

ность (36 человек из 60) в том, что любое новов-

ведение в части информатизации является в 

первую очередь проявлением бюрократизма, 

усиления контроля за работой подчиненных, 

навязывания дополнительных операций в про-

цессе выполнения должностных обязанностей. 

Такие мнения могут быть обусловлены отсут-

ствием полноценной демонстрации возможно-

стей информационных технологий и обучения их 

использованию, а также тем, что внедряемые 

программы, платформы, цифровые сервисы ока-

зываются не до конца проработанными, чем 

только усложняют выполнение служебных обя-

занностей сотрудникам. 

Кроме того, нужно упомянуть довольно 

консервативную кадровую политику в обследо-

ванных организациях, что выражается в отсут-

ствии со стороны руководителей особого внима-

ния к вопросам перехода и обучения сотрудников 

к новым информационным и интернет-техноло-

гиям. 

Сложно внедрять информационные и ин-

тернет-технологии и надеяться на их вклад в эф-

фективность и производительность деятельности, 

если в организации отсутствуют полноценные 

подразделения информационных решений. 

Только в одной из шести обследованных органи-

зациях в структуре есть отдел по информацион-

ному обеспечению, где за последний 2024 год про-

исходила текучка кадров. Из-за чего руководитель 

организации решил с 2025 года перейти на аутсор-

синг по информационному сопровождению дея-

тельности, ликвидировав указанный отдел. Но бу-

дет ли от данного шага позитивный результат ру-

ководитель не смог объяснить. По мнению других 

сотрудников данной строительной компании, 

сложности с информационным отделом заключа-

лись в том, что с ростом организации увеличива-

ется нагрузка на специалистов информационной 

сферы, а выделяемые на их работу ресурсы оста-

лись на прежнем уровне, что усложняет решение 
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задач информационной безопасности, обеспече-

ния надежности информационных сервисов и си-

стем в компаниях. 

Остальные пять организаций используют 

информационных специалистов, заказывая их 

услуги со стороны. От работников данных органи-

заций было услышано мнение, что отдельные под-

разделения информационных технологий не при-

вносят нового и не способствуют повышению ре-

зультативности деятельности, поэтому лучше 

прибегать к аутсорсингу в данной сфере. 

Кроме того, большая часть опрошенных 

опасаются, что развитие интернет-технологий в 

профессиональной сфере полностью заменит 

прямое общение между работниками на взаимо-

действие только посредством компьютеров и ин-

тернета, когда все рабочее пространство и сред-

ство коммуникации будет заложено только в мо-

нитор от начала рабочего дня до его окончания. 

Перспективы повсеместной виртуальной комму-

никации не вызывают восторга у работников. 

Если рассмотреть способы коммуникаций 

внутри организаций, то в большинстве случаев 

они осуществляются с помощью электронной по-

чты для передачи официальных документов и 

мессенджеров для формального и неформаль-

ного общения. В процессе служебных коммуни-

каций случаются такие проблемные ситуации как 

задержки согласований документов, ошибки 

ввода данных, необходимость переноса данных 

из одной информационной системы в другую (от-

сутствие интеграции систем). При всем скорее 

негативном отношении к информатизации ре-

спонденты высказались в пользу того, что суще-

ствуют рутинные трудовые процессы, которые в 

цифровом формате зарекомендовали себя, и это 

помогает в повышении эффективности деятель-

ности, к подобным процессам относятся доку-

ментооборот, бухгалтерский учет, управление 

проектами, ведение складского хозяйства, сопро-

вождение и заключение сделок, логистика. Такие 

же примерно результаты наблюдаются в исполь-

зовании цифровых сервисов у предприятий пи-

щевого сектора экономики [6]. 

Для понимания причин противоречивого 

отношения сотрудников строительных компаний 

задавался вопрос о проблемах, которые сопро-

вождают в процессе работы в информационных 

системах и с использованием интернет-техноло-

гий. Лидирующей причиной, которую назвали 22 

человека из 60 опрошенных, оказалось новизна и 

недостаточное знание используемого программ-

ного обеспечения или цифрового сервиса. В та-

ких случаях сотрудникам приходится самостоя-

тельно искать необходимую информацию в спра-

вочных материалах, обращаться в службу под-

держки или прибегать к услугам аутсорсинга, что 

влечет за собой временные потери, снижение 

продуктивности и снижение мотивации пользо-

ваться дальше данным программным продуктом. 

Второй причиной неудовлетворенности 

цифровыми технологиями по количеству озву-

чивших ее респондентов была названа их низкая 

эффективность использования в профессиональ-

ной деятельности. 15 человек сомневаются в пол-

ноценности применения информационных тех-

нологий из-за поверхностного знакомства с 

ними, отсутствия глубоких знаний и умений ра-

ботать в данных цифровых сервисах. 

Еще 13 респондентов указали на повторя-

ющиеся сбои в работе программных продуктов 

(цифровых платформ), что также снижает моти-

вацию к их применению. Пять человек упомя-

нули такую причину отрицательного отношения 

к программным продуктам их высокую стои-

мость приобретения. Эти респонденты являются 

руководителями организаций, которых волнует 

финансовая эффективность деятельности органи-

зации. Решать данную проблему приходится раз-

ными путями: оптимизацией затрат, поиском 

свободных средств, выкраиванием средств в 

бюджете. 

Последнюю проблему, на которую указали 

пять человек, можно сформулировать как огра-

ниченность программного обеспечения (цифро-

вого сервиса) для данной организации. Что мо-

жет говорить о неверно принятом решении о его 

использовании.  

Стимулировать к освоению и расширению 

навыков работы в информационных сервисах ра-

ботников могли бы повышение доходов (для бо-

лее молодых сотрудников от 28 до 37 лет) и раз-

витие профессиональных навыков, предвари-

тельное обучение (преобладает взрослая катего-

рия работников). Причем больше половины (38 

человек) оказались не против обучения прямо на 

рабочем месте, и только четверть опрошенных 

высказали мнение, что нужно нанимать уже раз-

бирающихся в используемых информационных 

технологиях компанией сотрудников, чтобы эко-

номить финансовые средства и время. 

В заключение интервью респонденты вы-

сказались о самом процессе внедрения тех или 

иных информационных сервисов в деятельность 

своих строительных компаний. 43 человека опи-

сали данный процесс как стихийный, когда внед-

рение происходит без четкого плана, без предва-

рительного анализа необходимости нововведе-

ния и возможных рисков, без должной оценки 

эффективности нововведения до внедрения и по-

сле. Остальные даже не задумывались о необхо-

димости подобных этапов при внедрении нового 

цифрового сервиса. Складывается впечатление, 

что при всем понимании важности управления 

внедрением новых информационных техноло-

гий, оценивания результатов после внедрения, 
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руководство пяти из шести обследованных орга-

низаций не следует зарекомендовавшим себя тео-

ретическим и практическим рекомендациям. По-

этому пользу от информационных сервисов со-

трудники видят в основном в производственных 

процессах, управлении финансами и в осуществ-

лении коммуникаций, забывая о том, что цифро-

вые платформы позволяют более эффективно 

налаживать все бизнес-процессы, управлять пер-

соналом и перестраивать организационную 

структуру, управлять знаниями и рисками. 

Выводы 

В ходе проведенного исследования сложи-

лась противоречивая картина по теме использо-

вания информационных и интернет-технологий в 

деятельности компаний малого бизнеса строи-

тельной отрасли. 

При всем понимании важности подобных 

сервисов для повышения производительности 

деятельности, укрепления конкурентоспособно-

сти на рынке, руководители организаций и их со-

трудники воспринимают их неоднозначно. 

Первые следуют требованиям финансовой 

эффективности, повышения результативности 

функционирования бизнеса, поэтому принимают 

решения о внедрении тех или иных информаци-

онных технологий в своей организации часто без 

предварительного обсуждения с сотрудниками, 

без четкого плана и последующего за внедрением 

анализа. После внедрения руководители не обра-

щают должного внимания на трудности подчи-

ненных и сопутствующие технические, организа-

ционные сложности в их работе с помощью ин-

формационных сервисов (программ, платформ). 

Сотрудники в свою очередь хотели бы бо-

лее выверенного и продуманного внедрения ин-

формационных нововведений, сопровождаю-

щего обучения и более четкого понимания необ-

ходимости новшеств. Они сталкиваются с про-

блемами нестабильной работы цифровых серви-

сов, отсутствием полноценной и быстрой техни-

ческой поддержки, внедрением информацион-

ных технологий без учета их мнения, все это сни-

жает их мотивацию к эффективной работе. 

На примере обследованных компаний ма-

лого бизнеса можно сказать, что существует раз-

рыв в представлениях руководителей и сотрудни-

ков между идеальным образом цифровизации де-

ятельности и тем, как в реальности протекает 

данный процесс. 

Таким образом, в качестве рекомендации 

всем заинтересованным сторонам бизнеса малого 

масштаба следует посоветовать ответственно и 

вдумчиво относиться к выбору технологических 

решений, адекватно составлять техническое зада-

ние в соответствии с собственными потребно-

стями и спецификой работы, четко планировать и 

реализовывать процесс внедрения информацион-

ных (цифровых) инноваций, предусматривать 

обучающие периоды для сотрудников и повыше-

ние их квалификации в информационной сфере, 

осуществлять оценку эффективности нововведе-

ний и анализ их синергетического влияния на все 

подсистемы управления бизнесом и мотивацию 

персонала. 
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С. Г. Карстина 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УНИВЕРСИТЕТОВ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДУАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Ключевые слова: инженерное образование, дуальное обучение, образовательная программа, обучение на 

рабочем месте, наставник, стейкхолдер. 

Взаимодействие университетов с заинтересованными сторонами при реализации программ дуального 

обучения способствует промышленному развитию регионов и страны в целом, позволяет приблизить 

образование к реальным ситуациям в экономике, обществе и промышленности, открывает новые воз-

можности для улучшения качества образовательных программ и подготовки специалистов. С учетом 

этого в работе рассмотрены некоторые модельные подходы, позволяющие обеспечить эффективное 

взаимодействие университетов с ключевыми заинтересованными сторонами при подготовке специа-

листов инженерного и естественно-научного профилей в рамках дульных образовательных программ. 

Сбор первичной информации для решения задач исследования проводился с помощью анкетирования 

обучающихся, преподавателей и сотрудников компаний, участвующих в дуальном и в практико-инте-

грированном обучении. В работе проведен анализ форм взаимодействия университета с различными 

заинтересованными сторонами при дуальном обучении, определены и проранжированы критерии вы-

бора университетом партнерской компании для практического обучения студентов, определены ос-

новные барьеры к применению дуального обучения в университетах, сделаны рекомендации по повыше-

нию эффективности дуального обучения. На основании полученных в работе результатов установлено, 

что университеты и компании слабо используют потенциал имеющихся ресурсов для совместного 

научного и инновационного партнерства, недостаточно эффективно взаимодействуют при разра-

ботке и управлении образовательной программой, оценке профессиональных компетенций выпускников. 

В работе показано, что студенты дуальных и практико-интегрированных образовательных программ 

более готовы к работе, чем студенты, выполняющие практические и проектные задания в вузе. На 

основании анализа трудностей, с которыми сталкиваются студенты при обучении в компании, пока-

зана необходимость постоянного взаимодействия с ключевыми заинтересованными сторонами для ак-

туализации содержания образовательных программ, учебных курсов, корректировки методологии обу-

чения, интеграции студентов в профессиональную среду, формирования у них базовых знаний о принци-

пах работы инженерного и научного оборудования и навыков работы с ним, понимания социальных, 

экологических, научных, методологических, технико-экономических аспектов будущей профессиональ-

ной деятельности.  

Данное исследование финансируется Комитетом науки Министерства науки и высшего образова-

ния Республики Казахстан (Грант № AP19679248 – «Интеграция новых форм корпоративного обу-

чения в реализацию дуальных образовательных программ инженерного и естественнонаучного 

профилей»). 

S. G. Karstina 

INTEGRATION OF UNIVERSITIES WITH INTERESTED PARTIES 

IN THE REALIZATION OF ENGINEERING AND SCIENTIFIC DUAL EDUCATIONAL 

PROGRAMS 

Keywords: Engineering education, dual training, education program, workplace training, mentor, stakeholder. 

Interaction between universities and stakeholders in the implementation of dual education programs contributes 

to the industrial development of regions and the country as a whole, allows to bring education closer to real 

situations in the economy, society and industry, opens new opportunities for improving the quality of educational 

programs and training of specialists. With this in mind, the paper considers some model approaches to ensure 
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effective interaction between universities and key stakeholders in the training of engineering and science pro-

fessionals within the framework of dual education programs. The primary information for solving the research 

tasks was collected by means of questionnaires of students, teachers and employees of companies involved in 

dual and practice-integrated training. The paper analyzes the forms of interaction between the university and 

various stakeholders in dual training, identifies and ranks the criteria for selecting a university partner company 

for practical training of students, identifies the main barriers to the application of dual training in universities, 

and makes recommendations to improve the effectiveness of dual training. Based on the results obtained in the 

paper, it was found that universities and companies poorly use the potential of available resources for joint 

scientific and innovative partnership, do not interact effectively enough in the development and management of 

the educational program, assessment of professional competencies of graduates. The paper shows that students 

of dual and practice-integrated educational programs are more ready for work than students who perform prac-

tical and project assignments in higher education. Based on the analysis of the difficulties faced by students 

during their training in the company, the paper shows the need for constant interaction with key stakeholders 

to update the content of educational programs, training courses, adjust the teaching methodology, integrate 

students into the professional environment, form basic knowledge of the principles of engineering and scientific 

equipment and skills to work with them, understand the social, environmental, scientific, methodological, tech-

nical and economic aspects of the future of the company, as well as to develop the knowledge and skills to work 

with them.  

Технологический рост, роботизация и 

цифровизация, междисциплинарное и трансдис-

циплинарное взаимодействия, расширение и 

укрепление связей между инженерией, наукой и 

обществом [1-4] стали ключевыми трендами со-

временности. Следуя этим трендам при подго-

товке специалистов инженерного и естественно-

научного профилей вузы должны создавать и 

распространять новые знания и технологии [5, 

6], повышать свою отраслевую ориентацию и 

находить новые синергетические эффекты от 

взаимодействия с индустриальным сектором, 

обеспечивать баланс между требованиями 

рынка труда и готовностью выпускников соот-

ветствовать этим требованиям [7-11], расширять 

возможности для неформального образования, 

повышать роль этических, социальных, эколо-

гических стандартов в обучении. Кроме того, в 

вузах должна быть сформирована внутренняя 

инновационную образовательная и научная ин-

фраструктура, которая позволит применять в 

учебном процессе эффективные формы и ме-

тоды обучения [12-14], в том числе с ориента-

цией на практико-интегрированное, корпора-

тивное и проектное обучение, обеспечивать 

коммерциализацию результатов научных иссле-

дований, поддерживать предпринимательство 

[15-17]. 

Одним из эффективных путей решения 

указанных задач может быть дуальное обучение 

[18]. Дуальное обучение способствует промыш-

ленному развитию регионов и страны в целом, 

позволяет приблизить образование к реальным 

ситуациям в экономике, обществе и промыш-

ленности, развивать у студентов практические 

навыки решения профессиональных проблем 

[19, 20]. Стратегической основой дуального обу-

чения является синергия ресурсов университета 

и партнерской компании, политическая и фи-

нансовая поддержка, учебная деятельность и 

оперативное управление [21]. Студенты, участ-

вующие в дуальном обучении, должны иметь 

четкие цели, быть автономными в выборе под-

ходов и методов обучения, проявлять интерес к 

самоанализу и самоконтролю своего прогресса. 

Наиболее подходящим для реализации дуаль-

ного обучения является гибридный подход, объ-

единяющий формальное и неформальное обуче-

ние с опытом работы в компании. Для реализа-

ции такого подхода необходимо обеспечить ин-

теграцию различных заинтересованных сторон, 

среди которых ключевые функции выполняют: 

1) правительство, 2) промышленность, 3) уни-

верситеты, 4) общество. Так, например, прави-

тельство разрабатывает соответствующую по-

литику и политические стимулы для создания и

передачи знаний и технологий, содействует

этим процессам, обеспечивая условия и финан-

совую поддержку. Промышленность участвует

в процессах передачи знаний и технологий, ис-

пользует их в своих управленческих и производ-

ственных процессах, обеспечивает условия для

генерации новых знаний, оказывает финансо-

вую поддержку ученым университетов в прове-

дении ими научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. Университеты произво-

дят и распространяют знания внутри и за своими

пределами с участием студентов, преподавате-

лей, индустриальных партнеров, создают усло-

вия для коммерциализации знаний на базе офи-

сов интеллектуальной собственности, исследо-

вательских и научных парков, бизнес-инкубато-

ров, акселераторов и т.п. При этом, каждая из

сторон получает и свои преимущества от реали-

зации дуального обучения. Для компаний – это

готовые к работе специалисты в соответствую-

щих областях. Преподаватели и сотрудники
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университетов получают возможность работать 

с новейшим оборудованием и технологиями при 

поддержке и наставничестве промышленных 

экспертов. Студенты получают возможность 

приобрести практический опыт, улучшить свои 

профессиональные навыки, получить дополни-

тельные конкурентные преимущества для тру-

доустройства. 

В соответствии с этим в данной работе 

представляло интерес выявить некоторые мо-

дельные подходы для обеспечения эффектив-

ного взаимодействия вузов с ключевыми заин-

тересованными сторонами при подготовке спе-

циалистов инженерного и естественно-научного 

профилей в рамках дульных образовательных 

программ. В соответствии с этим в работе про-

веден анализ форм взаимодействия вуза с раз-

личными заинтересованными сторонами при 

дуальном обучении, определены и проранжиро-

ваны критерии выбора университетом партнер-

ской компании для проведения профессиональ-

ных практик, стажировок, обучения на рабочем 

месте, определены основные барьеры к приме-

нению дуального обучения студентов в вузах, 

сделаны рекомендации по повышению эффек-

тивности дуального обучения. 

Поставленные в работе задачи решались 

с использованием конструктивистского под-

хода, позволившего определить, как работода-

тели, преподаватели и студенты воспринимают 

идею обучения в корпоративной среде в рамках 

дуальных образовательных программ. При этом, 

под корпоративным обучением понимается ком-

плекс мер, позволяющий предоставить студен-

там актуальные знания и востребованные 

навыки, обеспечить раскрытие их индивиду-

ально-личностного потенциала, развитие про-

фессионализма и корпоративной этики. Реализа-

ция этих мер должна быть основана на примене-

нии согласованных со всеми заинтересован-

ными сторонами стратегий, принципов и подхо-

дов в обучении, на оптимальном использовании 

имеющихся ресурсов. Такой подход позволяет 

обеспечить взаимную выгоду и соблюдение 

стратегических приоритетов ключевых участни-

ков дуального обучения, повысить их инноваци-

онную активность и создать условия для непре-

рывного устойчивого развития.  

В работе было проведено анкетирование 

представителей трех целевых групп: 1) обучаю-

щиеся по инженерным и естественно-научным 

дуальным и практико-интегрированным про-

граммам. Общее количество участников – 1010 

человек, 2) преподаватели вузов, имеющие опыт 

реализации дуального или практико-интегриро-

ванного обучения по образовательным програм-

мам инженерного и естественно-научного про-

филей. Общее количество участников – 143 че-

ловека, 3) сотрудники компаний, имеющие опыт 

сотрудничества с вузами в рамках дуального 

обучения или обучения на рабочем месте. Об-

щее количество участников – 109 человек. При 

проведении анкетирования респонденты отве-

чали на вопросы открытого и закрытого типов. 

Ответы респондентов позволили сравнить пони-

мание преимуществ дуального обучения сту-

дентами, преподавателями вузов, сотрудниками 

компаний. Также, на основании результатов ан-

кетирования были выявлены ключевые барьеры 

и трудности к применению дуального обучения 

в вузах, определено содержание подготовитель-

ной работы для организации практического обу-

чения студентов на рабочем месте в компании, 

проранжированы критерии привлекательности 

партнерской компании для проведения профес-

сиональных практик, стажировок, практиче-

ского обучения студентов на рабочем месте, 

оценена степень удовлетворенности студентов 

качеством обучения. При анализе результатов 

анкетирования были проведены расчёты средне-

взвешенных оценок, коэффициентов корреля-

ции между ответами различных групп респон-

дентов, ранжирование оцениваемых критериев. 

Анализ вовлеченности компаний в раз-

личные формы взаимодействия с вузами при ре-

ализации программ дуального обучения пока-

зал, что сотрудники компаний считают себя 

наиболее вовлеченными в мероприятия, связан-

ные с формированием у студентов понимания 

будущей профессиональной карьеры и разви-

тием профессиональных навыков. Эти формы 

взаимодействия вузов и компаний имеют важ-

ное значение для повышения мотивации студен-

тов к обучению, пониманию существующей 

конкуренции на рынке труда и преимуществ ду-

ального обучения. Также, результаты исследо-

вания показали, что вузы и компании слабо ис-

пользуют потенциал совместного научного и 

инновационного партнерства, имеющихся ре-

сурсов, недостаточно эффективно взаимодей-

ствуют при разработке и управлении образова-

тельной программой, оценке профессиональных 

компетенций выпускников. При этом, между от-

ветами сотрудников компаний и преподавате-

лей наблюдается высокая корреляция. Коэффи-

циент корреляции для них составляет 0,78. От-

веты студентов слабо коррелировали с ответами 

преподавателей вузов и сотрудников компаний. 

Коэффициенты корреляции для них составили 

соответственно 0,49 и 0,48. Такая ситуации ука-

зывает на то, что вузы и партнерские компании 

должны проводить более детальный анализ по-

требностей и ожиданий студентов от дуального 

обучения и учитывать результаты этого анализа 

в содержании программы дуального обучения и 
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при ее реализации. Подтверждением этому яв-

ляются результаты оценки удовлетворенности 

студентов организацией профессиональных 

практик, стажировок, обучением на рабочем ме-

сте. Только 73 % студентов выразили свою удо-

влетворенность по этому вопросу. Результаты 

проведенного исследования позволяют отме-

тить следующие причины неудовлетворенности 

студентов организацией профессиональных 

практик, стажировок, обучением на рабочем ме-

сте: 1) низкая ответственность и слабая заинте-

ресованность отдельных партнерских компаний 

в расширении форм сотрудничества с вузами, их 

социальная незрелость и отсутствие стимулов в 

организации обучения студентов на рабочем ме-

сте, 2) нехватка учебных мест и квалифициро-

ванных наставников, 3) низкая заинтересован-

ность компаний или отсутствие у них возможно-

стей для вовлечения студентов в выполнение ре-

альных проектов или решение профессиональ-

ных задач, 4) ограниченность вакансий в компа-

ниях для трудоустройства выпускников по ме-

сту дуального обучения. Также, в ходе прове-

денных опросов сотрудников компаний было 

установлено, что индустриальный сектор не все-

гда готов прогнозировать кадровые потребности 

и формулировать целевой заказ на подготовку 

специалистов. Выявленные проблемы согласу-

ются с результатами анкетирования студентов, 

которые отметили в своих ответах, что во время 

обучения на рабочем месте компании не всегда 

имеют возможность обеспечить студентов учеб-

ными и рабочими местами, предоставить сту-

дентам возможность работать с имеющимся 

оборудованием.  

Результаты опросов студентов и сотруд-

ников компаний также показали, что повыше-

ние эффективности практического обучения 

студентов в компании во многом зависит от про-

веденной вузом подготовительной работы, 

включающей разработку и согласование с ком-

панией содержания практических заданий на ра-

бочем месте, инструкций по выполнению прак-

тических заданий, инструментов обратной связи 

со всеми участниками дуального обучения, 

форм коммуникации и взаимодействия студен-

тов с наставником, разработку инструментов 

оценивания приобретенных студентом навыков, 

согласование с компанией условий работы сту-

дентов, видов выполняемых студентами работ и 

форм контроля.  

Обобщая полученные в работе резуль-

таты анкетирования респондентов всех трех це-

левых групп можно сделать следующие реко-

мендации для вузов и компаний по улучшению 

результативности программ дуального обуче-

ния: 1) при разработке программ дуального обу-

чения вузам необходимо согласовать образова-

тельные цели и ожидаемые результаты обуче-

ния с потребностями всех участвующих сторон, 

2) для обеспечения достижимости результатов

обучения студентами необходимо использовать

кадровые, учебные, исследовательские, финан-

совые, информационные и другие ресурсы как

вуза, так и партнерских компаний, 3) для улуч-

шения образовательного процесса в целом и ре-

ализации различных сценариев дуального обу-

чения необходимо использовать различные

формы сотрудничества и обратной связи с инду-

стриальными партнерами, 4) для повышения

удовлетворенности студентов обучением по ду-

альным программам необходимо адаптировать

учебный контент к их потребностям, 5) для

обеспечения доступа студентам к учебному кон-

тенту необходимо применять различные техно-

логические возможности, 6) при оценке и мони-

торинге достигнутых студентами результатов

обучения необходимо применять эффективные

формы измерения, 7) для приобретения практи-

ческого опыта студентам необходимо предо-

ставлять комфортные рабочие местами с досту-

пом к оборудованию и технологиям компании,

вовлекать студентов в проектную работу, при-

влекать к решению реальных профессиональ-

ных задач.

Для того, чтобы следовать предложен-

ным рекомендациям вузы должны определить 

ключевые требования и приоритеты в выборе 

партнерской компании для дуального обучения 

в зависимости от специфики образовательной 

программы, доступности учебных ресурсов и 

ожидаемых результатов в процессе дуального 

обучения. При определении требований к парт-

нерской компании по дуальному обучению 

также важно учитывать возможности компаний 

обеспечивать социальную, консультационную, 

экспертную поддержку студентов, возможности 

вовлечения сотрудников компаний в процедуры 

профессиональной сертификации и трудо-

устройства выпускников. На основе результатов 

анкетирования и интервьюирования студентов и 

преподавателей вузов можно предложить следу-

ющий проранжированный по степени важности 

список ключевых критериев выбора партнер-

ской компании для дуального обучения: 

– возможность компании обеспечить

безопасные условия для работы студентов – 

средневзвешенная оценка респондентов 4,54 

балла; 

– наличие сертифицированных, опыт-

ных наставников – средневзвешенная оценка 

респондентов 4,53 балла; 

– возможность компании трудоустро-

ить студентов, после завершения обучения – 
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средневзвешенная оценка респондентов 4,52 

балла; 

– наличие у компании современной ре-

сурсной, учебной и лабораторной базы – сред-

невзвешенная оценка респондентов 4,51 балла; 

– возможность компании обеспечить

студентов собственным рабочим местом – 

средневзвешенная оценка респондентов 4,49 

балла; 

– возможность компании принять на ра-

боту студентов в свободное от занятий время – 

средневзвешенная оценка респондентов 4,49 

балла; 

– возможность компании привлекать

студентов к производственному процессу – 

средневзвешенная оценка респондентов 4,48 

балла; 

– возможность компании оказывать со-

циальную поддержку студентам – средневзве-

шенная оценка респондентов 4,46 балла; 

– наличие учебного центра – средне-

взвешенная оценка респондентов 4,45 балла; 

– год создания и размер компании –

средневзвешенная оценка респондентов 4,39 

балла. 

В предложенном списке оценка каж-

дого критерия проводилась по пятибалльной 

шкале, в которой 5 баллов соответствовали 

наиболее значимому критерию.  

Апробация программ обучения студен-

тов на рабочем месте, обновленных с учетом 

выявленных факторов, влияющих на его эф-

фективность дуального обучения, показала, что 

студенты, проходящие практическое обучение 

в партнерской компании, оказываются более 

готовыми к работе, чем студенты, которые вы-

полняют практические задания и групповые 

проекты в вузе. Так, например, 58,8 % опро-

шенных студентов, участвовавших в програм-

мах обучения на рабочем месте, полностью 

удовлетворены формируемыми в процессе обу-

чения компетенциями, знаниями и навыками 

для будущей профессиональной деятельности. 

Из числа студентов, проходивших практиче-

ское обучение в вузе, только 41,8 % отметили, 

что получили все необходимые навыки для 

своей будущей профессиональной деятельно-

сти, 18,4 % респондентов отметили необходи-

мость дополнительного обучения на рабочем 

месте, 77,1 % опрошенных студентов отме-

тили, что хотели бы совмещать обучение с ра-

ботой в компании. 

Проведенный анализ основных трудно-

стей, с которыми сталкивались студенты при 

обучении в компании показал, что студенты ис-

пытывают недостаток теоретических знаний, 

не всегда признают необходимость и возмож-

ность самостоятельного обучения на протяже-

нии всей жизни, испытывают нехватку соци-

альных навыков, навыков работы с современ-

ным оборудованием компании, применения ин-

женерных инструментов и новых технологий, 

не в полной мере понимают влияние инженер-

ных, научных и практических решений на об-

щество. При этом наблюдалась высокая связь 

между ответами студентов и преподавателей. 

Коэффициент корреляции между ними соста-

вил 0,8. Полученный результат указывает на 

необходимость регулярной актуализации со-

держания образовательной программы, учеб-

ных курсов и модулей. При этом, дуальная об-

разовательная программа должна содержать 

связанные друг с другом учебные курсы и мо-

дули, которые будут:  

– формировать у студентов базовые зна-

ния о принципах работы инженерного и науч-

ного оборудования, необходимые студенту 

навыки и компетенции; 

– охватывать социальные, экологиче-

ские, научные, методологические, технико-

экономические и другие аспекты будущей про-

фессиональной деятельности студента; 

– соответствовать специфике работы

партнерской компании; 

– включать междисциплинарные под-

ходы, проектную работу и выполнение кейсов. 

Обобщая полученные в работе резуль-

таты можно выделить следующие основные ас-

пекты взаимодействия вузов и ключевых 

стейкхолдеров в рамках дуальных инженерных 

и естественно-научных образовательных про-

грамм: 1) понимание взаимной выгоды и куль-

турных различий между партнерами, 2) созда-

ние доверительных отношений между партне-

рами, 3) создание условий для распространения 

и обмена идеями, знаниями, технологиями, 4) 

инвестирование в ресурсы и подготовку кад-

ров, 5) организация эффективной обратной 

связи для повышения удовлетворенности всех 

взаимодействующих сторон, 6) повышение ор-

ганизационной эффективности дуального обу-

чения. При этом, для повышения организаци-

онной эффективности дуального обучения 

важно обеспечить совместно с ключевыми 

стейкхолдерами разработку образовательных 

программ, учебных курсов, регулярно прово-

дить корректировку методологии обучения, 

применять различные формы интеграции сту-

дентов в индустриальный сектор, разработать 

инструменты оценки и сертификации профес-

сиональных навыков студентов, выявить си-

нергетические эффекты, которые позволят 

улучшить образовательный процесс и управле-

ние им, обеспечить условия для совместной 

научной и инновационной деятельности вузов 
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и компаний, повысить мотивацию студента к 

обучению. 

Заключение 

В работе рассмотрены основные аспекты 

взаимодействия вуза с различными заинтересо-

ванными сторонами для реализации дуальных 

программ инженерного и естественно-научного 

профилей, проведен анализ вовлеченности ком-

паний в различные формы сотрудничества с ву-

зами, определены и проранжированы критерии 

выбора университетом партнерской компании 

для практического обучения студентов, опреде-

лены основные барьеры дуального обучения в 

вузах по инженерным и естественно-научным 

программам, предложены рекомендации по по-

вышению эффективности дуального обучения.  

Показано, что вузы и компании слабо ис-

пользуют потенциал совместного научного и 

инновационного партнерства, имеющихся ре-

сурсов, недостаточно эффективно взаимодей-

ствуют при разработке и управлении образова-

тельной программой, оценке профессиональных 

компетенций выпускников.  

Апробация программ обучения на рабо-

чем месте позволила выявить более высокую го-

товность к работе студентов, проходящих прак-

тическое обучение в партнерской компании. 

Для студентов, которые выполняют практиче-

ские задания и групповые проекты в вузе, ана-

логичный показатель ниже.  

На основе результатов анализа трудно-

стей, с которыми сталкиваются студенты при 

обучении в компании, установлена необходи-

мость формирования у обучающихся базовых 

знаний о принципах работы инженерного и 

научного оборудования, навыков работы с ним, 

понимания социальных, экологических, науч-

ных, методологических, технико-экономиче-

ских аспектов будущей профессиональной дея-

тельности, развития навыков профессиональ-

ного общения, трудовой этики, командной ра-

боты, лидерства и инициативности. 

Представленное в работе исследование 

будет продолжено в рамках апробации различ-

ных модельных подходов взаимодействия вуза с 

заинтересованными сторонами при реализации 

дуальных программ инженерного и есте-

ственно-научного профилей с учетом регио-

нальных особенностей, стратегий вузов и прио-

ритетов ключевых стейкхолдеров. 
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В. М. Захаров, А. И. Шамсутдинова, Е. Л. Гаврилова 

ОБ ОПЫТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ С МАЛЫМ КОЛИЧЕСТВОМ 

ВЕЩЕСТВ В ПРАКТИКУМЕ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Ключевые слова: органическая химия, преподавание, лабораторный практикум. 

В статье обсуждается один из возможных путей развития лабораторного практикума по органиче-

ской химии в технологическом университете с целью его приведения в соответствие с современными 

требованиями. Выявлено, что учебный практикум в его нынешнем состоянии недостаточно подготав-

ливает студентов, в том числе к исследованиям, связанным с установлением зависимостей между 

свойствами органических веществ и их химическим строением. С целью решения данной проблемы раз-

работаны и апробированы в учебном процессе лабораторные практикумы с использованием малых ко-

личеств веществ. В первом проводится нитрозирование фенолов (незамещенный фенол и бромирован-

ный фенол), показывающее зависимость свойств от их строения. В следующих двух показаны тенден-

ции изменения кислотности спиртов и фенолов, в четвертом – зависимости хода реакции нуклеофиль-

ного замещения от строения субстрата на примере замещения гидроксильной группы в спиртах. Тра-

диционный практикум по органической химии в технологическом университете формирует у студен-

тов способности к выполнению синтетических, препаративных работ, в то время как обсуждаемые в 

данной статье методики с использованием малых количеств веществ формируют способность к экс-

перименту в другой области органической химии, а именно к выявлению закономерностей зависимости 

свойств веществ от их строения. Такие лабораторные практикумы позволяют наглядно проиллюстри-

ровать обсуждаемую зависимость и в то же время не требуют для выполнения значительного количе-

ства времени, что позволяет использовать их в качестве дополнения к работам существующего прак-

тикума.  

V. M. Zakharov, A. I. Shamsutdinova, E. L. Gavrilova

ABOUT THE EXPERIENCE OF USING LABORATORY WORK WITH SMALL QUANTITIES 

IN ORGANIC CHEMISTRY PRACTICE 

Keywords: organic chemistry, teaching, practical work. 

The article discusses one of the possible ways of developing laboratory practical work in organic chemistry at 

the technological university in order to bring it in line with modern requirements. It is revealed that the educa-

tional practical work in its current state does not sufficiently prepare students, including for research related to 

establishing the relationships between the properties of organic substances and their chemical structure. In 

order to solve this problem, laboratory practical work using small amounts of substances were developed and 

tested in the educational process. In the first one nitrosation of phenols (unsubstituted phenol and brominated 

phenol) is carried out, showing the dependence of properties on their structure. The next two ones show the 

trends in changing the acidity of alcohols and phenols, the fourth one shows the dependence of the nucleophilic 

substitution reaction on the structure of the substrate using the example of substitution of the hydroxyl group in 

alcohols. Traditional practical work in organic chemistry at a technological university develops students' abil-

ities to perform synthetic, preparative work, while the methods discussed in this article using small amounts of 

substances develop the ability to experiment in another area of organic chemistry, namely, to identify patterns 

of dependence of the properties of substances on their structure. Such laboratory practical work allows for a 

clear illustration of the dependence under discussion and at the same time does not require a significant amount 

of time to complete, which allows them to be used as a supplement to the work of the existing practical training. 

Изучение естественно-научных дисци-

плин, прежде всего физики и химии традици-

онно имеет важное значение для высшего техни-

ческого и технологического образования, что 

обусловлено тем, что теоретическим основа-

нием для всех технических процессов служат 

фундаментальные законы этих наук. К числу хи-

мических наук, усвоение которых является обя-

зательным для данных направлений подготовки, 

относится органическая химия.  

В настоящее время в требованиях, 

предъявляемых к выпускнику бакалавриата и 
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специалитета, акцент делается на активный ха-

рактер усвоения как специальных, так и есте-

ственно-научных дисциплин и выпускник тех-

нологического университета должен обладать 

способностью планировать и выполнять хими-

ческий эксперимент, а также интерпретировать 

его результаты. В данной работе сообщается об 

опыте по усовершенствованию лабораторного 

практикума по органической химии в техноло-

гическом университете с целью приведения со-

держания практикума в соответствие этим тре-

бованиям. 

Первоначальным этапом этого усовер-

шенствования является определение направле-

ний его дальнейшего развития. Для этого сле-

дует выявить те области экспериментальной ор-

ганической химии, в которых практикум в его 

современном состоянии представлен в недоста-

точной степени, после чего появится возмож-

ность установить какие изменения в практикуме 

должны быть сделаны для исправления этой си-

туации. 

Исходя из этой логики представляется 

целесообразным сопоставить содержание суще-

ствующего практикума по органической химии 

с современным содержанием области научного 

знания органическая химия, которое представ-

лено в паспорте специальности этой науки в 

виде перечня десяти важнейших направлений 

исследований [1]. 

В существующем практикуме [2] можно 

выделить три основных раздела: 

– методы очистки и разделения органи-

ческих веществ: различные виды перегонок и 

перекристаллизация; 

– определение физико-химических 

свойств веществ: плотность, температура плав-

ления, температура кипения, показатель пре-

ломления; 

– синтез органических веществ по опи-

санной методике. 

Из сравнения конкретного содержания 

этих разделов практикума с содержанием совре-

менных научных направлений исследований 

можно сделать вывод о том, что после выполне-

ния работ практикума подготовленность сту-

дента к деятельности в различных направлениях 

органической химии будет значительно отли-

чаться. По степени подготовленности студентов 

к деятельности в той или иной области направ-

ления исследований могут быть разделены на 

три группы. Рассмотрим их подробнее.  

В первую группу входят направления, на 

которые существующий практикум ориентиро-

ван в наибольшей степени: 

– выделение и очистка новых соедине-

ний; 

– открытие новых реакций органических

соединений и методов их исследования; 

– развитие рациональных путей синтеза

сложных молекул. 

Во вторую группу входят направления, к 

деятельности в которых студенты, после выпол-

нения обсуждаемого практикума, мало подго-

товлены по причине сложного аппаратурного 

оформления этих видов исследовательской дея-

тельности: 

– развитие теории химического строе-

ния органических соединений; 

– создание новых методов установления

структуры вещества; 

– развитие систем описания индивиду-

альных веществ; 

– моделирование структур и свойств

биологически активных веществ; 

– поиск новых молекулярных систем с

высокоспецифическими взаимодействиями 

между молекулами. 

Поэтому, несмотря на то, что эти направ-

ления и отнесены к специальности «Органиче-

ская химия», но практическая работа в этой об-

ласти проводится с использованием комплекса 

как трудоемких компьютерных расчетов, так и 

сложных в техническом отношении методов 

эксперимента, таких как рентгеноструктурный 

анализ, ядерный магнитный резонанс и ряд дру-

гих и по этой причине от исследователя требу-

ется обладание компетенциями физико-матема-

тической и технической направленностей. 

В контексте данной работы наибольший 

интерес представляет третья группа направле-

ний, которые в настоящее время мало представ-

лены в практикуме, но имеющаяся оснащен-

ность учебных лабораторий дает возможность 

выполнять работы такого типа. С учетом указан-

ного именно эти направления могут служить 

ориентирами для дальнейшего развития практи-

кума по органической химии: 

– выявление закономерностей типа

«структура – свойство»; 

– исследования стереохимических зако-

номерностей химических реакций и органиче-

ских соединений. 

Особое внимание привлекает первое из 

перечисленных направлений исследований, так 

как отечественными химиками-педагогами 

предложен ряд лабораторных работ, прошед-

ших многолетнюю практическую апробацию, в 

которых наглядно демонстрируется зависи-

мость свойств вещества от его строения. Но по-

скольку эти работы предназначены для вузов не-

химических направлений подготовки, то в со-

став практикума технологического универси-

тета они не входят [3, 4].  
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Указанные эксперименты представляют 

собой реакции с использованием небольших ко-

личеств веществ, к достоинствам которых про-

фессор В. В. Некрасов относит существенную 

экономию материалов и времени при сохране-

нии показательности и методической ценности 

результатов эксперимента. О значении работ по 

выявлению закономерностей «структура – свой-

ство» данный автор говорит следующее: «В по-

добных опытах выявляется как связь между хи-

мическим строением веществ и их свойствами, 

так и возможность судить о строении вещества 

по его свойствам. Такие опыты особенно ценны 

для усвоения основы современной органиче-

ской химии…» [3]. 

Рассмотрим подробнее содержательную 

часть этих лабораторных работ. Несмотря на то, 

что проблема установления зависимости сфор-

мулирована в общем виде и предполагает суще-

ствование значительного числа самых разнооб-

разных закономерностей, но в сложившейся 

практике в большинстве случаев речь идет об 

изменении того или иного химического свой-

ства вещества либо в пределах гомологического 

ряда, либо в пределах определенного класса ор-

ганических веществ. В случае углеводородов 

(алканы, алкены, алкины, диены и другие) 

обычно рассматривается изменение строения в 

пределах гомологического ряда, в случае же раз-

личных функциональных производных углево-

дородов (галоген-, гидроксил, карбонил-, кар-

боксил- и других) возможны более значитель-

ные изменения структуры вещества. 

В соответствии с положением о нагляд-

ности обучения и, следовательно, необходимо-

сти хорошо видимой визуализации химических 

процессов, осуществляемых студентом, стано-

вится очевидной пригодность различных орга-

нических веществ для использования их в та-

кого рода работах. Углеводороды алифатиче-

ского ряда дают мало реакций с изменением 

окраски реакционной массы, в случае же соеди-

нений ароматического ряда ситуация является 

противоположной, так как они в силу особенно-

стей химического строения вступают в разнооб-

разные реакции в мягких условиях с образова-

нием интенсивно окрашенных продуктов.  

Важным фактором при выборе веществ, 

которые предполагается использовать в учеб-

ном процессе, является требование возможно-

сти безопасного обращения с ними, а именно 

«учебные» вещества не должны быть высоко-

токсичными, взрывоопасными и т.п. Суще-

ственное значение имеет также их стоимость и 

доступность. Определенное значение может 

иметь и «региональный» фактор, при котором 

принимается во внимание ассортимент химиче-

ской продукции данного региона, а также воз-

можные места трудоустройства выпускников. 

Необходимость соблюдения перечис-

ленных требований конечно же не вызывает со-

мнений, но принципиальной установкой при 

определении содержания лабораторных работ 

должна быть научная и практическая значи-

мость рассматриваемой реакции, так как нет ни-

какого смысла создавать лабораторные работы, 

в которых иллюстрируется зависимость «строе-

ние – свойства» для малозначимых реакций.  

Самым известным органическим веще-

ством является бензол, формулу которого часто 

помещают на обложки учебников и моногра-

фий. Это своего рода «герб» органической хи-

мии. Трудно найти другое органическое веще-

ство, которому было уделено столько же внима-

ния ученых сколько этому. Именно на примере 

бензола и ряда веществ аналогичного строения 

были сформулированы такие ключевые понятия 

как «ароматичность» и «критерии ароматично-

сти». На промышленной реализации реакций 

электрофильного ароматического замещения 

(нитрование, нитрозирование, сульфирование, 

галогенирование, алкилирование и ацилирова-

ние) основаны целые отрасли химической про-

мышленности, а установленные механизмы 

этих реакций составляют основу теоретической 

органической химии. Протекание этих реакций 

наиболее наглядно проявляется не на примере 

самого бензола, а на примере ряда других аро-

матических соединений, таких как фенолы, в 

случае которых изменение строения вещества в 

ходе реакции сопровождается хорошо видимым 

изменением окраски реакционной массы.  

Первая из перечисленных реакций – ре-

акция нитрования фенолов с образованием о-

нитрофенола и пикриновой кислоты имеет важ-

ное значение прежде всего для подготовки бака-

лавров и специалистов в области производства и 

использования энергонасыщенных материалов 

и по этой причине выполнение этой реакции ба-

калаврами других направлений нецелесооб-

разно.  

Вторая из перечисленных реакций – ре-

акция нитрозирования является многостадий-

ной. Первая стадия представляет собой само 

нитрозирование с образованием нитрозофенола, 

который претерпевает дальнейшие превраще-

ния. Именно эту реакцию удобно использовать 

для наглядной демонстрации зависимости 

свойств от строения. В этом случае характер хи-

мических превращений фенолов определяется 

наличием или отсутствием заместителей в раз-

личных положениях ароматического кольца и 

изменение химического строения фенолов со-
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провождается хорошо видимыми внешними из-

менениями реакционной массы. Также следует 

принять во внимание то, что обсуждение меха-

низма этой реакции проводится с использова-

нием таких важных понятий как таутомерия (об-

ратимая изомерия), хромофорная и ауксохром-

ные группы [5]. 

В лабораторной работе, разработанной 

авторами этой статьи, используются небольшие 

количества веществ, в том числе два фенола: фе-

нол и пара-бром фенол. У первого из названных 

фенолов нет других заместителей в ароматиче-

ском кольце кроме гидроксильной группы, кото-

рая определяет принадлежность к классу, и по 

этой причине это соединение имеет больше воз-

можностей для химических превращений. В 

случае второго фенола активное пара-положе-

ние занято атомом брома, следствием чего явля-

ется уменьшение числа возможных реакций. 

Описание методики этой лабораторной работы 

«Нитрозирование фенолов» с подробным об-

суждением результатов эксперимента приве-

дено в работе [6]. 

Первоначальный этап эксперимента 

проводят в пробирках – в две пробирки, уста-

новленные в штатив, помещают небольшие ко-

личества органических субстратов: в одну про-

бирку незамещенный фенол, в другую бромиро-

ванный фенол. В двух других пробирках готовят 

неорганический реагент – азотистую кислоту, 

которая по причине своей нестабильности при-

готавливается непосредственно перед проведе-

нием реакции смешением нитрита и серной кис-

лоты. После растворения нитрита в кислоте и 

образования раствора азотистой кислоты про-

бирки охлаждают в бане с холодной водой. Осу-

ществление реакции нитрозирования заключа-

ются в прибавлении азотистой кислоты из одних 

пробирок к двум различным фенолам, находя-

щимся в других пробирках. Содержание каждой 

пробирки перемешивают стеклянной палочкой 

до образования однородной массы. 

В случае незамещенного фенола наблю-

дается образование раствора синего цвета, что 

связано с образованием фенолиндофенола, ко-

торый является продуктом взаимодействия, по-

лучающегося на первой стадии реакции n-

нитрозофенола (монооксима хинона), с избыт-

ком фенола. Эта реакция, известная как реакция 

нитрозирования Либермана, характерна для фе-

нолов, не имеющих заместителей в n-

положении. В случае фенола, у которого это по-

ложение занято атомом брома процесс взаимо-

действия с азотистой кислотой останавливается 

на стадии образования соответствующего моно-

оксима вишневого цвета. 

Вторая часть лабораторной работы про-

водится в химических стаканах и наглядно де-

монстрирует изменение строения исследуемых 

веществ в зависимости от кислотности среды. 

Для этого окрашенные растворы выливают из 

пробирок в стаканы с десятикратным объемом 

воды. Раствор первого фенола становится крас-

ным, а второго желтым. Такое значительное раз-

бавление водой приводит к образованию кис-

лотности среды близкой к нейтральной и веще-

ства из протонированной катионной формы, в 

которой они находились в кислой среде, перехо-

дят в нейтральную.  

Завершается работа добавлением в ста-

каны с образцами раствора идроксида натрия до 

образования щелочной среды. В случае гпер-

вого фенола наблюдается изменение окраски 

раствора на синюю, что объясняется образова-

нием анионной фенолятной формы вещества. 

Во втором случае изменения окраски не наблю-

дается, так как нейтральный монооксим с осно-

ванием в данных условиях не взаимодействует. 

На этом лабораторная работа завершается, для 

ее выполнения требуется приблизительно 20 

минут. 

Кроме этой рассмотренной работы были 

разработаны еще три других работы, в которых 

показаны зависимости свойств веществ от их 

строения. В двух работах показаны тенденции 

изменения кислотности спиртов и фенолов, в 

третьей – зависимости хода реакции нуклео-

фильного замещения от строения субстрата на 

примере замещения гидроксильной группы в 

спиртах. Перечисленные работы выполняются в 

лабораторном практикуме по органической хи-

мии в Казанском национальном исследователь-

ском технологическом университете в качестве 

дополнения к традиционным работам. Как уже 

отмечалось ранее, традиционный практикум по 

органической химии технологического универ-

ситета формирует у студентов способности к 

выполнению синтетических, препаративных ра-

бот, в то время как обсуждаемые в данной статье 

методики с использованием малых количеств 

веществ формируют способность к экспери-

менту в другой области органической химии, а 

именно к выявлению закономерностей зависи-

мости свойств веществ от их строения. 

Таким образом, введение в лаборатор-

ный практикум по органической химии работ с 

использованием малых количеств веществ поз-

воляет расширить области исследований, в ко-

торых выпускники технологического универси-

тета способны выполнять эксперимент и интер-

претировать его результаты в интересах своей 

профессиональной деятельности. 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2025. №2 (57) 

Заключение 

1. Путем сравнения содержания лабора-

торного практикума по органической химии 

технологического университета с содержанием 

паспорта специальности отрасли науки «Орга-

ническая химия» определены разделы этой 

учебной дисциплины к практической деятельно-

сти, в которых выпускники технологического 

университета подготовлены недостаточно и ко-

торые таким образом могут рассматриваться как 

направления дальнейшего развития практикума. 

2. Показано, что решение названной про-

блемы может состоять в разработке дополни-

тельных к уже существующим лабораторных 

работ с использованием малых количеств ве-

ществ, что позволит без увеличения времени 

аудиторных занятий расширить тематику прак-

тикума. 

3. Разработаны и апробированы в учеб-

ном процессе четыре работы с использованием 

малых количеств веществ, которые расширяют 

область исследований, в которой выпускники 

технологического университета способны вы-

полнять эксперименты и интерпретировать их 

результаты в интересах своей профессиональ-

ной деятельности. 
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Педагогическое мастерство преподавателей кафедры «Теоретические основы теплотехники» со-

стоит в их умении эффективно интегрировать традиционные и современные образовательные техно-

логии в процессе преподавания дисциплины «Интенсификация химико-технологических процессов физи-

ческими методами воздействия». Данная дисциплина входит в основную часть магистерской подго-

товки по направлению 18.04.01 «Химическая технология» и предлагается в двух институтах Казан-

ского национального исследовательского технологического университета в рамках сорока шести ма-

гистерских программ. Внедрение современных инновационных технологий в образовательный процесс 

университета создаёт условия для продуктивного профессионального и творческого роста студентов, 

стимулирует их познавательную активность, развивает независимость в работе с информационными 

ресурсами и способствует улучшению качества образования. Это также требует от преподавателя 

высокой психолого-педагогической подготовки, что позволяет эффективно применять данный подход 

не только на семинарах и практических занятиях, но и в области научных исследований, а также в 

образовательной и воспитательной деятельности. Исследователи выделяют четыре ключевых направ-

ления в развитии инновационных технологий: репродуктивное обучение, исследовательские методы, 

дискуссионные форматы и игровые методы. Понятие «методика» тесно связано с понятием «техно-

логия», поскольку одной из основных задач методики является выявление факторов, необходимых для 

выбора наиболее подходящей образовательной технологии. Разнообразие учебных методик в высших 

учебных заведениях зависит от уровней их применения и функциональной роли, что делает критически 

важным правильный выбор при обучении дисциплине «Интенсификация химико-технологических про-

цессов с использованием физических методов воздействия». Инновационные образовательные техно-

логии, внедряемые в вузе, направлены на создание условий для продуктивного роста студентов, акти-

визацию их познавательного интереса, формирование самостоятельности и увеличение качества об-

разования. В исследовании, проведённом среди студентов и преподавателей кафедры «Теоретические 

основы теплотехники», принимали участие тридцать восемь студентов первых двух курсов и восемна-

дцать преподавателей, среди которых восемь профессоров, семь доцентов и три ассистента. 

A. U. Aetov, I. V. Pavlova 

ASSESSMENT OF THE READINESS OF A TECHNOLOGICAL UNIVERSITY TEACHER 

TO USE INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGINEERING DISCIPLINES 

Keywords: innovative technologies, technological education, engineering disciplines. 

The pedagogical skills of the teachers of the Department of Theoretical Foundations of Heat Engineering consist 

in their ability to effectively integrate traditional and modern educational technologies in the process of teaching 

the discipline «Intensification of chemical-technological processes by physical methods of influence». This dis-

cipline is part of the main part of the master's degree training in the direction 18.04.01 «Chemical Technology» 

and is offered in two institutes of the Kazan National Research Technological University within the framework 

of forty-six master's programs. The introduction of modern innovative technologies in the educational process 

of the university creates conditions for productive professional and creative growth of students, stimulates their 

cognitive activity, develops independence in working with information resources and contributes to the improve-

ment of the quality of education. This also requires high psychological and pedagogical competence from the 

teacher, which allows successfully using this methodology not only in seminars and practical classes, but also 

in research activities, as well as in educational work. Researchers identify four main areas of development of 

innovative technologies: reproductive learning, research learning, discussion models and game teaching meth-

ods. The concept of «methodology» is closely related to «technology», since one of the key tasks of the method-

ology is to determine the factors necessary for choosing the appropriate educational technology. The variety of 
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teaching methods in a higher educational institution depends on the levels of their implementation and func-

tional purpose, which determines the importance of their correct choice when teaching the discipline «Intensi-

fication of chemical-technological processes by physical methods of influence». Innovative educational technol-

ogies implemented in the university are aimed at creating conditions for the productive growth of students, 

activating their cognitive interest, forming independence and improving the quality of education. Thirty-eight 

first-year students and eighteen teachers, including eight professors, seven associate professors and three as-

sistants, took part in the study conducted among students and teachers of the Department of Theoretical Foun-

dations of Heat Engineering. Today, innovative approaches to learning occupy a significant place in higher 

education. This is due to the requirements of a modern state, which is in a constant process of transformation 

and development. Thus, the higher education system must also adapt and improve in order to effectively respond 

to these demands. 

 

В настоящее время инновационные под-

ходы к обучению занимают значительное место 

в высшем образовании. Это связано с требова-

ниями современного государства, которое нахо-

дится в постоянном процессе трансформации и 

развития. Таким образом, система высшего об-

разования также должна адаптироваться и улуч-

шаться, чтобы эффективно реагировать на эти 

запросы [1]. 

Современные методические подходы, 

которые не отказываются от традиционных 

форм обучения, а гармонично интегрированы с 

ними, имеют решающее значение в подготовке 

будущих профессионалов. Технологии, направ-

ленные на решение различных задач, такие как 

кейс-технологии, проблемное обучение, науч-

ные исследования, ситуационные задачи и экс-

перименты, а также аналитические задачи, спо-

собствуют развитию креативности и критиче-

ского мышления у студентов. Они помогают 

применять нестандартные решения и развивают 

гибкость мышления. Эвристические и исследо-

вательские подходы также активизируют ум-

ственную деятельность учащихся, позволяя им 

предвидеть обстоятельства и разрабатывать эф-

фективные стратегии для решения возникаю-

щих проблем. Такого рода технологии могут 

быть реализованы на кафедре «Теоретические 

основы теплотехники» ФГБОУ ВО КНИТУ с 

помощью специализированных форм организа-

ции, включая творческие мастерские по модели-

рованию и лаборатории проектирования, а 

также через применение междисциплинарных 

подходов и эвристических методов. Важной ча-

стью инновационных технологий являются иг-

ровые методы, которые можно интегрировать в 

учебный процесс через различные форматы, та-

кие как деловые игры, конкурсы и игровые про-

екты. Также стоит отметить технологии, способ-

ствующие развитию коммуникативных навыков 

студентов в контексте интенсификации химико-

технологических процессов с использованием 

физических методов воздействия. Они помо-

гают развивать как коммуникативные, так и ора-

торские навыки. В рамках данного направления 

можно выделить различные формы организа-

ции, включая пресс-конференции, телемосты, 

дискуссии и интернет-клубы, а также методы, 

такие как проектные исследования, «мозговой 

штурм» и «техника аквариума» [2-4]. 

Следует особо отметить, что интенсифи-

кация в химической отрасли связана с решением 

сложных научных и технических задач на новом 

уровне. Использование разнообразных физиче-

ских воздействий значительно ускоряет про-

цессы в химико-технологической сфере и, как 

правило, приводит к результатам, которые не-

возможны при традиционных подходах. 

Дисциплина «Интенсификация химико-

технологических процессов физическими мето-

дами воздействия» реализуется в рамках базо-

вой части магистратуры по направлению 

18.04.01 «Химическая технология» в двух ин-

ститутах федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения «Казан-

ский национальный исследовательский техно-

логический университет». Данный курс охваты-

вает 46 магистерских программ и считается од-

ним из наиболее привлекательных в универси-

тете [5]. 

Переход к образовательным стандартам 

ФГОС 3++ состоялся с утверждением нового 

учебного стандарта № 910 7 августа 2020 года, 

что привело к пересмотру учебного плана и вне-

сению новых дисциплин.  

В результате в обязательную часть учеб-

ного плана была интегрирована новая дисци-

плина «Интенсификация химико-технологиче-

ских процессов с использованием физических 

методов воздействия». Основные темы курса 

включают следующие аспекты: 

1. Проектирование и оптимизация тех-

нологических процессов, учитывающих энер-

гоэффективность, рациональное использование 

ресурсов и вопросы экологии. Проведение тер-

моэкономического анализа избранных схем 

производства. 

2. Использование ультразвуковых тех-

нологий и применения электрического тока для 

интенсификации теплообмена и массообмена в 
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химической технологии. Теоретическое и прак-

тическое изучение физико-химических процес-

сов в обрабатываемых средах под влиянием маг-

нитных полей. 

3. Изучение плазмохимических техноло-

гий как нового направления в промышленной 

химии. Использование плазмы для ускорения 

химических реакций. 

4. Анализ современных достижений в

области нанотехнологий и их внедрение в раз-

личные физико-химические процессы. 

5. Основы и принципы зелёной химии,

базирующиеся на использовании сверхкритиче-

ских флюидов. Обработка материалов в сверх-

критических условиях для повышения качества 

конечной продукции. 

6. Исследование возможностей проведе-

ния процессов под высоким давлением. Обору-

дование для создания высокого давления в жид-

костях и газах. Проектирование и главные про-

блемы работы сосудов, функционирующих под 

значительным внутренним давлением. 

Технологические инновации играют ре-

шающую роль в преподавании инженерных дис-

циплин, делая обучение более интересным, эф-

фективным и адаптированным к индивидуаль-

ным потребностям [6]. Интеграция технических 

средств и инновационных методов преподава-

ния является необратимой тенденцией развития 

образовательных систем. 

Отметим основные моменты, которые 

показывают необходимость использования ин-

новационных технологий в преподавании инже-

нерных дисциплин: 

– Соответствие современным требова-

ниям. Инженерные дисциплины быстро разви-

ваются, поэтому важно, чтобы учебные про-

граммы соответствовали последним достиже-

ниям науки и техники. Инновационные техноло-

гии, такие как 3D-моделирование и интерактив-

ная визуализация, позволяют студентам осваи-

вать современные технологии и быть готовыми 

к вызовам отрасли [7]. 

– Улучшение усвоения материала. Ис-

пользование визуального контента, мультиме-

дийных средств и онлайн-баз знаний делает обу-

чение более наглядным и понятным. Интерак-

тивные методы, такие как кейс-метод и проект-

ная работа, способствуют активному вовлече-

нию студентов в учебный процесс и развитию 

практических навыков [8]. 

– Развитие компетенций преподаватель-

ского состава. Чтобы эффективно использовать 

инновационные технологии, преподаватели 

должны постоянно повышать свою квалифика-

цию и осваивать новые инструменты. Тестиро-

вание компетенций преподавателей в области 

использования инновационных технологий яв-

ляется важным шагом для обеспечения каче-

ственного образования. 

– Подготовка к решению реальных за-

дач. Интеграция 3D-моделирования и интерак-

тивной визуализации в процесс обучения техни-

ческим дисциплинам подготавливает студентов 

к решению реальных инженерных задач. Ис-

пользование инновационных технических 

средств в инженерных дисциплинах, также поз-

воляет студентам развивать навыки, необходи-

мые для работы в современных условиях [9]. 

– Повышение образовательных резуль-

татов. Инновационные технологии помогают 

решить такие проблемы, как низкий уровень 

подготовки абитуриентов, отсутствие мотива-

ции и психологическая несамостоятельность 

студентов. Анкетирование студентов и монито-

ринг эффективности усвоения материала позво-

ляют адаптировать учебный процесс к потреб-

ностям каждого студента. 

– Адаптация к современным реалиям.

Современное образование должно быстро адап-

тироваться к новейшим технологиям. Использо-

вание информационно-коммуникационных тех-

нологий способствует дифференциации обуче-

ния [10]. 

В качестве иллюстрации использования 

инновационных технологий в Казанском нацио-

нальном исследовательском технологическом 

университете можно упомянуть тестирование в 

системе Moodle, которое на данный момент про-

шли 875 студентов. В этом тесте используются 

различные виды вопросов, включая пропуски 

слов, блок-схемы, выбор правильного ответа и 

так далее.  

Таким образом, внедрение современных 

образовательных технологий представляет со-

бой актуальную задачу, способствующую повы-

шению эффективности обучения в рамках новой 

дисциплины «Интенсификация химико-техно-

логических процессов с использованием физи-

ческих методов воздействия». Это направляет 

конечные результаты образовательного про-

цесса на подготовку высококвалифицирован-

ных кадров и специалистов, которые будут спо-

собны успешно осваивать актуальные профес-

сиональные области. 

Для исследования актуальности исполь-

зования инновационных технологий в образова-

тельном процессе была создана анкета под 

названием «Использование современных обра-

зовательных технологий в курсе «Интенсифика-

ция химико-технологических процессов с при-

менением физических методов воздействия». 

Опросник включает 15 вопросов различных ти-

пов и был использован для сбора мнений сту-
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дентов и преподавателей. В исследовании с по-

мощью Yandex Forms опрашивались маги-

странты, обучающиеся на кафедре «Теоретиче-

ские основы теплотехники» в ФГБОУ ВО 

«КНИТУ». Из числа участников 70 % были пер-

вокурсниками, а 30 % – второкурсниками. 

Кроме того, в исследовании принимали участие 

и преподаватели той же кафедры. 

Согласно результатам исследования, ма-

гистранты уверены, что наилучший подход к 

обучению основывается на передовых техноло-

гиях, которые облегчают усвоение учебного ма-

териала (63,1 %). При этом такие методы менее 

способствуют критическому анализу информа-

ции (26,3 %) и преодолению психологических 

барьеров (10,6 %). 

Магистранты сообщают, что наиболь-

шее распространение среди преподавателей 

имеют компьютерные презентации (91,3 %), 

электронные учебники (66,6 %) и проблемно-

развивающие технологии (22,2 %). В то же 

время проектные технологии (15,5 %), ролевые 

методы (12,8 %) и другие электронные образо-

вательные ресурсы применяются значительно 

реже. 

По их оценкам менее половины препода-

вателей кафедры «Теоретические основы тепло-

техники» выражают готовность внедрять в свою 

практику ситуационные и деловые игры. В рам-

ках анкетирования обучающиеся также отме-

тили, что на других кафедрах ФГБОУ ВО 

КНИТУ инновационные методы обучения при-

меняются чаще.  

Студенты считают, что наиболее дей-

ственными являются практические занятия, 

направленные на внедрение инноваций (дис-

путы, тренинги, игровые сценарии и т.д.), а 

также творческие задания (самостоятельные ис-

следования, написание эссе) и формат «круглого 

стола». Однако, согласно мнению респондентов, 

большинство занятий проходит в формате лек-

ций-монологов или с использованием традици-

онных методов, что минимизирует активность 

студентов. 

Анализ мнений преподавателей кафедры 

относительно внедрения современных техноло-

гий в обучение дисциплине «Интенсификация 

химико-технологических процессов с примене-

нием физических методов воздействия» позво-

лил оценить эффективность их применения: 

1. Мнения о сущности инновационных

методов обучения не едины: 81,3 % преподава-

телей считают, что это те техники, которые ос-

новываются на использовании современных 

научных достижений и информационных техно-

логий, 13,4 % уверены, что это активно внедря-

емые технологии, связанные с научно-техниче-

ским прогрессом, а оставшиеся 5,3 % считают 

их авторскими моделями преподавания, кото-

рые ранее не применялись в вузах. 

2. Результаты опроса показывают преоб-

ладающие технологии преподавания, применяе-

мые специалистами кафедры «Теоретические 

основы теплотехники». Наиболее популярными 

являются развивающие, исследовательские и 

проектные подходы, а также технологии, свя-

занные с дискуссиями и обучающими играми. 

Семинары и лекции также играют значимую 

роль в образовательном процессе. Однако неко-

торые методы, такие как решение исследова-

тельских задач, развитие критического мышле-

ния и инновационные оценки, используются 

реже. 

3. Преподаватели кафедры «Теоретиче-

ские основы теплотехники» отмечают, что 

наибольшая эффективность внедрения совре-

менных технологий обучения проявляется в 

улучшении восприятия учебного материала 

(38,8 %), а также в развитии креативного мыш-

ления у студентов (27,7 %), саморазвитии и са-

момотивации. Однако, по их мнению, в мень-

шей степени эти методы способствуют критиче-

скому осмыслению представленной информа-

ции (16,9 %) и помогают преодолевать психоло-

гическую инерцию студентов (16,6 %). 

4. Анализ собранных данных показал,

что точки зрения преподавателей кафедры «Тео-

ретические основы теплотехники» на необходи-

мость применения инновационных технологий в 

процессе обучения дисциплине «Интенсифика-

ция химико-технологических процессов с ис-

пользованием физических методов воздей-

ствия» варьируются. Большинство респонден-

тов (55,5 %) полагает, что университет должен 

организовать этот процесс, создавая методиче-

скую и техническую инфраструктуру. Около 

27,7 % преподавателей считают, что инициатива 

должна идти от них самих. К сожалению, 13,8 % 

респондентов выступает против использования 

инновационных методов, а 3 % не выразили чёт-

кой позиции по данному вопросу. 

5. В контексте стремительного распро-

странения информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной сфере, в ходе ис-

следования дисциплины «Интенсификация хи-

мико-технологических процессов с примене-

нием физических методов воздействия» были 

получены интересные результаты опроса. Выяс-

нилось, что подавляющее большинство препо-

давателей, а именно 55,5 %, делают акцент на 

использовании компьютерных презентаций в 

учебном процессе. В числе перспективных тех-

нологий, которые находят применение, оказа-

лись тестовые программы (22,2 %), электронные 

учебники (16,6 %) и разнообразные электрон-

ные образовательные ресурсы (5,7 %). 
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Однако при опросе преподавателей 

были выделены и ключевые проблемы, препят-

ствующие внедрению инновационных техноло-

гий в преподавание дисциплины «Интенсифи-

кация химико-технологических процессов с ис-

пользованием физических методов воздей-

ствия». В их числе недостаток технического 

оборудования на кафедре, нехватка информа-

ционных и методических ресурсов для реализа-

ции новшеств в образовательной практике, а 

также необходимость приобретения дополни-

тельных навыков и знаний для повышения пе-

дагогической компетенции. Студенты, в свою 

очередь, отмечают, что преподаватели кафедры 

«Теоретические основы теплотехники» прояв-

ляют недостаточную заинтересованность в ка-

чественной подаче учебного материала. 

Основной вывод, который следует сде-

лать, заключается в следующем: лишь поло-

вина преподавателей применяет дискуссион-

ные технологии, а лишь одна треть использует 

практические занятия нового формата. Только 

один преподаватель кафедры «Теоретические 

основы теплотехники» проводит конкурсы сту-

денческих работ, деловые и ролевые игры. 

95 % опрошенных студентов считают целесо-

образным внедрение инновационных техноло-

гий в образовательный процесс, связывая это с 

улучшением качества обучения, и только 5 % 

предпочитают традиционные подходы, такие 

как лекции и семинары. 

Результаты опроса подчеркивают недо-

статочную частоту использования инновацион-

ных технологий преподавания дисциплины 

«Интенсификация химико-технологических 

процессов с использованием физических мето-

дов воздействия». Важно поддерживать высо-

кий уровень методической подготовки и квали-

фикации преподавательского состава кафедры 

«Теоретические основы теплотехники», что 

может быть достигнуто через непрерывное 

профессиональное развитие в научной, образо-

вательной и учебно-методической сферах. В за-

ключение, необходимо отметить, что иннова-

ции в сфере высшего образования сопряжены с 

изменениями в организации учебного про-

цесса, технологий воспитания и обучения. По-

этому активизация инновационной деятельно-

сти профессорско-преподавательского состава 

кафедры «Теоретические основы теплотех-

ники» должна стать одним из приоритетных 

направлений развития данной кафедры. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ЦИФРОВЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Ключевые слова: повышение квалификации преподавателей, цифровые информационные технологии, 

цифровая компетентность, анкетирование, востребованность программных продуктов, знаний и умений. 

Статья посвящена исследованию потребностей преподавателей вузов в повышении квалификации по циф-

ровым информационным продуктам с различными функциями использования в учебно-воспитательном про-

цессе и научно-исследовательской деятельности, а также знаний и умений, сопряженных с цифровыми 

технологиями. Проведено пилотажное исследование, позволившее выявить наиболее часто встречающиеся 

запросы на изучение конкретных информационных систем, программных продуктов, получение знаний и 

выработку умений их использования в своей профессиональной деятельности. Составленная на основе по-

лученных данных анкета в электронном виде была предложена преподавателям, проходящим повышение 

квалификации по информационным технологиям. В перечень знаний, умений и программных продуктов с 

конкретными функциями был включен пункт «Другие программные продукты и знания». Каждую позицию 

анкеты респонденты оценивали по шкале от 0 (отсутствие востребованности) до 5 (остро необходимой 

востребованности в текущий момент). На основе анализа средних баллов было выявлено, что наиболее вос-

требованы умения подготовки комплекса электронных образовательных ресурсов для дистанционного обу-

чения. По среднему баллу востребованность этого умения на высоком статистическом уровне (p<0,001) 

отличается от востребованности любого другого знания, умения и информационного продукта, не вклю-

ченного в анкету отдельным пунктом. Статистически неразличимы по средним баллам лишь востребован-

ность каких-либо других продуктов с востребованностью умения работать с текстовыми редакторами и 

созданием презентаций. Анализ частоты наиболее востребованных на текущий момент знаний, умений и 

информационных продуктов также показал, что респонденты более всего хотят научиться разрабаты-

вать комплекс электронных образовательных ресурсов для дистанционного обучения. Вместе с тем, суще-

ствует необходимость повышения квалификации по использованию в учебном процессе конкретных про-

граммных продуктов различного назначения. Полученные результаты могут быть учтены при проектиро-

вании дополнительных программ повышения квалификации преподавателей.  

A. E. Serezhkina 

RESEARCH ON THE NEEDS OF UNIVERSITY TEACHERS  

IN PROFESSIONAL ADVANCED TRAINING IN DIGITAL INFORMATION TECHNOLOGIES 

Keywords: advanced training of teachers, digital information technologies, digital competence, survey, demand 

for software products, knowledge and skills. 

The article is devoted to the study of the needs of university teachers for advanced training in digital information 

products with various functions of use in the educational process and research activities, as well as knowledge and 

skills associated with digital technologies. A pilot study was carried out, which made it possible to identify the most 

common requests for studying specific information systems, software products, obtaining knowledge and developing 

the skills to use them in their professional activities. An electronic questionnaire compiled on the basis of the data 

obtained was offered to teachers undergoing advanced training in information technology. The list of knowledge, 

skills and software products with specific functions included the item «Other software products and knowledge». 

Respondents rated each item on the questionnaire on a scale from 0 (lack of demand) to 5 (direly needed at the 

current moment). Based on the analysis of average scores, it was revealed that the skills of preparing a complex of 

electronic educational resources for distance learning are most in demand. According to the average score, the de-

mand for this skill at a high statistical level (p<0.001) differs from the demand for any other knowledge, skill and 

information product that is not included in the questionnaire as a separate item. Only the demand for some other 

products and the demand for the ability to work with text editors and create presentations are statistically indistin-

guishable based on average scores. An analysis of the frequency of the knowledge, skills and information products 

most in demand at the moment also showed that respondents most of all want to learn how to develop a set of elec-

tronic educational resources for distance learning. At the same time, there is a need to improve skills in the use of 

specific software products for various purposes in the educational process. The results obtained can be taken into 

account when designing additional training programs for teachers. 
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В условиях стремительного развития и 

распространения цифровых информационных 

технологий на все стороны человеческой жизни, 

общества и профессиональной деятельности 

огромное значение приобретает профессиональ-

ное повышение квалификации преподавателей 

вузов в области различных цифровых программ-

ных продуктов, а также знаний и умений их эф-

фективного применения в учебно-воспитатель-

ном процессе вузов и научно-исследовательской 

работе преподавателей. На факультетах и в цен-

трах повышения квалификации создаются и ре-

ализуются различные образовательные про-

граммы, направленные на развитие и совершен-

ствование цифровой компетентности препода-

вателей. Целью ставится овладение новыми об-

разовательными технологиями и методиками 

использования цифровых средств, в частности, 

мультимедиа [1, 2]. Многообразие этих про-

грамм определяется неоднозначностью понятия 

«цифровая компетентность», многофункцио-

нальностью профессиональной деятельности 

преподавателей университетов и множествен-

ностью моделей цифровой компетентности [3-

8]. Разработка подходов к проектированию до-

полнительных профессиональных программ по-

вышения квалификации преподавателей вузов, а 

также методов и средств их реализации, способ-

ствующих формированию и совершенствова-

нию различных составляющих цифровой компе-

тентности преподавателя, является, на наш 

взгляд, актуальным направлением научных ис-

следований.  

В настоящее время перед преподавате-

лями, которые хотят повысить уровень своей 

цифровой компетентности через систему повы-

шения квалификации вуза, встает проблема вы-

бора из предлагаемого набора образовательных 

программ, который не всегда соответствует их 

запросам либо по направлению, либо по уровню 

образовательного контента и пр. Поэтому при 

формировании списка дополнительных профес-

сиональных программ повышения квалифика-

ции преподавателей необходимо исследовать 

сформированные компетенции, интересы и по-

требности самих слушателей и учитывать их.  

В течение 2021-2024 г. среди преподава-

телей КНИТУ и слушателей Центра подготовки 

и повышения квалификации преподавателей ву-

зов КНИТУ (в том числе проходивших обучение 

по программе Приоритет 2030) проводился 

опрос, какие знания им хотелось бы получить и 

какие умения сформировать в области информа-

ционных технологий и сопряженных с ними об-

ластях для эффективной учебно-воспитательной 

и научной деятельности. Как правило, опрос 

проводился по окончании очередной про-

граммы повышения квалификации на круглом 

столе, а также в процессе индивидуального об-

щения. Получен обширный банк данных, из ко-

торого были выделены и сформулированы 14 

наиболее часто встречающихся запросов. На их 

основе была составлена анкета, в которую был 

добавлен запрос на другие программные про-

дукты и знания. 

Дальнейшее анкетирование проводи-

лось онлайн с помощью Яндекс-форм среди слу-

шателей Центра подготовки и повышения ква-

лификации преподавателей вузов КНИТУ. 

Всего респондентов 70 человек разного воз-

раста, должностей и квалификации. Средний 

возраст респондентов 44 года, размах более 50 

лет.49 (70 %) респондентов женщины, 21 (30 %) 

респондентов мужчины.  

Анкетируемым следовало поочередно 

оценить направления (знания и умения), по ко-

торым они хотели бы повысить свою квалифи-

кацию. Для оценки предложена шкала от 0 до 5, 

где выбор нуля означал полное отсутствие инте-

реса к предлагаемому программному продукту 

или знанию вследствие уже достаточно сформи-

рованной компетентности для работы в предла-

гаемой области, а также из-за их невостребован-

ности в профессиональной педагогической дея-

тельности. Выбор числа 5 говорил бы о срочной 

необходимости изучения продукта или получе-

ния теоретического знания.  
В процессе анкетирования каждый ре-

спондент ранжировал свое отношение к повы-

шению квалификации по каждой из позиций, в 

которых были представлены как владение ин-

формационными продуктами с определенными 

функциями, так и знания психолого-педагогиче-

ские, сопрягающиеся с информационными тех-

нологиями. Результаты анкетирования были ис-

пользованы для исследования востребованности 

направлений повышения квалификации.  

Средние баллы респондентов по всем 

пунктам анкеты лежат в интервале от 0,67 до 5, 

что говорит о неоднородности отношения к ис-

следуемой проблеме. Распределение средних 

баллов близко к нормальному. Среднее распре-

деления 2,89 смещено вправо, As = - 0,2. Распре-

деление плосковершинное, Ex = - 0,86. Диспер-

сия выборки Dx = 1,23, что говорит о значитель-

ном числе отклонений индивидуальных баллов 

от среднего распределения. 

Далее были подсчитаны средние баллы, 

присвоенные респондентами каждой позиции 

анкеты. Средний балл позволяет сравнить, 

насколько востребованы те или иные знания и 

умения между собой, а также, насколько отли-

чается отношение к повышению квалификации 

по каждой из позиций в разных группах респон-

дентов. 
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На рис. 1 представлена диаграмма сред-

них баллов, где ось абсцисс несет номера пози-

ций анкеты.  

Анализ вариационного ряда, представ-

ленного на рис. 1, говорит о плавности его изме-

нения с некоторой «площадкой текучести» на 

позициях 13, 7, 4, 10 и 14, что говорит о равно-

востребованности как знаний психолого-педа-

гогического характера, так и конкретных техно-

логий проектирования, представленных на дан-

ных позициях.  

Особый интерес на этом рисунке пред-

ставляют крайние позиции с наименьшим и 

наибольшим средним баллом. Наименьший 

средний балл принадлежит позиции 15 (Другие 

программные продукты и знания). Мы проана-

лизировали, насколько средний балл незаявлен-

ных в анкете продуктов и знаний статистически 

отличается от средних баллов продуктов и зна-

ний, заявленных в других позициях. Ряду пози-

ций на рис. 1 даны обозначения, показывающие, 

насколько велики различия средних баллов этих 

позиций со средним баллом позиции 15. Здесь 

++++ означает, что уровень значимости разли-

чий 𝑝 ≤ 0,001 . Различия на уровне значимо-

сти  𝑝 ≤ 0,01  помечены как +++, то есть для 

средних баллов позиций, помеченных как ++++ 

и +++ различия обнаружены на высоком уровне 

статистической значимости. И, наконец, пози-

ция 2 помечена знаком ++ (𝑝 ≤ 0,05), что озна-

чает статистически достоверные различия сред-

них баллов позиции 2 и позиции 15, а, следова-

тельно, и отношения к этим пунктам анкеты. Та-

ким образом, в целом другие программные про-

дукты действительно менее востребованы в вы-

борке респондентов. 
 

 
 

Рис. 1 – Вариационный ряд предпочтений для повышения квалификации,  

упорядоченных по среднему баллу 
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На основе анализа различия между сред-

ними баллами можно утверждать, что отноше-

ние к позиции с наибольшим средним баллом (5 

– Умение подготовить комплекс электронных

образовательных ресурсов для дистанционного

обучения) статистически достоверно отличается

от отношения к ближайшей позиции 9 – Владе-

ние технологией обработки данных тестирова-

ния и интерпретации результатов. Таким обра-

зом, на основе анализа средних баллов позиций

анкеты выявлено, что наиболее востребованной

для повышения квалификации преподавателей

вузов является технология подготовки ком-

плекса электронных образовательных ресурсов

для дистанционного обучения.

Проанализируем, насколько востребо-

вана технология этой позиции как срочная для 

изучения. Для этого проанализируем частоты 

позиций анкеты, оцененных на 5 баллов, то есть 

необходимых для срочного изучения (рис.2). 

Наибольшая частота упоминания 

направления повышения квалификации как не-

обходимого по сравнению с другими у двух 

направлений. Наряду с ожидаемым направле-

нием в области формирования умений подго-

товки комплексов электронных образователь-

ных ресурсов для дистанционного обучения 

столь же высокая частота упоминания у пози-

ции 6 – Владение каким-либо языком програм-

мирования для создания автономных (off line) 

обучающих программ (31 %). Это несколько 

неожиданный результат, говорящий о том, что 

преподавателей не вполне устраивают исполь-

зуемые платформы, которые имеют определен-

ные рамки, сковывают инициативу и стремле-

ние к творческому подходу использования воз-

можностей ЭОР. Более четверти респондентов 

хотели бы повысить квалификацию в области 

графического дизайна, что вполне понятно, так 

как эти знания и умения являются необходи-

мыми при подготовке статей, презентаций, 

наглядных материалов и др.  

Менее всего преподавателей интересуют 

эргономические требования к ЭОР, психолого-пе-

дагогические теории и технологии компьютер-

ного обучения. Мы полагаем, что этот результат 

является с одной стороны, низкой подготовкой в 

области педагогики, с другой стороны, жесткими 

рамками готовых программных продуктов (плат-

форм), которые ограничивают использование того 

или иного подхода к обучению. Обнаруженное 

противоречие между высоким спросом на не-

медленное создание собственных программ для 

offline-обучения и отсроченным желанием зна-

комиться с теоретическими основами техноло-

гий компьютерного обучения необходимо 

устранять путем объединения этих направлений 

в одной ДПП ПК преподавателей вузов. 

Рис. 2 – Вариационный ряд наиболее нужных направлений повышения 

квалификации, упорядоченных по частоте упоминания 
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В частности, использовать для этого разрабо-

танную автором инструментальную систему 

DOCENS, позволяющую создавать собственные 

автономные обучающие программы с эргоно-

мичной обратной связью и любыми алгорит-

мами [9-11]. 

Описанное выше противоречие свой-

ственно было началу эпохи компьютерного обу-

чения, когда энтузиастами создавались и ис-

пользовались в учебном процессе педагогиче-

ские программные продукты без какого-либо 

психолого-педагогического обоснования и со-

блюдения эргономических требований, что не-

редко приводило к негативным результатам. 

Необходимо не допустить повторения прошлых 

ошибок на новом этапе развития.  

Итак, на основе анализа данных анкети-

рования нами определены наиболее востребо-

ванные на текущий момент направления повы-

шения квалификации. Преподаватели более 

всего хотят научиться разрабатывать комплекс 

электронных образовательных ресурсов для ди-

станционного обучения. Вместе с тем, суще-

ствует необходимость повышения квалифика-

ции по использованию в учебном процессе кон-

кретных программных продуктов различного 

назначения, а также в области теоретических ос-

нов технологии компьютерного обучения. По-

лученные результаты могут быть учтены при 

проектировании дополнительных программ по-

вышения квалификации преподавателей. 
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ТРАЕКТОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональная ориентация, профессиональ-

ная траектория, интерактивный научно-технический центр. 

В статье рассматриваются теоретические предпосылки для изменения подходов к профессиональному 

самоопределению старшеклассников и выпускников колледжа. Трудности в профессиональном само-

определении связаны с постоянными социальными, экономическими и политическими изменениями, что 

несет за собой необходимость не просто подстраиваться под происходящие перемены, но иногда даже 

несколько раз в течение жизни кардинально менять свою профессию. Вместе с тем, в современных 

реалиях перед обучающимися возникают и большие шансы для профессионального развития: появля-

ются новые интересные профессии, современные средства и методы обучения, возможность получе-

ния дистанционного образования или работы. Современные подходы к профессиональному образованию 

учитывают желания и возможности обучающегося и подразумевают формирование индивидуальной 

профессиональной траектории. Актуальность данной темы определена также необходимостью раз-

решения существующих в педагогической теории и образовательной практике противоречий между 

высокими требованиями рынка труда к профессиональной подготовке специалиста, его конкуренто-

способности, и недостаточной разработанностью системы организационно-педагогических условий 

развития профессионального самоопределения учащихся старших классов и студентов колледжа. Ана-

лиз существующих подходов к разрешению этих противоречий позволяет сделать вывод, что для фор-

мирования профессионального самоопределения и выстраивания карьерного пути школьников и студен-

тов в качестве оптимальной образовательно-технологической среды может выступать интерактив-

ный научно-технический центр. Его следует рассматривать как базу взаимодействия субъектов про-

фессионально ориентированного образовательного процесса, объединяющую в себе не только обучаю-

щихся и педагогов разных учебных заведений, но и работодателей. 

A. O. Kurochkin, T. A. Starshinova 

THE ROLE OF CAREER GUIDANCE IN BUILDING CAREER TRAJECTORIES FOR STUDENTS 

Keywords: professional self-determination, professional orientation, professional trajectory, interactive scien-

tific and technical center. 

The article examines the theoretical prerequisites for changing approaches to professional self-determination 

of high school students and college graduates. Difficulties in professional self-determination are associated with 

constant social, economic and political changes, which entails the need not only to adapt to the changes taking 

place, but sometimes even to radically change their profession several times during their lives. At the same time, 

in modern realities, students face great chances for professional development: new interesting professions, mod-

ern means and methods of teaching, the possibility of obtaining distance education or work appear. Modern 

approaches to vocational education take into account the desires and capabilities of the student and imply the 

formation of an individual professional trajectory. The relevance of this topic is also determined by the need to 

resolve the contradictions existing in pedagogical theory and educational practice between the high demands 

of the labor market for professional training of a specialist, his competitiveness, and the insufficient development 

of the system of organizational and pedagogical conditions for the development of professional self-determina-

tion of high school and college students. An analysis of existing approaches to resolving these contradictions 

allows us to conclude that an interactive scientific and technical center can act as an optimal educational and 

technological environment for the formation of professional self-determination and career development of 

schoolchildren and students. It should be considered as a base of interaction between subjects of a professionally 

oriented educational process, uniting not only students and teachers from different educational institutions, but 

also employers. 
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В современном обществе профессио-

нальное самоопределение играет одну из ключе-

вых ролей в успешной профессиональной дея-

тельности. Трудности в профессиональном са-

моопределении связаны с постоянными переме-

нами, которые происходят в социальной, эконо-

мической и политической сферах. Это проявля-

ется в отсутствии необходимости в некоторых 

некогда актуальных профессиях и возникнове-

нии совершенно новых. Под влиянием информа-

ционных, технических и социальных процессов, 

появились новые профессии и сферы деятельно-

сти, например, специалист по Data Science, ме-

неджер маркетплейсов, молекулярный диетолог, 

а многие пропали – лифтер, телефонистка, би-

летный контролер и т.п. Динамичные преобра-

зования влекут за собой необходимость не 

только подстраиваться под происходящие пере-

мены, но иногда даже несколько раз в течение 

жизни кардинально менять область своей про-

фессиональной деятельности. В то же время, в 

сегодняшних реалиях перед обучающимися воз-

никают ранее недоступные возможности для 

профессионального роста: появляются новые 

интересные сферы деятельности, современные 

средства и методы обучения, ресурсы, на кото-

рых можно получить дистанционное образова-

ние в различном формате. Сегодняшние под-

ходы к профессиональному обучению учиты-

вают желания и возможности обучающегося и 

подразумевают формирование индивидуальной 

образовательной траектории с учетом особенно-

стей личности. В связи с этим, профессиональ-

ное самоопределение приобретает спиралевид-

ную структуру, когда человек в течение жизни 

многократно корректирует свой выбор и траек-

торию своего развития. 
Но, несмотря на возросшую широту вы-

бора, сфера профессиональной ориентации в 

Российской Федерации характеризуется нали-

чием множества проблем, среди которых выде-

ляют отсутствие нормативно-правового обеспе-

чения, устаревшие подходы, недостаток кадров, 

межведомственную несогласованность и т.д. 

Эти проблемы не дают обучающимся полно-

ценно освоить необходимые навыки профессио-

нального самоопределения и построить соб-

ственный профессиональный путь. По данным 

опроса ВЦИОМ, почти 50 % россиян не рабо-

тают по специальности [1]. Таким образом, по-

лучается, что государство тратит значительные 

ресурсы на обучение граждан, которые часто 

расходуются нецелесообразно.  
Современная система среднего и выс-

шего образования сталкивается с проблемой по-

вышения эффективности профессионального и 

личностного самоопределения обучающихся. 

Инновационное развитие общества, государства, 

экономики и производства требует готовности 

молодого человека к адекватному социально 

значимому выбору жизненных стратегий, прин-

ципов и образа жизни. Семья, школа, институ-

циональные ассоциации являются агентами 

формирования условий для успешного и творче-

ского самоопределения. Самоопределение 

школьника и студента колледжа происходит в 

различных сферах его жизни, однако наиболее 

важными являются социальная, культурная и 

образовательная среда учебного заведения. Тем 

не менее, в современной образовательной прак-

тике педагогический потенциал такой куль-

турно-образовательной среды не используется в 

полной мере. 
Происходящие в обществе перемены, с 

одной стороны, дают возможность большого 

выбора новых специальностей и профессий, но 

с другой – делают этот процесс полным неопре-

деленности и неожиданных трудностей. Одной 

из таких трудностей как раз и является соб-

ственно проблема выбора, который, став более 

широким, многовариантным, не всегда по силам 

юному, не имеющему жизненного опыта, чело-

веку. В настоящее время поддержка процесса 

этого выбора со стороны семьи, общеобразова-

тельных учреждений, колледжей очевидно, не 

полностью отвечает новым реалиям с точки зре-

ния полноты информирования о мире профес-

сий, постановке и путях продвижения к цели, 

методах диагностики способностей и склонно-

стей. 
Анализ педагогической и методической 

литературы позволил выявить противоречия 

между: 
– необходимостью теоретического обос-

нования профессионального самоопределения 

обучающихся и недостаточной разработанно-

стью сущности и структуры понятия професси-

онального самоопределения учащихся в науч-

ной литературе и практике; 
– потребностью в создании специально 

организованной системы профессионального 

самоопределения обучающихся в образователь-

ных организациях разного типа и уровня и недо-

статочной разработанностью педагогических 

условий и методических моделей профессио-

нального самоопределения на основе индивиду-

альных особенностей учащихся старших клас-

сов и студентов колледжа; 
– потребностью системы профессио-

нального образования в научно обоснованных 

организационно-методических разработках для 

эффективной организации процесса профессио-

нального самоопределения обучающихся и от-

сутствием нормативно-правовых документаций 

регламентирующий организацию и процесс 

профессионального самоопределения на основе 
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индивидуальных особенностей обучающихся 

колледжа. 
Казалось бы, в отечественной педаго-

гике и психологии достаточно много глубоких 

исследований в данной области (работы 

К. А. Абульхановой-Славской, Е. А. Климова, 

Н. С. Пряжникова, С. Н. Чистяковой и др.). Они 

опираются на классические, всемирно признан-

ные труды отечественных (Л. С. Выготский, 

А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн) и зарубеж-

ных (Э. Берн, Дж. Голланд, Э. Гинзберг. А. Мас-

лоу, Д. Сьюпер, и др.) психологов [2-13]. Но зна-

чительная часть этих работ была написана в до-

цифровую эпоху, в совершенно других соци-

ально-экономических условиях, когда человек, 

как правило, избирал одну сферу деятельности 

на всю жизнь. Поэтому в настоящее время 

важно дополнить понятие профессионального 

самоопределения. 
Анализируя положения вышеперечис-

ленных и более поздних исследователей, можно 

сформулировать, что профессиональное само-

определение – это многоаспектный целенаправ-

ленный процесс интернального определения и 

экстернального утверждения индивидуальной 

позиции личности в выборе направленности и 

содержания сферы профессиональной активно-

сти и личного труда, в соответствии с индивиду-

альными предрасположенностями и способно-

стями в перспективных социально-экономиче-

ских условиях и в соответствии с запросами 

рынка труда. 
На процесс самоопределения оказывают 

влияние многочисленные внешние и внутрен-

ние факторы, их исследование позволяет выде-

лить те практические аспекты, воздействие на 

которые могло бы сделать его более успешным.  
Внешние факторы связаны с социально-

экономической средой, экономикой, запросами 

работодателей, и на них система образования 

может влиять только косвенно. 
Внутренние факторы в большей степени 

субъективны, являются психологическими, под 

их действием у школьников и выпускников кол-

леджей формируется система профессиональ-

ных и учебных мотивов, целей и ценностей. К 

внутренним факторам относится их «жизнен-

ный опыт, ориентация на ценности, представле-

ние о будущем; осмысленность выбора профес-

сии и ее значимость в обществе; интерес к про-

фессии в целом и ее отдельным функциям; спо-

собности личности и привычки, информирован-

ность о мире профессий» [14, с. 38]. 
Фокусирование на самоопределении в 

профессиональном аспекте происходит у под-

ростков, главным образом, только в выпускном 

классе. Юношеский возраст наиболее воспри-

имчив для информации, связанной с выбором 

профессии и изучением востребованности про-

фессионалов на рынке труда. Именно поэтому в 

ранней юности так высока эффективность про-

светительской и профориентационной работы. 

Субъект стоит перед сложным выбором, кото-

рый, безусловно, выступает фактором тревоги и 

определенных опасений. И своевременная гра-

мотно организованная психолого-педагогиче-

ская поддержка и целенаправленная деятель-

ность по профессиональной ориентации могут 

сыграть очень благотворную роль в процессе 

профессионального самоопределения старше-

классника. Профессиональная ориентация в 

данном случае рассматривается не как отдель-

ный процесс, она выступает в качестве одного 

из основных факторов профессионального са-

моопределения. 
Для педагога, который активно занима-

ется вопросом профессионального самоопреде-

ления молодежи, конечным результатом его 

труда является формирование у подрастающего 

поколения состояния готовности к осознанному 

и самостоятельному размышлению о своем про-

фессиональном будущем. Это размышление 

должно быть не только актуальным, но и долго-

срочным, а значит, важно, чтобы оно соответ-

ствовало основным общечеловеческим ценно-

стям и социальным нормам, принятым в обще-

стве. Последние не следует воспринимать как 

простое усреднение всех возможных интересов 

и стремлений. Это, скорее, отражение тех идеа-

лов и принципов, которые характеризуют 

наиболее прогрессивные и конструктивные слои 

общества. К ним относятся, прежде всего, 

взгляды и ценности которые разделяют профес-

сионалы, создающие что-то действительно по-

лезное, будь то в сфере материальной или духов-

ной культуры. Важную роль здесь играет уважи-

тельное отношение к индивидуальным особен-

ностям каждого человека, независимо от его 

возраста или пола, а также взаимное обогащение 

опытом и знаниями. Потребность в руководстве 

профессиональным самоопределением моло-

дежи всегда актуальна и появляется вследствие 

необходимости разрешения естественных про-

тиворечий, возникающих в процессе развития 

общества. Эти противоречия могут проявляться 

в различных формах, включая изменения в эко-

номике, на рынке труда и в культурной сфере. В 

связи с этим вопросы, касающиеся профессио-

нального самоопределения, становятся неотъ-

емлемой частью образовательного процесса и 

органичным элементом работы школы и колле-

джа. Таким образом, педагог, занимающийся 

данным направлением, должен не только пере-

давать знания, но и помогать своим ученикам 

ориентироваться в сложном мире профессий и 

карьерных возможностей. Это требует от него 
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глубокого понимания современных тенденций, 

а также умения работать с индивидуальными за-

просами и потребностями каждого ученика. 

Важно, чтобы молодые люди не просто выби-

рали профессию, а осознанно подходили к этому 

выбору, учитывая свои интересы, способности и 

ценности. В конечном итоге, задача педагога за-

ключается в том, чтобы подготовить молодых 

людей к активному участию в жизни общества, 

где они смогут реализовать свой потенциал и 

внести свой вклад в общее благо. 
Принятая классификация профессий по 

характеру и предмету труда дает возможность 

соотнести типы профессий с особенностями 

профессиональной деятельности и определить 

ее направленность [15]. Однако в современных 

условиях данная классификация претерпевает 

существенную трансформацию в связи с распро-

странением информационных технологий. Этот 

процесс происходит во всех сферах и имеет 

огромное влияние на ситуацию в различных от-

раслях экономики, производства и обществен-

ной жизни. Информатизация не только способ-

ствует возникновению новых профессий, свя-

занных с разработкой, управлением, обслужива-

нием и ремонтом информационных технологий 

и систем, но и существенно меняет сферу дея-

тельности людей, причисляемых к профессиям 

типа «человек-человек», «человек-природа», 

«человек-художественный образ». Педагоги, 

врачи, представители творческих профессий 

сейчас не могут обходиться без информаци-

онно-коммуникационных и технических 

средств в своей работе, поэтому во многом дан-

ная классификация утрачивает свою актуаль-

ность в связи с возрастающей ролью техниче-

ских и технологических компетенций для сфер, 

не сопряженных напрямую с инженерией.  
Также в современном мире возросла 

необходимость развития у сотрудников компе-

тенций, позволяющих адаптироваться к изменя-

ющимся условиям профессиональной деятель-

ности, способности к саморазвитию и самообра-

зованию, готовности к изменению профессио-

нальной траектории, стрессоустойчивости. По-

этому на первый план выступают так называе-

мые «мягкие (гибкие) навыки» (англ. soft skills), 

которые представляют собой совокупность лич-

ностных качеств и компетенций, позволяющих 

человеку эффективно взаимодействовать с дру-

гими людьми в рабочей среде. Эти навыки могут 

включать в себя коммуникативные, лидерские, 

аналитические, организационные, творческие и 

другие составляющие, которые способствуют 

успешной адаптации к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности, независимо от 

уровня профессионализма и стажа. Soft skills не 

относятся к техническим знаниям, но они явля-

ются важным компонентом успешной карьеры и 

развития в профессиональной сфере. Важно от-

метить, что «мягкие навыки» могут быть натре-

нированы, улучшены с помощью практики и 

обучения.  
Профессиональная ориентация пред-

ставляет собой процесс предоставления ком-

плексной и целенаправленной информационной 

поддержки индивиду со стороны различных ин-

ститутов в вопросах выбора профессии и плани-

рования карьерного пути. Кроме того, она явля-

ется специфической формой заботы со стороны 

государства и общества о благосостоянии и по-

лезности личности в сфере профессиональной 

деятельности. Процесс профессиональной ори-

ентации состоит из диагностики интересов лич-

ности, ее мотивации, потребностей, способно-

стей и склонностей, ценностей, а также анализа 

состояния рынка труда и возможных профессий, 

чтобы оптимизировать процесс самоопределе-

ния и выбора профессиональной деятельности. 
Роль профессиональной ориентации за-

ключается в том, что она помогает личности бо-

лее осознанно и грамотно выбирать свою про-

фессию и карьерный путь. Люди, которые про-

шли процесс профессиональной ориентации, 

имеют более ясное представление о том, что хо-

тят от своей работы и какие профессиональные 

задачи и интересы им близки. Они легче находят 

свое место на рынке труда, они более уверены в 

своих силах и могут лучше адаптироваться к 

происходящим изменениям. 
Профессиональная ориентация и про-

фессиональное самоопределение уместны в лю-

бом возрасте, но в каждый возрастной период 

эти процессы имеют свою специфику. Поэтому 

процесс профессионального самоопределения 

выстраивается нелинейно и приобретает спира-

левидную структуру, когда человек в течение 

жизни многократно корректирует свой профес-

сиональный выбор и профессионально-личност-

ную траекторию своего развития.  
Анализ существующих проблем в про-

фориентационной деятельности в образователь-

ных организациях показывает, что для ее успеш-

ной реализации необходимо начинать уже с 

младших классов. На сегодняшний день эта 

необходимость нашла отражение в федераль-

ных государственных образовательных стандар-

тах. В начальной школе в игровой форме проис-

ходит ознакомление с существующими профес-

сиями. В средней школе (5–9 классы) акцент 

смещается на осознанный выбор и построение 

индивидуальной образовательной траектории, 

основываясь на знании мира профессий и соб-
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ственных предпочтений. И уже в старших клас-

сах начинает развиваться способность к само-

определению и саморазвитию. 
Однако, несмотря на то, что профориен-

тационная деятельность уже отражена в образо-

вательных стандартах, она пока носит рекомен-

дательный характер. Ее содержательная часть 

определяется разработчиками контента и пред-

полагает осознанность выбора со стороны обу-

чающегося. Такая модель подразумевает, что 

последний уже имеет достаточное представле-

ние обо всех аспектах профессии, которой соби-

рается в дальнейшем посвятить жизнь. Поэтому 

важно, чтобы человек четко понимал, какой вид 

деятельности он хочет освоить, и осознавал его 

роль в обществе. Получается, что в уже доста-

точно юном возрасте необходимо иметь пред-

ставление о том, как выбранная специальность 

повлияет на образ жизни, и позволит ли она чув-

ствовать себя в дальнейшем уверенно и значимо. 

С одной стороны, для самоопределения в мире 

профессии «…необходима целостная ориенти-

ровка во всей совокупности факторов самоопре-

деления, где знание мира профессий и особен-

ностей будущей работы выступает лишь как 

часть общей схемы построения личных профес-

сиональных перспектив» [16, с. 23]. С другой 

стороны, информацию о внешней стороне про-

фессии, например, об оплате и условиях труда, 

легче получить, проанализировав, например, 

сайты по подбору кадров, чем глубоко разо-

браться в самом содержании профессиональной 

деятельности.  
Процесс профессионального выбора – 

это сложный процесс, обусловленный противо-

речием между ограниченным знанием обучаю-

щегося о многообразии профессионального 

мира и необходимостью осознанного и незави-

симого решения.  
В современных научных работах в каче-

стве главного фактора профессионального само-

определения выделяют субъектность. Так, 

Н. С. Пряжников формирует свою теорию про-

фессионального самоопределения, подчеркивая 

значимость субъектности индивида в этом про-

цессе. При этом помощь профконсультанта ви-

дится не как навязывание выбора, а как стиму-

ляция потенциала выбирающего [16]. Надо от-

метить, что именно такая субъектность позво-

ляет выстроить адаптивную, активно приспо-

сабливающуюся к современным реалиям, си-

стему профориентации [17]. 
В. В. Лукин пишет, что «для обеспече-

ния успешности и конкурентоспособности мо-

лодежи на рынке труда необходимо использова-

ние возможностей современных информаци-

онно-коммуникационных технологий в выборе 

индивидуальных трудовых траекторий и про-

фессионального маршрута» [18, с. 5]. Также есть 

исследования, которые подтверждают более вы-

сокую эффективность применения информаци-

онных технологий в профориентационной ра-

боте с подростками [19, 20]. В настоящее время 

существует, в том числе – в свободном доступе, 

много интернет-ресурсов, способных помочь в 

профориентации, включая описание профессий 

и автоматизированное тестирование. 
В современном образовании проблема 

профессионального самоопределения должна 

решаться при помощи личностно-ориентиро-

ванного подхода, когда в результате обучения 

выпускник приобретает, в числе прочих, компе-

тенции в области построения индивидуальной 

самообразовательной траектории, создания гиб-

кой модели профессионального самоопределе-

ния. 
Необходимость адаптации образова-

тельной среды, включая средние профессио-

нальные учебные заведения и общеобразова-

тельные школы, вызвана потребностью в акту-

альных моделях карьерного выбора. Процесс са-

моопределения в профессиональной сфере акти-

визируется в старших классах, когда ученики 

выбирают предметы для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. К 

этому этапу школьник должен обладать знани-

ями о профессиональной деятельности, значи-

мости профессионального образования, мире 

профессий и его изменениях, востребованности 

различных профессий, а также о своих интере-

сах и способностях. Следовательно, образова-

тельные организации должны постоянно совер-

шенствовать свою среду, чтобы способствовать 

формированию и развитию профессионального 

самоопределения учащихся.  
Образование – не просто услуга, кото-

рую оказывают обучающемуся, а общественное 

благо, к которому он приобщается посредством 

совместных усилий организаций общего и до-

полнительного образования, семьи, учреждений 

профессионального образования. Огромная 

роль в реализации процесса и достижения ре-

зультатов в этом направлении принадлежит пе-

дагогам, которые выступают как наставники, 

тьюторы, призванные не только помочь обучаю-

щимся освоить необходимый программный ма-

териал, но и сориентироваться в мире профес-

сий. Очень жаль, но далеко не всегда руковод-

ство и педагогический коллектив образователь-

ной организации осознают этот факт в полной 

мере и прикладывают соответствующие усилия 

для создания эффективной образовательной 

среды в целях успешного профессионального 

самоопределения.  
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Современные старшеклассники и уча-

щиеся колледжа относятся к поколению моло-

дых людей, называемых, согласно теории поко-

лений Н. Хоува и У. Штрауса, «поколением Z». 

Это молодые люди, родившиеся на стыке двух 

столетий, в период с 1997 до 2012 года, которые 

активно используют интернет-технологии, жи-

вут в период глобализации социальных процес-

сов. В их жизни все большую роль приобретают 

«сетевые доминанты» [21], которые опосредуют 

все взаимодействия с внешним миром. Они от-

крыты к межнациональному и межэтническому 

общению, а также к освоению международного 

рынка труда. Молодые люди этого поколения 

ориентированы на свободный выбор профессии, 

однако, при всей своей компетентности во мно-

гих вопросах и хорошем владении навыками 

взаимодействия с цифровой средой, они по-

прежнему обладают всеми характерными чер-

тами юношеского периода и нуждаются в под-

держке и ориентации со стороны старших для 

того, чтобы совершить верный выбор направле-

ния профессионального образования и сплани-

ровать профессиональную карьеру. Поэтому 

важно создание в образовательных организа-

циях системы профессиональной ориентации 

(включая и цифровую среду), доступной и поз-

воляющей старшеклассникам и студентам кол-

леджа реализовать их потребности в профессио-

нальном самоопределении с учетом объектив-

ных и субъективных факторов, в том числе, на 

основе самоанализа индивидуальных склонно-

стей и способностей и исследования предложе-

ний образовательных организаций и рынка 

труда. 
Для этого необходимо, чтобы система 

профессиональной ориентации обучающихся 

давала им возможность самостоятельно и при 

тьюторской поддержке педагогов и психологов 

выявить индивидуально-психологические и 

личностные характеристики, способные повли-

ять на успешность профессиональной деятель-

ности в дальнейшем. К таким уникальным осо-

бенностям можно отнести тип высшей нервной 

деятельности, особенности характера и темпера-

мента, специфику протекания познавательных 

процессов и доминирующие способы межлич-

ностного взаимодействия, а также качественные 

характеристики способностей, склонностей, по-

требностно-мотивационной сферы. Познавая 

себя, обучающиеся могут сформировать более 

четкое и обоснованное представление о том, ка-

кая именно профессиональная деятельность бу-

дет для них более успешной и значимой. И это 

имеет исключительную важность, так как выбор 

профессии во многом определяет качество 

жизни человека, а любимая работа способна 

сделать человека гораздо счастливее и гармо-

ничнее, в то время как работа, не соответствую-

щая личностным особенностям и запросам, 

вполне может подавить в человеке радость и 

осмысленность жизни.  
В последнее время в профессиональном 

самоопределении большую роль играют центры 

дополнительного образования, зачастую они 

выступают некой стартовой площадкой. Нали-

чие системы взаимодействия центра дополни-

тельного образования с организациями среднего 

и высшего профессионального образования и 

привлечение их в качестве партнеров при реали-

зации своих программ позволяет дать обучаю-

щимся возможность ознакомиться с деятельно-

стью конкретных вузов, представленных в дан-

ном регионе, побывать на занятиях с участием 

профессорско-преподавательского состава, по-

сетить современные лаборатории, которыми 

оснащен вуз, познакомиться со студенческим 

кампусом и оценить свое желание или нежела-

ние стать причастным именно к этой образова-

тельной среде. Задача образовательных центров 

заключается в том, чтобы дать возможность обу-

чающимся быть хорошо информированным, 

ознакомиться с доступными вариантами образо-

вательных траекторий, чтобы осознанно при-

нять одно из самых важных решений в их жизни. 

Для подростка и юноши важно определить ба-

ланс между собственными способностями, 

склонностями, интересами и потребностями 

рынка труда. Комплексная работа центров до-

полнительного образования может оказать в 

этом неоценимую помощь. 
Общеобразовательная школа не всегда 

имеет возможность в полной мере реализовать 

индивидуальный подход в вопросах профессио-

нального самоопределения обучающихся. У ор-

ганизации дополнительного образования такие 

возможности значительно шире, поскольку их 

программы более гибкие, они могут быть техно-

логически насыщены специальными элемен-

тами, относящимися к различным профессио-

нальным областям, применять специальные 

средства обучения и профессионально насы-

щенный контент (лабораторное оборудование, 

технические средства обучения, квазипрофесси-

ональные задачи и информационные ресурсы, 

варьируемые в зависимости от профиля реали-

зуемых образовательных направлений и про-

грамм). Здесь значение организации дополни-

тельного образования заключается в том, чтобы 

предоставить обучающимся помощь в определе-

нии стратегии, выявить возможные варианты 

построения профессионального образования и 

карьеры при различных условиях (в зависимо-

сти от выбранных для сдачи ЕГЭ экзаменов, по-

лученных баллов и других факторов). 
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Правильный и своевременный выбор 

профессии имеет фундаментальное значение. 

Выбирая индивидуальную стратегию построе-

ния карьеры, нужно быть практичным, логич-

ным, рациональным и проницательным, и при 

этом опираться на знание собственных склонно-

стей, способностей, интересов, умение форму-

лировать свои жизненные и профессиональные 

цели разного уровня. Верный выбор карьеры 

впоследствии приведет к личному и профессио-

нальному успеху, полноценной самореализации, 

в то время как неправильный и поздний выбор 

может привести к неудаче и разочарованию на 

долгий период, иногда на всю жизнь. Следова-

тельно, чтобы выбрать правильный путь про-

фессионального образования, саморазвития и 

карьеры, ребятам нужно быть осознанными, це-

леустремленными и активными в своем реше-

нии. Этот выбор определяет качество жизни, и 

система дополнительного образования может 

оказать в данном процессе существенное содей-

ствие только при наличии разработанных 

научно обоснованных моделей профессиональ-

ной ориентации обучающихся.  

Для результативного формирования 

профессиональной ориентации обучающихся 

требуется совершенствование образовательной 

среды, ориентированное на создание персонали-

зированных траекторий обучения с использова-

нием интерактивных цифровых инструментов. 

Необходимо также организовать сетевые про-

фессиональные сообщества, объединяющие 

учебные заведения различных уровней и рабо-

тодателей, а также создать интерактивные 

научно-технические площадки для взаимодей-

ствия участников образовательно-технологиче-

ского пространства в контексте профессиональ-

ного самоопределения. 
С точки зрения формирования профес-

сионального самоопределения и выстраивания 

карьерного пути школьников и студентов, в ка-

честве такой оптимальной образовательно-тех-

нологической среды может выступать интерак-

тивный научно-технический центр. Его можно 

рассматривать как базу взаимодействия субъек-

тов образования и производства, объединяю-

щую в себе не только педагогов и обучающихся, 

но и работодателей.  
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Н. В. Гречанникова 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ключевые слова: воспитательный процесс в вузе, гражданско-патриотическое воспитание, граждан-

ская устойчивость, социально значимая деятельность, компоненты гражданской устойчивости. 

Актуальность данной работы обусловлена повышением внимания к вопросам гражданского воспита-

ния студенческой молодежи в условиях введения культурных, политических, экономических санкций 

против России, активно совершающихся попыток деформации нравственных ценностей молодежи по-

средством влияния интернет-ресурсов, западной пропаганды, деятельности организаций экстремист-

ского характера. В статье описаны результаты исследовательской работы по формированию граж-

данской устойчивости у студентов спортивного вуза, целью которой была проверка результативно-

сти выявленных педагогических условий, таких как: создание специальной социально-воспитательной 

среды образовательной организации; проектирование персонифицированных элективных микросред с 

учетом потребностей студентов; разработка индивидуальных маршрутов формирования граждан-

ской устойчивости студентов. На основе анализа базовых структурных компонентов гражданской 

устойчивости (когнитивно-смысловой, аксиологический, деятельностный, рефлексивно-оценочный) 

предлагаются критерии, при помощи которых определяется уровень сформированности гражданской 

устойчивости студентов вуза в процессе социально значимой деятельности. Приведены примеры ор-

ганизации социально значимой деятельности через ведение курса «Обучение служением». Автор рас-

крывает результаты экспериментального исследования с описанием дидактического материала, ко-

торый использовался и может применяться в работе по воспитанию гражданственности студентов 

вузов.  

N. V. Grechannikova

THE RESULTS OF EXPERIMENTAL WORK ON THE DEVELOPMENT 

OF UNIVERSITY STUDENT`S CIVIC SUSTAINABILITY IN THE PROCESS 

OF SOCIALLY SIGNIFICANT ACTIVITIES 

Keywords: civic-patriotic education, civic sustainability, socially significant activities, components of civic sus-

tainability. 

The relevance of this work is due to increased attention to the issues of civic education of student youth in the 

context of the introduction of cultural, political, economic sanctions against Russia, and active attempts to de-

form the moral values of young people through the influence of Internet resources, Western propaganda, and 

the activities of extremist organizations. The article describes the results of the research work on the formation 

of civic stability in students of a sports university, the purpose of which was to test the effectiveness of the 

identified pedagogical conditions, such as: the creation of a special socio-educational environment of an edu-

cational organization; the design of personalized elective micro-mediums taking into account the needs of stu-

dents; the development of individual routes for the formation of civic stability of students. Based on the analysis 

of the basic structural components of civic stability (cognitive and semantic, axiological, activity, reflexive and 

evaluative), the criteria are proposed to determine the level of formation of civic stability of university students 

in the process of socially significant activity. Examples of the organization of socially significant activities 

through the course «Service Learning» are given. The author reveals the results of an experimental study with 

a description of the didactic material that is used in the work of educating the individual's citizenship.  

Введение 

В условиях агрессивной деятельности 

недружественных иностранных государств и 

информационной войны против России, важное 

значение обретает умение личности противосто-

ять политическому, религиозному, экстремист-

скому давлению, то есть устойчивости личности 

к воздействиям, которые противоречат граждан-

ским убеждениям. Особые политические и эко-

номические условия придали работе над форми-

рованием гражданско-патриотических ценно-

стей молодежи высокий статус в контексте 
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национальной безопасности государства [1]. В 

связи с этим возникает необходимость модели-

рования новой системы воспитания в вузе, ори-

ентированной на развитие у студентов традици-

онных российских ценностей, таких как патрио-

тизм, гражданственность, служение Отечеству, 

ответственность за судьбу страны, высокие 

нравственные идеалы и др. [2]. Особое внима-

ние вопросам гражданско-патриотического вос-

питания отводится в нормативных документах 

Правительства Российской Федерации, приня-

тых за последние три года: Федеральный закон 

от 31.07.2020 г. №304-ФЗ О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся [3]; Указ о национальных целях 

развития России до 2030 года от 21 июля 2020 

года [4]; Указ Президента Российской Федера-

ции от 9.11.2022 г. №809 « Об утверждении Ос-

нов государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей»[2];  

Воспитание патриотизма и российской 

гражданской идентичности являются стратеги-

ческими направлениями деятельности высших 

учебных заведений. Проблема исследования 

связана со сложившимися на данный момент 

противоречиями между значимостью граждан-

ской устойчивости для стабильности в обществе 

и слабой изученностью педагогических условий 

для ее развития у студентов. 

Методология и методика исследования 

Исследование базируется на результатах 

исследовательских работ по нравственной, эмо-

циональной, психической устойчивостей лично-

сти в деятельности (Л. М. Аболин [5], 

Л. Н. Вшивцева [6], Е. А. Дрогавцева [7], 

С. Б. Суворов [8], В. Э. Чудновский [9] и др); 

изучении содержания и структурных компонен-

тов гражданской идентичности личности и кон-

цепций гражданского и патриотического воспи-

тания (Е. М. Арутюнова [10], Е. А. Гришина [11], 

В. Н. Ефименко [12], С. В. Лисак [13], А. Г. Са-

нина [14] и др.). Использовались методы: эмпи-

рические (педагогическое наблюдение, анкети-

рование, изучение опыта реализации воспита-

тельного потенциала социально значимой дея-

тельности, метод экспертных оценок, диагно-

стические методики); статистические (статисти-

ческий анализ, содержательная интерпретация 

результатов исследования, их математическая 

обработка). Исследование проводилось среди 

студентов ФГБУ ВО «Поволжский государ-

ственный университет физической культуры, 

спорта и туризма» и ФГБУ ВО «Сибирский гос-

ударственный университет физической куль-

туры и спорта». Всего в эксперименте участво-

вали 352 студента. 

Анализ литературы 

Анализ педагогической литературы, 

изучение диссертационных работ, позволяет 

сделать вывод, что достаточно глубоко изучены 

вопросы формирования гражданской идентич-

ности учеными и исследователями: А. Г. Асмо-

лов [15], Г. Х. Ахметшиной [16], А. Б. Багдаса-

ровой [17], И. И. Вилковой [18], Т. В. Водолаж-

ской [19], Г. Б. Мазиловой [20] и др. Интерес 

представляют исследования С. А. Алексеева 

связанные с особенностями локальной идентич-

ности и локального патриотизма молодежи [21]. 

Так как гражданское воспитание всегда связано 

с общегосударственной политической парадиг-

мой, то в целях сохранения стабильности рос-

сийского общества, в современной политиче-

ской ситуации, образовательные организации в 

воспитательной деятельности особое внимание 

должны уделять вопросам развития устойчиво-

сти личности: эмоциональной, нравственной, 

психологической и гражданской. 

К проблеме нравственной устойчивости 

обращались Л. М. Аболин, Л. И. Божович, 

В. Э.  Чудновский, теория и практика формиро-

вания устойчивой личности представлена в ра-

ботах Л. Ю. Сироткина. Мониторинговые иссле-

дования социального здоровья, стрессоустойчи-

вости и их влияния на состояние национальной 

безопасности страны проведены Р. И. Зинуро-

вой и А. Р. Тузиковым [22].  

Вместе с тем, в педагогике не в полной 

мере исследована проблема организации работы 

по формированию у студентов гражданской 

устойчивости. Исследованиям вопросов форми-

рования гражданской устойчивости молодежи 

посвящена работа Л. С. Крымшамхаловой, сде-

лавшей акцент на этнокультурные особенности 

территории Северного Кавказа [23]. Ученый-ис-

следователь в данной области Р. Х. Гильмеева 

определяет научную дефиницию «гражданская 

устойчивость» через совокупность ценностно-

смысловых, этических норм и знаний, включает 

в себя эмоционально-волевые качества лично-

сти и мотивацию к социально ориентированной 

деятельности, позволяющих проявлять граж-

данскую активность и ответственность [24].  

Устойчивость личности является неотъ-

емлемой частью становления личности и гаран-

том оптимального взаимодействия ее с окружа-

ющим миром. Устойчивость характеризует 

свойства объекта по отношению к воздействию 

на него внешних факторов. В связи с чем, мы 
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предполагаем, что формирование чувства пат-

риотизма, гражданственности будет эффектив-

ным, если сформирована устойчивость к прояв-

лениям провокаций на национальной, граждан-

ской и социальной почве.  

На основании анализа представленных 

источников нами выделены компоненты 

гражданской устойчивости, такие как: 

когнитивно-смысловой, аксиологический, 

деятельностный, рефлексивно-оценочный [25].  
 

Анализ результатов исследования 

 

Предварительное изучение проблемы 

позволило сформулировать гипотезу исследо-

вания: социально значимая деятельность будет 

способствовать развитию гражданской устойчи-

вости студентов если: 

– актуализация воспитательного потен-

циала социально значимой деятельности вуза 

будет направлена на развитие гражданской 

устойчивости как интегративного качества лич-

ности студента, содержание которого определя-

ется особенностями трансформации современ-

ного российского общества; 

– создание образовательной среды вуза 

будет представлять собой экокомплекс, пред-

ставляющий возможности для определения и 

реализации индивидуальной траектории разви-

тия гражданской устойчивости студента;  

– обогащение социально-воспитатель-

ной среды вуза будет происходить на основе 

персонифицированных элективных микросред, 

позволяющих обеспечить личностный выбор и 

принятие студентами ценностей, среди которых 

«гражданственность» занимает центральное ме-

сто;  

– реализация Драфт-модели обеспечит 

интеграцию образовательной и социально зна-

чимой деятельности студентов. 

Социально значимая деятельность студен-

тов осуществляется через внедрение курса «Обу-

чение служением», который интегрирует про-

цессы обучения в аудитории и вовлечения на доб-

ровольной основе молодежи в решение социаль-

ных проблем общества, тесно связанных с изучае-

мым предметом. В рамках курса реализованы раз-

работанные студентами проекты: «Спортивная 

экскурсия по городу Казань», «Дом вдали от 

дома», «Казанский путеводитель», «Инклюзив-

ный форум «Свет в темноте», «Школьный спор-

тивный клуб», «Школа патриотов», «Спортив-

ные династии Республики Татарстан», «Спор-

тивная Казань», «Казань – студенческая сто-

лица». Все вышеназванные проекты ориентиро-

ваны на то, чтобы студенты могли получать и 

применять профессиональные и надпрофессио-

нальные навыки в работе с НКО, с социальными 

учреждениями, с органами власти, с местными 

сообществами. Внедрение методики «Обучение 

служением» в учебный процесс позволяет 

успешно реализовать эффективное развитие за-

явленных в стандарте компетенций, а для гума-

нитарных специальностей – придать образова-

нию профессионально-ориентированную 

направленность.  

В рамках проведения констатирующего 

этапа экспериментальной части исследования 

мы определяли уровни сформированности каж-

дого компонента гражданской устойчивости, а 

также общего уровня сформированности граж-

данской устойчивости студентов вуза в усло-

виях социально значимой деятельности. 

На формирующем этапе эксперимен-

тальной части исследования по проверке педа-

гогических условий формирования гражданской 

устойчивости студенты экспериментальной 

группы были непосредственно включены в со-

циально значимую деятельность. По окончании 

данного этапа осуществлялось контрольно-из-

мерительное исследование.  

Описание этапов экспериментальной ча-

сти исследования представлены в табл. 1. 

Реализация экспериментальной части 

исследования осуществлялась с 2020 г. по 

2023 г. Всего приняло участие в реализации экс-

периментальной части исследования 352 сту-

дента. 

На подготовительном этапе проведен 

анализ значимых нормативных документов [2-

4]. Были разработаны концепция воспитатель-

ной работы вуза с учетом проблемы формирова-

ния гражданской устойчивости студентов, ка-

лендарный план воспитательной работы с ак-

центом на формирование гражданской устойчи-

вости студентов для преподавателей и тьюто-

ров, проект маршрута индивидуальной образо-

вательной траектории студента по формирова-

нию гражданской устойчивости, оценочный ин-

струментарий диагностики уровней сформиро-

ванности компонентов гражданской устойчиво-

сти.  

Целью констатирующего этапа было 

определение уровня сформированности компо-

нентов гражданской устойчивости в условиях 

социально значимой деятельности у студентов 

контрольных и экспериментальных групп.  

В начале внедрения педагогических 

условий нами были проанализированы входные 

данные студентов. Отмечено, что у студентов 

контрольной и экспериментальной групп, в ос-

новном, в процентном соотношении преобла-

дали низкий и средний уровни формирования 

гражданской устойчивости. 
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Таблица 1 – Описание этапов экспериментальной части исследования 

Наимен

ование 

Описание Дидактические материалы и результаты 

исследования 

П
о
д
го

т
о
ви

т
ел

ьн
ы

й
 э

т
а
п
 

Разработка авторских дидактических 

продуктов по формированию 

гражданской устойчивости студентов. 

Концепция воспитательной работы вуза с учетом 

проблемы формирования гражданской 

устойчивости студентов. 

Календарный план воспитательной работы с 

акцентом на развитие гражданской устойчивости 

студентов для преподавателей и тьюторов.  

Программа формирования гражданской 

устойчивости для студентов. 

Проект маршрута индивидуальной 

образовательной траектории студента по 

развитию гражданской устойчивости. 

Оценочный инструментарий диагностики 

уровней сформированности компонентов 

гражданской устойчивости студентов вуза в 

условиях социально значимой деятельности. 

К
о
н
ст

а
т

и
р
ую

щ
и
й
 

эт
а
п
 

Формирование контрольных и 

экспериментальных групп из студентов по 

определению уровней сформированности 

гражданской устойчивости студентов вуза 

в условиях социально значимой 

деятельности. 

Констатирующие (исходные) данные. 

Ф
о
р
м

и
р
ую

щ
и
й
 

эт
а
п
 

Ведение образовательной деятельности с 

применением алгоритма поэтапного 

формирования гражданской устойчивости 

студентов в условиях социально значимой 

деятельности, дидактических продуктов, 

диагностического инструментария. 

Констатирующие (конечные) данные. 

Доказанность педагогических условий 

формирования гражданской устойчивости 

студентов вуза в условиях социально значимой 

деятельности 

В рамках формирующего этапа экспери-

мента осуществлялась проверка следующих пе-

дагогических условий, способствующих форми-

рованию гражданской устойчивости, путем вне-

сения изменений в организацию педагогиче-

ского процесса: 

– создание специальной социально-вос-

питательной среды образовательной организа-

ции;  

– проектирование персонифицирован-

ных элективных микросред с учетом потребно-

стей студентов; 

– разработка индивидуальных маршру-

тов формирования гражданской устойчивости 

студентов. 

По первому педагогическому условию 

мы представили покомпонентную структуру со-

циально-воспитательной среды образователь-

ной организации профессионального образова-

ния в следующем виде: 

– ценностно-содержательный компо-

нент (история, миссия, основанные на традици-

онных российских ценностях; пропаганда 

наследия Универсиады; концепция и программа 

воспитательной работы Университета с акцен-

том на формирование гражданской устойчиво-

сти студентов, ведение курса «Обучение служе-

нием», работа «Добро центра», работа Лиги 

спортивных судей, тренировки в Центре спор-

тивной подготовки); 

– событийно-деятельностный компо-

нент (интеграция образовательной и социально 

значимой деятельности; международные и все-

российские студенческие и спортивные меро-

приятия, проходящие на базе Университета; 

участие в зимней и летней Всероссийских Уни-

версиадах; взаимодействие с внешними соци-

альными партнерами; студенческое самоуправ-

ление; волонтерское движение, интегрирован-

ный курс «Здоровая среда», музейная работа, ра-

бота Центра тестирования ГТО); 
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– пространственно-эстетический компо-

нент (современная эстетичная инфраструктура, 

ориентированная на воспитание спортсменов и 

тренеров высокого уровня; материально-техни-

ческое оснащение; проект «Здоровый кампус»; 

зоны отдыха по интересам) 

– информационно-медийный компонент

(информационно-образовательная система 

ЭСБУС, Медиа-центр, сообщества в социаль-

ных сетях, портфолио студентов). 

По второму педагогическому условию 

были спроектированы персонифицированные 

элективные микросреды с учетом потребностей 

студентов, включающие взаимосвязанные 

между собой и взаимодополняющие друг друга: 

социально-общественная микросреда (Центр гу-

манитарной помощи «Мы вместе», Бюро соци-

альной помощи, общественные проекты в рам-

ках курса «Обучение служением); гражданско-

патриотическая микросреда ( проект «Я гор-

жусь», музейная деятельность, работа клуба 

«Патриоты»); культуротворческая микросреда 

(проектная работа в рамках этнокультурного фе-

стиваля «Творчество мира и согласия», работа 

творческих студенческих объединений, проект 

«Творцы Казани»); физкультурно-спортивная 

микросреда ( внутривузовская спартакиада по 

10 видам спорта, спортивный студенческий 

клуб «Крылатые барсы», деятельность 41 сбор-

ных команд по 32 видам спорта) . 

По третьему педагогическому условию 

разработаны индивидуальные маршруты 

формирования гражданской устойчивости 

студентов. Индивидуальный маршрут 

проектируется через осмысленное и 

мотивированное участие студентов в социально 

значимом событии или деятельности с учетом 

сформированных личных ценностных 

ориентиров и волевых качеств. Студент имеет 

возможность самостоятельно выбрать проект 

или мероприятие на основе нравственных и 

моральных ценностей.  

Нами был разработан оценочно-диагно-

стический инструментарий определения показа-

телей уровня сформированности компонентов 

гражданской устойчивости студентов вуза в 

условиях социально значимой деятельности. 

Когнитивно-смысловой компонент 

Диагностические признаки: владение 

этическими и нравственными познаниями, по-

нимание значения гражданской устойчивости, 

осознанное ценностное отношение к личност-

ной гражданской позиции (духовно-нравствен-

ный иммунитет). 

Методики исследования: уровень сфор-

мированности гражданственности (Анкета 

«Гражданственность и патриотизм»), диагно-

стика самооценки уровня сформированной 

гражданской идентичности (по методике 

М. А. Русецкой). 

Аксиологический компонент 

Диагностические признаки: умение са-

мостоятельно и осознанно принимать решения с 

учётом морально-нравственных и гражданских 

ценностей, стремление к достижению жизнен-

ных целей, обладание способностью к эмоцио-

нально-волевой регуляции 

Методики исследования: диагностика 

уровня морально-этической ответственности 

личности (И. Г. Тимощук), методика «Ценност-

ные ориентации» Рокича, опросник «Волевые 

качества личности»  

Деятельностный компонент 

Диагностические признаки: обладание 

готовностью к реализации личностной граждан-

ской позиции, осознанное вовлечение в деятель-

ность единомышленников, понимание цен-

ностно-смысловой природой правового и граж-

данского сознания. 

Методики исследования: уровень сфор-

мированности гражданственности (Анкета 

«Гражданственность и патриотизм»), методика 

выявления коммуникативных и организатор-

ских способностей (КОС-2), тест правового и 

гражданского сознания (Л. А. Ясюкова) в автор-

ской модификации. 

Рефлексивно-оценочный компонент 

Диагностические признаки: умение осо-

знанно регулировать личностную гражданскую 

устойчивость, определять степень адаптации в 

изменяющихся условиях жизнедеятельности; 

самосовершенствование и самореализация, об-

ладание способностью к самооценке, самоана-

лизу, самокоррекции сформированной личност-

ной гражданской устойчивости. 

Методики исследования: уровень сфор-

мированности гражданственности (Анкета 

«Гражданственность и патриотизм»), опросник 

«Стиль саморегуляции поведения» (автор 

В. И. Моросанова), тест-анкета «Самооценка 

способностей к самообразованию и саморазви-

тию личности» в авторской модификации. 

С помощью оценочно-диагностического 

инструментария мы определили покомпонент-

ный уровень сформированности гражданской 

устойчивости по результатам констатирующего 

и контрольного этапов экспериментальной ча-

сти исследования у студентов эксперименталь-

ной и контрольной групп (табл. 2, рис. 1-2). 

По результатам констатирующего и кон-

трольного этапов экспериментальной части ис-

следования можно сделать вывод о том, что в 

контрольной группе наблюдается положитель-

ная тенденция увеличения количества студен-

тов, имеющих высокий уровень сформирован-
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ности гражданской устойчивости на 0,8 %. Про-

центное соотношение студентов, имеющих 

средний уровень развития гражданской устой-

чивости, понизилось на 0,65 %. А так же мы ви-

дим уменьшение доли студентов с низким уров-

нем сформированности гражданской устойчи-

вости – на 0,2 %, что говорит о незначительной 

тенденции положительных изменений кон-

трольных групп. 

Таблица 2 – Поуровневая сформированность компонентов гражданской устойчивости студентов 

контрольной и экспериментальной групп (в %) 

Уровни Когнитивно-

смысловой 

Аксиологический Деятельностный Рефлексивно-

оценочный 

до после до после до после до после 

Контрольная группа студентов 

Низкий 23,4 25,6 33,7 30,1 18,9 20,7 41,6 40,5 

Средний 30,8 28,2 25,8 27,0 45,6 41,9 25,8 28,3 

Высокий 45,8 46,2 40,5 42,9 35,5 37,4 32,6 31,2 

Экспериментальная группа студентов 

Низкий 17,9 2,5 24,8 10,4 25,7 11,2 37,6 24,0 

Средний 25,6 29,7 37,4 43,5 32,6 35,7 30,9 35,8 

Высокий 56,5 67,8 37,8 46,1 41,7 53,1 31,5 40,2 

Рис. 1 – Результаты сформированности гражданской устойчивости у студентов контрольной 

группы констатирующего и контрольного этапов экспериментальной части исследования (в %) 
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Рис. 2 – Результаты сформированности гражданской устойчивости у студентов экспери-

ментальной группы констатирующего и контрольного этапов экспериментальной части исследо-

вания (в %) 

По результатам констатирующего и кон-

трольного этапов экспериментальной части ис-

следования можно сделать вывод о том, что в 

экспериментальной группе увеличилось количе-

ство студентов, имеющих высокий уровень 

сформированности гражданской устойчивости 

на 9,9 %. Процентное соотношение студентов, 

которые показывают средний уровень развития 

гражданской устойчивости, повысился на 4,5 %, 

как следствие наблюдается уменьшение доли 

студентов с низким уровнем сформированности 

гражданской устойчивости – на 14,5 %, то есть 

мы выявили, что динамика положительных из-

менений в экспериментальной группе выше, чем 

у студентов контрольных групп. 

Таким образом, если не осуществляется 

целенаправленная работа по формированию 

гражданской устойчивости студентов путем во-

влечения в социально значимую деятельность, 

то положительная тенденция изменений будет 

несущественной. 

Проверка на статистическую значимость 

осуществлялась с помощью t-критерия Стью-

дента. Результаты статистической значимости 

контрольной и экспериментальной групп пред-

ставлены в табл. 3-4. 
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24

30,9

35,8

31,5

40,2

ДО ПОСЛЕ

РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ
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Таблица 3 – Результаты статистической значимости показателей сформированности гражданской 

устойчивости у студентов контрольной группы до и после эксперимента 

Компоненты гражданской устой-

чивости 

Уровни 

развития 

t расчетное 

Стьюдента 

Результат статистиче-

ской значимости при 

∝=0,05 

𝐭расч. = 𝟏, 𝟗𝟔𝟕 

Когнитивно-смысловой низкий 1,45 
Статистически не зна-

чимы 
средний 1,37 

высокий 1,57 

Аксиологический низкий 1,28 
Статистически не 

значимы 
средний 1,74 

высокий 1,63 

Деятельностный низкий 0,98 
Статистически не зна-

чимы 
средний 1,82 

высокий 0,79 

Рефлексивно-оценочный низкий 1,39 
Статистически не зна-

чимы 
средний 1,19 

высокий 0,83 

Таблица 4 – Результаты статистической значимости показателей сформированности гражданской 

устойчивости у студентов экспериментальной группы до и после эксперимента 

Компоненты гражданской устой-

чивости 

Уровни 

развития 

t расчетное 

Стьюдента 

Результат статистиче-

ской значимости при 

∝=0,05 

𝐭расч. = 𝟏, 𝟗𝟔𝟕 

Когнитивно-смысловой низкий 4,31 
Статистически 

значимы 
средний 3,25 

высокий 2,86 

Аксиологический низкий 5,73 
Статистически 

значимы 
средний 4,32 

высокий 4,89 

Деятельностный низкий 3,46 
Статистически 

значимы 
средний 2,93 

высокий 2,73 

Рефлексивно-оценочный низкий 
3,95 

Статистически 

значимы 

Вывод 

Таким образом, положительная динамика 

сформированности гражданской устойчивости, 

отмечающаяся в экспериментальной группе сту-

дентов после внедрения педагогических условий 

статистически значима, а динамика изменений по 

контрольной группе статистически не значима. 

Анализ результатов экспериментальной части ис-

следования подтверждает выдвинутую гипотезу. 

Выявленные педагогические условия формирова-

ния гражданской устойчивости студентов в про-

цессе социально значимой деятельности являются 

эффективными и необходимыми обстоятель-

ствами организации целенаправленной воспита-

тельной деятельности в образовательных органи-

зациях профессионального образования, так как 

по итогам формирующего этапа эксперимента у 

студентов вуза выявлена значимая положительная 

динамика в показателях сформированности всех 

компонентов гражданской устойчивости. 

Формирование гражданской устойчивости сту-

дентов вузов является необходимым направле-

нием воспитательной деятельности. Наилучший 

эффект от воспитательного воздействия наблюда-

ется при наличии социально-воспитывающей 

среды, вовлечении молодежи в социальные про-

екты, когда они осознают значимость своей ра-

боты для общества. 
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