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Термин «профессионал» употребля-

ется автором для обозначения особой соци-

альной группы, члены которой получили 

высшее профессиональное образование, ра-

ботают в различных сферах умственного 
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труда, удовлетворяя определённые потреб-

ности общества, как социальной системы. 

Автор задачу анализа группы профессиона-

лов связывает с необходимостью понима-

ния специфики функционирования инсти-

тута профессий в современном обществе, 

роли профессионалов как акторов перехода 

к новому состоянию общества в ходе чет-

вертой технологической революции и как 

особой социально-профессиональной 

группы в структуре общества, обычно вы-

ступающей в обществах современного типа 

основой среднего класса. Современные 

профессионалы нередко сопоставляются 

также с интеллигенцией или с интеллектуа-

лами. 

С другой стороны, профессионал – 

это работник в определённой сфере дея-

тельности, сделавший ее своей специально-

стью и источником средств для существо-

вания. Изучение различных профессио-

нальных реализаций с учётом ценностных, 

компетентностных, технологических, куль-

турных, коммуникативных и прочих общих 

и особенных черт профессий, а также фор-

мальных и неформальных путей сохране-

ния и передачи профессионального знания 

является предметом и направлением иссле-

дования в секторе «Социологии профессий 

и профессиональных групп» ИС ФНИСЦ 

РАН. Объектом комплексного междисци-

плинарного исследования (социология, 

экономика, история, психология, педаго-

гика, экология, управление и пр.) является 

динамика статусных и компетентностных 

позиций различных профессиональных 

групп в период трансформации современ-

ного общества. Предметом исследования 

являются профессиональные группы вра-

чей, инженеров, педагогов, дипломатов, 

экологов, государственных служащих и др. 

Изучение проблем профессионализа-

ции в предлагаемой системе координат яв-

ляется, на наш взгляд, наиболее эффектив-

ным и взаимодополняющим научным 

направлениями современной социологии.  

С одной стороны, профессионал как член 

социальной группы рассматривается 

сверху как субъект производственных от-

ношений в конкретной социально-экономи-

ческой ситуации, с другой стороны, про-

фессионал как представитель профессио-

нальной группы исследуется изнутри как 

носитель совокупности специфических 

профессиональных с учётом экономиче-

ских, политических, психологических фак-

торов, воздействующих на роль и место 

профессии в существующей системе разде-

ления труда. 

 Ещё одна проблема, которая требует 

более глубокого исследования – это каче-

ство полученного высшего образования, 

что, в конечном счёте, и формирует реаль-

ный человеческий потенциал. На наш 

взгляд, необходимо учитывать уровень по-

лученного высшего образования: магистра-

тура или бакалавриат; равнозначность спе-

циализации в магистратуре и в рамках ба-

калавриата; обучение в аспирантура, орди-

натуре, адъюнктуре; наличие степени, 

курсы повышения квалификации, дающие 

диплом о профессиональном образовании 

(профессиональный бухгалтер, профессио-

нальный психолог и логопед, высшая ди-

пломатическая школа и т.д.).  

Социология профессий и профессио-

нальных групп предлагает использовать в 

качестве критериев стратификации профес-

сионального сообщества не только отрасле-

вую принадлежность, но и специфические 

черты конкретной профессиональной дея-

тельности. Например, особенности профес-

сии в различных профессиональных средах 

в значительной степени зависят от форм ре-

зультатов труда (материальный продукт, 

или услуга), а также объектов и предметной 

области труда (свойства и взаимоотноше-

ния объектов процесса (человек-техника, 

человек-природа, человек-творчество, че-

ловек-знак, человек-человек). Например: 

Инженерная деятельность. Предме-

том труда в инженерной деятельности явля-

ются технические системы, материалы, 

энергия, знаковые системы, информация. В 

связи с этим, профессиональная деятель-

ность ориентирована на поиск эффектив-
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ного решения в проблемной ситуации тех-

нологического вызова, в связи с этим пре-

обладает творческий импульс системность 

принимаемых решений; 

Медицинская деятельность. Деятель-

ность, результат которой имеет отложен-

ный эффект, направленный непосред-

ственно на человека, привносит в характе-

ристику профессиональной деятельности 

свои особые черты: социально-психологи-

ческий механизм взаимодействия врача и 

пациента; профессиональные взаимодей-

ствия между врачами; функциональной 

связи между врачебной профессией и си-

стемой здравоохранения». Таким образом в 

проблемное поле профессионализации вно-

сится компонент иерархии коммуникаци-

онных взаимоотношений. 

История становления, функциониро-

вания и развития профессиональных групп 

свидетельствует, что процесс профессиона-

лизации идёт постоянно, традиционные 

профессии изменяются, делятся на более 

конкретные, появляются новые виды дея-

тельности, которые могут стать или не 

стать типичными профессиями, на основе 

которых могут сформироваться новые про-

фессиональные группы. Внутри таких тра-

диционных профессиональных групп как 

врачи, учителя, инженеры. формируются 

подгруппы на основе выделения функции 

управления и исследования. С внедрением 

в их профессиональную деятельность циф-

ровизации и искусственного интеллекта в 

традиционные социальные институты при-

шли профессиональные IT-специалисты со 

своим пониманием того, что и как надо де-

лать представителям базовой профессио-

нальной группы. Типичным профессиона-

лам, ориентированным на профессионали-

зацию в избранной специальности всё труд-

нее выполнять свои основные функции 

обеспечения   функционирования и разви-

тия своего базового социального института.  

Контекст выводов об усилении клас-

сового и социального неравенства предпо-

лагает отрицательную коннотацию проис-

ходящих процессов. Однако с точки зрения 

воспроизводства профессиональной куль-

туры, этических норм и правил, а также 

способов передачи профессионального ка-

питала, профессиональная семейная преем-

ственность обладает эффективным соци-

альным ресурсом. Основными направлени-

ями исследования указанного аспекта про-

фессионализации в «Секторе социологии 

профессий и профессиональных групп» ИС 

ФНИСЦ РАН является: 

- систематизация преимуществ дина-

стийности;  

- оценка вклада династий в развитие 

человеческого капитала и формирование 

образовательной стратегии населения; 

- изучение причин и обстоятельств 

возникновения и падения профессиональ-

ных династий во множественном социаль-

ном поле с учётом влияния государства и 

рынка, а также роли традиций, носителями 

которых являются профессиональные ди-

настии; 

- изучение возможных форм (матери-

альных и нематериальных) государствен-

ной и общественной поддержки процессов 

профессиональной преемственности; 

- выделение общих и особенных черт 

в позициях представителей или не предста-

вителей профессиональных династий по 

вопросам особенностей жизнедеятельности 

этого социального феномена; 

- анализ деструктивных и конструк-

тивные форм семейной профессиональной 

преемственности. 

Проведённые исследования подтвер-

ждают влияние профессиональной дина-

стийности на повышение общего уровня 

профессиональной культуры общества, и 

что определённо значимо для повышения 

профессионального капитала среднего 

класса в России. 

Сложности в идентификации профес-

сионалов как членов общества с высшим 

образованием проявляется и в неоднознач-

ности отнесения их к определённой страте. 

В этом контексте синонимами не могут яв-

ляться такие термины как социальная 

группа профессионалов, профессиональная 
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группа (специалистов с высшим образова-

нием), поскольку группообразование ра-

ботников, связанных единым производ-

ственным процессом и близкими по содер-

жанию профессиональными ролями, не 

произошло. 

Настоящий номер «Научного Резуль-

тата. Социология и управление» открыва-

ется статьёй А. В. Семёновой (Москва, Ин-

ститут социологии ФНИСЦ РАН) «Профес-

сионализм в инженерной деятельности гла-

зами современных российких инженеров». 

Автор, на основе проведённого в рамках 

проекта ИС ФНИСЦ РАН исследования ме-

тодом качественно-количественного кон-

тент-анализа текстов интервью с 31 экспер-

том – представителями инженерных про-

фессий выявляет понимание ими каче-

ственных показателей профессионализма и 

их иерархию в современной инженерной 

деятельности. Важным выводом стано-

вится высокая значимость морально-нрав-

ственных принципов последней и, как след-

ствие, рекомендация техническим вузам 

уделять повышенное внимание воспита-

тельному аспекту профессионального ин-

жененерного образования. 

Далее раздел «Социология культуры 

и духовной жизни» продолжает статья 

В. А. Шиловой и А. А. Гречаной (оба ав-

тора – Москва, Институт социологии 

ФНИСЦ РАН), посвящённая теме дина-

мики восприятия профессиональными 

группами будущего России через оценку 

перспектив потерт работы и улучше-

ния/ухудшения жизни. Проведённое авто-

рами исследование восполняет лакуну 

сравнительных исследований восприятия 

будущего различными профессиональ-

ными группами в России. Следует согла-

ситься с авторами в том, что осуществлён-

ный ими анализ динамики изменений  

представлений жителей нашей страны о бу-

дущем с 1995 по 2022 гг. является уникаль-

ным и вносит значимый вклад в понимание 

социального самочувствия ее населения. 

Второй раздел – «Социальная струк-

тура, социальные институты и процессы» – 

начинается со статьи С. В. Хашаевой (НИУ 

«БелГУ», Белгород) «Карьерные стратегии 

молодежи как отражение амбиций и сорев-

новательных практик в профессиональной 

деятельности». Автор затрагивает довольно 

широкий круг вопросов, таких как типоло-

гия карьерных ориентаций молодежи, зна-

чимость карьерных устремлений в рангах 

её ценностных диспозиций, основные жиз-

ненные выборы молодых респондентов в 

области карьерных и трудовых решений, 

проблемы в области реализации государ-

ственной молодежной политики, дискри-

минация в трудовой деятельности, а также 

риски миграционного поведения, связан-

ные с нереализованными ожиданиями и за-

просами к карьерным стратегиям моло-

дежи. Делается вывод, что 75% обследован-

ной молодежи однозначно мотивируется 

карьерными возможностями, что в соедине-

нии с важными миграционными факторами 

продуцирует риски ее повышенной  

миграции. 

Социологи из Уфы А. Б. Галимханов, 

Г. Р. Асадуллина, Э. В. Садретдинова, 

Р. Б. Шайхисламов представили статью на 

тему «Траектории профессиональной карь-

еры научно-педагогических работников». 

Основной «нерв» исследования (проведён-

ного на базе опроса 500 преподавателей 

Уфимского университета науки и техноло-

гий) – проблемы траекторий профессио-

нальной карьеры преподавателей вузов в 

свете реализации стратегической цели 

национального проекта «Наука и универси-

теты». Авторы приходят к выводам о необ-

ходимости балансировки преподаватель-

ской и научной карьеры и формирование 

оптимального механизма интеграции этих 

карьерных траекторий. Также ими подни-

маются острые вопросы необходимости ка-

чественного подхода к решению вопроса 

омоложения преподавательского состава 

вузов (вместо доминирующего количе-

ственного), формирования новой «карьер-

ной лестницы» в вузах на основе концепции 

обогащения содержания труда; создание 

системы комплектации научно-педагогиче-

ских кадров, начиная со школьной скамьи. 
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Завершающий раздел номера «Социо-

логия управления и социальные техноло-

гии» представлен четырьмя статьями.  

Ивановские социологи Т. П. Белова  

и И. И. Яковлева (обе представляют ИвГУ, 

Иваново) посвятили исследование форми-

рованию технологических компетенций в 

вузе в оценках студенческой молодежи. На 

основании анкетного опроса 204 студентов 

старших курсов STEM-направлений подго-

товки трёх университетов города Иваново 

ими были выявлены оценки обучающимся 

контингентом технической оснащенности 

учебного процесса, роли практик в профес-

сиональном становлении, сочетания теоре-

тической и практической составляющей 

учебного процесса, профессиональных ха-

рактеристик преподавателей, важнейших 

качеств личности, формируемые в период 

получения высшего инженерного образова-

ния. Ряд выводов иследователей коррели-

рует с результатами исследований зарубеж-

ных коллег. 

Коллектив авторов из Екатеринбурга 

в составе Я. В. Дидковской, О. В. Нотман, 

Д. В. Трынова и Д. А. Лугина (все – УрФУ 

им. Б. Н. Ельцина) представил статью по 

избранным результатам исследования «Мо-

лодежные креативные локальности в среде 

мегаполиса: рефлексивная интерпретация и 

мотивация участников». В центре внима-

ния уральских социологов одна из мало-

иследованных самоорганизующихся форм 

социальной жизни – «креативные локаль-

ности». Авторы фактически разработали, 

предложили и апробировали теоретиче-

скую концепцию и исследовательскую мо-

дель набирающего значимость в современ-

ной городской жизнедеятельности фено-

мена креативной локальности. Проведён-

ное сравнительное исследование с двума 

группами основных субъектов производ-

ства «креативного продукта» – бизнесме-

нами и городскими созидательными акти-

вистами – выявлены субъективные смыслы 

и мотивы соответствующей деятельности и 

намечена актуальная программа дальней-

ших исследований. 

Раздел продолжает проблемная статья 

Ж. Т. Тощенко «Производственная прак-

тика – неотложная потребность или имита-

ция?» Автор кардинально ставит вопрос о 

качестве производственной практики в рос-

сийских вузах. На базе комплексного ис-

следования, включающего анализ материа-

лов сайтов 118 вузов, онлайн-опрос бака-

лавров и магистров различных вузов, экс-

пертных оценок проблем студентов, связан-

ных с организацией и прохождением произ-

водственной практики, делается вывод о 

необходимости принципиальных коррек-

тив в соответствующую часть учебного 

процеса. Диагностируется в существенной 

степени имитационный характер производ-

ственной практики, намечается три ком-

плекса мер по её преодолению и нормали-

зации ситуации с практическим обучением 

в рамках высшего оразования. 

Номер завершается статьёй липецких 

коллег Ю. В. Шмариона и Е. И. Скрип-

ченко (оба автора представляют ЛГПУ  

им. П. П. Семенова-Тянь-Шанского) на 

тему «Динамические характеристики само-

стоятельной работы студентов-гуманита-

риев». Динамические характеристики само-

стоятельной работы студентов рассматри-

ваются в контексте сложного измененяе-

мого факторного пространства. На основа-

нии анализа литературы и анкетного опроса 

студентов и экспертов (обработка данных 

последнего велась с применением методов 

частотного и регрессионного анализа) ав-

торы выводят аналитические модели, кото-

рые могут быть использованы при опреде-

лении оптимальных режимов процессов 

управления и самоуправления самостоя-

тельной учебной работы студентов. 
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Аннотация. Переход промышленности России на шестой технологический 

уклад, смена технологических парадигм породили несоответствие ожиданий и 

возможностей в модернизации нашей промышленности в соответствии с совре-

менными требованиями. Один из важнейших факторов, который может сгладить 

это несоответствие – это производство и воспроизводство достаточного количе-

ства высокопрофессиональных инженеров, способных отвечать современным 

требованиям. В связи с этим представляется важным и актуальным исследова-

ние такого понятия как профессионализм, конкретизируя его для инженерной 

деятельности. Данное исследование было проведено сектором социологии про-

фессий и профессиональных групп Института социологии ФНИСЦ РАН на базе 

вторичного анализа эмпирических данных исследования различных аспектов 

специфики некоторых профессиональных групп, проведенного тем же научно-

исследовательским составом в течение 2019-2023 гг. Исследование проводилось 

на основе качественной стратегии. В качестве основного метода анализа данных 

использовался качественно-количественный контент-анализ. Целью нашего ис-

следования было выяснить мнение российских инженеров, выступивших в каче-

стве экспертов, о качественных показателях профессионализма в инженерной 

деятельности. В результате анализа данных было конкретизировано понятие 

профессионализма применительно к инженерной деятельности: был выявлен со-

держательный набор качественных признаков инженера-профессионала, важ-

ных с точки зрения экспертов для хорошего профессионала, построена иерархия 

данных показателей. Было выяснено, что, кроме наличия стандартных профес-

сиональных знаний, умений и навыков, эксперты считают очень важным нали-

чие у инженера-профессионала определенных нравственных, морально-лич-

ностных качеств. В связи с этим было рекомендовано высшим техническим за-

ведениям РФ обратить, в ходе учебного процесса, особое внимание на воспита-

тельную работу среди студентов. 

Ключевые слова: профессионал; профессионализм; инженер; инженерная дея-

тельность; профессия 
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Abstract. The transition of Russian industry to the sixth technological mode and the 

change of technological paradigms have created a mismatch between expectations and 

opportunities for modernisation of our industry in accordance with modern require-

ments. One of the most important factors that can mitigate this discrepancy is the pro-

duction and reproduction of a sufficient number of highly professional engineers ca-

pable of meeting modern requirements. In this regard, it seems important and relevant 

to study such a concept as professionalism, specifying it for engineering activity. This 

study was conducted by the Sector of Sociology of Professions and Professional 

Groups of the Institute of Sociology (Federal Center of Theoretical and Applied Soci-

ology, Russian Academy of Sciences) on the basis of secondary analysis of empirical 

data from the study of various aspects of the specificity of some professional groups, 

conducted by the same research staff during 2019-2023. The study was conducted on 

the basis of a qualitative strategy. Qualitative-quantitative content analysis was used 

as the main method of data analysis. The aim of our research was to find out the opin-

ion of Russian engineers, who acted as experts, about the qualitative indicators of pro-

fessionalism in engineering activities. As a result of the data analysis, the concept of 

professionalism in relation to engineering activity was specified: a meaningful set of 

qualitative attributes of an engineer-professional, important from the experts' point of 

view for a good professional, was identified, and a hierarchy of these indicators was 

constructed. It was found out that, apart from having standard professional knowledge, 

skills and abilities, experts consider it very important to have certain moral, moral and 

personal qualities of an engineer-professional. In this regard, it was recommended to 

the higher technical institutions of the Russian Federation to pay special attention to 

the educational work among students during the educational process. 

Key-wards: professional; professionalism; engineer; engineering activity; profession 

Information for citation: Semenova, A. V. (2023), “Professionalism in engineering 

activities through the eyes of modern Russian engineers”, Research Result. Sociology 

and management, 9 (4), 10-22. DOI: 10.18413/2408-9338-2023-9-4-0-2. 

 

Введение (Introduction). Сейчас во 

всем мире, как и у нас в России, происходят 

радикальные перемены во многих обла-

стях, в частности, это промышленные рево-

люции, появление новых технологий, при-

чем настолько новых, что они меняют саму 

природу инженерного труда. Эти измене-

ния очень значимы, а для нас на фоне совре-

менных конфликтов, крайне тяжко влияют 
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на развитие и само существование нашей 

страны, они, можно сказать, экзистенцио-

нальны. Перед нами встает множество про-

блем. Одна из важнейших – это диссонанс 

между потребностью нашей промышленно-

сти в определенного качества инженерах и 

качеством тех специалистов, которых вы-

пускают наши вузы и конъюнктурой, 

между контекстом, в который вписана наша 

промышленность, и образованием. 

С одной стороны, наша промышлен-

ность заточена на четвертый технологиче-

ский уклад – станкостроение, машиностро-

ение. Соответственно, там нужны инже-

неры, которые мыслят и работают в катего-

риях 60-х годов 20 века, когда был бум ма-

шиностроения, космического строения, то 

есть особая категория специалистов, спо-

собных мыслить в тех категориях.  

С другой стороны, реальность требует от 

предприятий модернизации, перевода на 

новые технологии, например, 3D-прин-

теры, природоподобные технологии, нано-

технологии и т.д. 

Наша оборонная промышленность 

сейчас в приоритете, она решает важней-

шую для нашей страны в современных 

условиях задачу выполнения гособоронза-

каза. И для нее, с одной стороны, консер-

ватизм – это гарантия того, что танки и дру-

гое вооружение вовремя сойдут с конвей-

ера и в необходимом количестве. А с дру-

гой стороны, время требует от нее модерни-

зации. И сам технологический процесс, и 

министерство обороны требуют более со-

временного конкурентоспособного воору-

жения на базе новых технологий. Соответ-

ственно возникает такая дихотомия, когда 

делаем хорошо, как мы это умеем, но уже 

недостаточно хорошо для того, чтобы га-

рантированно и с минимальными потерями 

выстоять и победить в современных кон-

фликтах. Учитывая, что для нас главное не 

просто выстоять, а с наименьшими челове-

ческими потерями, что достигается высо-

ким уровнем превосходства не только в ко-

личестве, но и в качестве вооружений, уме-

нии быстро отвечать на возможные вызовы 

оппонентов. 

Весь этот фазовый переход, а счита-

ется, что мы сейчас переходим на шестой 

технологический уклад, смена технологи-

ческих парадигм порождает несоответствие 

желаний, ожиданий и возможностей. И 

один из важнейших факторов, который мо-

жет уменьшить, а в идеале, убрать это несо-

ответствие – это производство и воспроиз-

водство достаточного количества высоко-

профессиональных инженеров, способных 

отвечать современным требованиям. В 

связи с этим, представляется интересным и 

важным исследовать такое понятие, как 

профессионализм, конкретизируя его для 

инженерной деятельности. 

В социологической энциклопедии в 

качестве основных показателей профессио-

нализма (для любой профессии) называ-

ются такие, как превышение работником 

нормативных показателей, творческий под-

ход к своей деятельности, направленный на 

нестандартное решение производственных 

задач, саморазвитие в процессе трудовой 

деятельности, использование всех возмож-

ностей развития и квалификационного ро-

ста. Кроме этого, важно и создание, и под-

держание здорового рабочего климата в 

трудовом коллективе, отношений сотруд-

ничества и взаимопомощи, активное уча-

стие в принятии решений по организации и 

модернизации производства. Далее мы по-

стараемся конкретизировать эти общие по-

казатели применительно к инженерной 

профессии на базе изучения мнения совре-

менных российских инженеров, выступаю-

щих в данном исследовании в качестве экс-

пертов, об основных характеристиках, не-

обходимых высокопрофессиональному ин-

женеру. 

Методология и методы (Methodol-

ogy and methods). Цель исследования – вы-

яснить мнение современных российских 

инженеров о профессионализме в инженер-

ной деятельности, а именно – о том, каким 

должен быть высокопрофессиональный ин-

женер, набор его основных качеств, каким 

потенциалом должен обладать человек, 

чтобы быть таковым. Для выяснения этого 
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мы должны дать ответ на следующие иссле-

довательские вопросы: 

- Каковы, по мнению респондентов, 

критерии оценки, по которым определяют 

уровень профессионализма в их профессии? 

- Какого представителя своей профес-

сии они могут охарактеризовать как «хоро-

шего», а какого как «плохого»? Какие каче-

ства влекут за собой позитивную или нега-

тивную оценку? 

- Каким потенциалом должен обла-

дать человек, чтобы быть профессионалом 

«с большой буквы» в инженерной деятель-

ности? 

Подход к понятию профессионализм 

в отечественной и западной школе разли-

чен. Если англо-американские исследова-

тели изучают в основном профессионалов с 

точки зрения профессиональных сооб-

ществ, то в российской школе в центре изу-

чения стоят индивидуальные профессио-

налы как группа, служащая интересам об-

щества и государства. Поэтому на микро-

уровне мы изучаем профессионалов как от-

дельных индивидов, а на макроуровне изу-

чается осуществление ими определенной 

социально значимой функции в соответ-

ствии с интересами государства. Наше об-

щество сейчас динамически меняется, по-

этому особое внимание мы обращаем на 

изучение действующего индивида как со-

циального актора, а не социальных струк-

тур. Иными словами, в нестабильном, 

трансформирующемся обществе основной 

упор мы делаем на индивидуальных выбо-

рах и действиях. В частности, в данном ис-

следовании мы основывались на биографи-

ческой методологии в рамках общей каче-

ственной стратегии. 

Наше исследование основано на ре-

зультатах вторичного анализа имеющихся 

эмпирических материалов, а именно углуб-

ленных автобиографических интервью с 

российскими инженерами, проведенными в 

рамках исследования различных аспектов 

нескольких профессиональных групп, в 

число которых входили и инженеры. Иссле-

дование проводилось в 2019-2023 гг. си-

лами исследовательской группы Института 

социологии ФНИСЦ РАН под руковод-

ством д.ф.н. В. А. Мансурова. 

Интервью имели полуформализован-

ный вид, практически все содержательные 

вопросы были открытыми, с тем чтобы ни-

как не влиять на объем и качество ответов 

респондентов, не подсказывать возможные 

варианты ответа, а лишь направлять беседу 

тематически в рамках поставленных общих 

и одинаковых для всех вопросов. Это поз-

волило получить необходимые для наших 

целей мнения опрашиваемых в макси-

мально «чистом» виде, устранив излишнее 

влияние интервьюеров и самого исследова-

тельского документа на содержательную и 

эмоциональную наполненность ответов. За-

тем открытые вопросы были обработаны 

при помощи качественно-количественного 

контент-анализа, при котором особое вни-

мание уделялось не статистическим распре-

делениям, а содержательному контенту, что 

позволило выявить и сохранить все нюансы 

мнений респондентов. Интересующие нас 

вопросы содержались в исследовательском 

документе в формулировках, практически 

совпадающих с нашими исследователь-

скими вопросами. 

Всего был проинтервьюирован 31 ин-

женер, интервью длились от 30 минут до 

полутора часов, в зависимости от степени 

коммуникабельности респондента и его за-

интересованности в предложенной тема-

тике. В выборке в достаточной мере были 

репрезентированы все интересующие нас 

качественные группы респондентов. Это 

достаточная представленность различных 

групп в зависимости от стажа работы – от 

молодых специалистов со стажем до 10 лет 

до ветеранов со стажем более 50 лет. Среди 

опрошенных были как мужчина, так и жен-

щины (около трети от общего числа респон-

дентов), как рядовые работники, инженеры 

различных категорий, так и руководители 

низшего, среднего и высшего звена (около 

одной трети опрошенных). Были представ-

лены различные отрасли промышленности: 

машиностроение, авиастроение, ракетно-

космическая отрасль, оборонные предприя-

тия, строительная отрасль, химическая, 
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энергетика, также были представители 

науки и образования. Территориально это 

предприятия и организации Урала и  

Сибири. 

Следует отметить, что практически 

все респонденты имели личные профессио-

нальные достижения: как быстрое получе-

ние более высоких категорий для молодых 

специалистов, так и высокие категории, 

должности, почетные награды и звания для 

специалистов с более длительным трудо-

вым стажем. Все они в ходе интервью де-

монстрировали увлеченность, и даже лю-

бовь к своей профессии, приверженность к 

ней. Никто из опрошенных не жалел о 

своем выборе профессии, а наоборот, боль-

шинство этим гордились, причем на первом 

месте для них была возможность принести 

пользу обществу, осознание значимости 

своей профессии для жизни и развития об-

щества. Никто из них не собирался уходить 

из профессии в более комфортные условия. 

Примерно три четверти опрошенных были 

членами профессиональных династий, что 

позволяет предположить, что их мнение ос-

новано не только на личном опыте, но и на 

опыте других членов династии. В целом 

можно, основываясь на данных интервью, 

констатировать, что все наши респонденты 

являются крепкими профессионалами в 

своей области. Поэтому мы обоснованно 

можем считать их экспертами в изучаемых 

нами вопросах. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussian). При изу-

чении результатов интервью была выяв-

лена определенная специфика во мнениях 

следующих групп респондентов: тех, кто сам 

определил себя в профессиональном плане 

как начальника, руководителя, и тех, кто 

определял свою профессию применительно к 

своей области деятельности – например, хи-

мик-технолог, энергетик, инженер-кон-

структор и т.п. Отдельно выделим предста-

вителей науки и образования. У них также 

своя специфика в определении критериев 

профессионализма. 

Начнем наш анализ с групп руководи-

телей. 

На первое место в критериях, которые 

определяют инженера (руководителя) как 

профессионала, респонденты поставили 

наличие хороших профессиональных зна-

ний в своей сфере ответственности: «Надо 

знать технику, материалы, конфигурацию 

зданий, системы энергопотребления» (ди-

ректор ООО Научный центр «Энергия», 

мужчина, стаж 42 года); «Первоклассное 

знание своего дела, технических вопросов, 

всего, что с этим связано» (начальник про-

изводства, мужчина, стаж 20 лет); «Доско-

нально знать то направление, за которое 

ты ответственен» (ведущий инженер от-

дела обеспечения инструментами предпри-

ятия, мужчина, стаж 37 лет); «Детальное 

знание производства» (зам. технического 

директора ЗАО ПО «Электроточприбор», 

мужчина, стаж 45 лет). 

Далее респонденты отметили как важ-

ный и необходимый критерий добросовест-

ное выполнение руководителем своих обя-

занностей: «По цехам, за которые он отве-

чает, нет или практически нет вопросов» 

(начальник заготовительного производ-

ства, мужчина, стаж 19 лет); «Выполнение 

плана, устранение аварийных ситуаций» 

(начальник цеха, мужчина, стаж 46 лет). 

Также, наряду с добросовестностью, 

для респондентов важна самостоятельность 

в решении производственных вопросов: 

«Руководитель сверху должен правильно и 

грамотно ставить задачу, а руководитель 

ниже должен сделать все возможное для 

ее выполнения, не задавая вопросов, давая 

руководству больше свободы думать над 

другими проблемами, освободить его от 

тех вопросов, которые уже решаются» 

(зам.начальника кузнечнопрессового цеха, 

мужчина, стаж 21 год); «Должен сам знать, 

в чем причина проблемы, и самостоя-

тельно все решать. Если обращаешься за 

помощью, то твой профессионализм под 

вопросом» (мастер производства, мужчина, 

стаж 10 лет); «Руководитель должен уметь 

самостоятельно принимать решения от-

носительно изменений в конструкции и 
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технологии, вносить изменения в чертежи, 

пользоваться авторитетом в коллективе» 

(директор ООО «Магнит», мужчина, стаж 

43 года). 

Была отмечена как важный критерий 

профессионализма руководителя забота о 

моральном климате в коллективе, мораль-

ном и профессиональном воспитании моло-

дежи: «Следит за моральной обстановкой 

в коллективе, обязательно занимается и 

моральным воспитанием молодежи и про-

фессиональным. Профессионализм и мо-

раль у начальника неотделимы» (начальник 

цеха, мужчина, стаж 46 лет). 

Далее респондентами были опреде-

лены качества «хорошего» и «плохого» ру-

ководителя. Прежде всего, было отмечено 

такое качество, как умение работать с 

людьми, правильно организовать работу: 

«Хороший руководитель должен уметь 

набрать специалистов, расставить их по 

местам, поставить правильно цели и за-

дачи и проконтролировать их выполнение. 

Плохой руководитель – это тот, который 

навязывает свои решения, везде лезет» (ди-

ректор ООО Научный центр «Энергия», 

мужчина, стаж 42 года). 

Большое значение для респондентов 

имеет не только профессиональная грамот-

ность и наличие необходимых знаний у хо-

рошего руководителя, но и ответственность 

за выполняемую работу, дотошность, ком-

петентность. Осуждение вызывают ле-

ность, безответственность, некомпетент-

ность, стремление переложить свои обязан-

ности на других: «Плохой – это тот, кто 

не выполняет свои обязанности, все делает 

спустя рукава, не вникает в вопросы, не ре-

шает их» (директор заготовительного про-

изводства, мужчина, стаж 19 лет); «Хоро-

ший – грамотный и знающий. Плохой – 

есть и грамотные, которые ленятся, ни-

чего не хотят делать, пускают все на са-

мотек, находят причины для того, чтобы 

не сделать, что поручено» (ведущий инже-

нер отдела обеспечения инструментами 

предприятия, мужчина, стаж 37 лет); «Хо-

роший руководитель должен быть всесто-

ронне технически грамотным. Плохой – 

это человек, к которому не хочется обра-

щаться, потому что решение не будет 

принято. Основная задача – чтобы его не 

трогали» (директор ООО «Магнит», муж-

чина, стаж 43 года); «Хороший – это тот, 

кто знает ответ на вопрос без интернета 

и справочника. Плохой – это тот, кто не 

компетентен в своих вопросах, сваливает 

все на других» (мастер производства, муж-

чина, стаж 10 лет); «Хороший – это ответ-

ственный и исполнительный. Плохой – без-

ответственный и неисполнительный» 

(зам. начальника цеха, мужчина, стаж 17 

лет). 

Также важно, по мнению респонден-

тов, не только выполнять план, но и иметь 

авторитет у подчиненных: «Плохой – это 

тот, кто не выполняет план, не имеет ав-

торитета в коллективе» (начальник цеха, 

мужчина, стаж 46 лет). 

Большое значение для респондентов 

имеют самостоятельность и осознанность 

своих действий, умение видеть результат, 

который нужно достичь: «Хороший руково-

дитель выполняет поставленные задачи 

максимально грамотно, никому не жалуясь, 

ничего не говоря. Плохой руководитель – 

это когда создается впечатление, что 

лучше сделать самому. Или он постоянно 

переносит сроки, либо недалекий, не пони-

мающий для чего нужно выполнить по-

ставленную задачу, не смотрящий вперед. 

Есть руководители, которым ты даешь 

задачу, а они не понимают, для чего это, 

что они творят» (зам. начальника цеха 

кузнечнопрессового производства, муж-

чина, стаж 21 год). 

И наконец респонденты считают, что 

хороший руководитель должен быть сози-

дателем, работающим на результат, дости-

жение общей цели: «Хорошие руководи-

тели – это люди-создатели, работающие 

на результат, не для хозяина, а на общую 

цель, не за страх, а за совесть» (зам. техни-

ческого директора ЗАО ПО «Электро-

точприбор», мужчина, стаж 45 лет). 

В качестве необходимого потенциала 

для того, чтобы быть хорошим руководите-
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лем, респонденты считают наиболее важ-

ными (определено по частоте упоминаний 

респондентами) морально-личностные ка-

чества и умение работать с людьми: «Чело-

веческий потенциал – должен уметь вы-

строить нормальные отношения, дове-

рять, но уметь и спрашивать» (директор 

ООО Научный центр «Энергия», мужчина, 

стаж 42 года);  «Спокойный, вежливый, рас-

судительный, хладнокровный, потому что 

иногда ситуации могут очень нервиро-

вать» (мастер производства, мужчина, 

стаж 10 лет); «Знает всесторонне инже-

нерную профессию, умеет принимать ре-

шения самостоятельно. К этому человеку 

можно обратиться и получить под-

держку, имеет авторитет в коллективе» 

(директор ООО «Магнит», мужчина, стаж 

43 года). 

Таким образом, эксперты-руководи-

тели, говоря о необходимом потенциала 

для руководителя-инженера с большой 

буквы, на первый план, даже вперед про-

фессиональных знаний, умений и навыков, 

поставили такие общечеловеческие каче-

ства, как умение работать с людьми, ответ-

ственность, исполнительность, самостоя-

тельность, авторитетность, вежливость и 

другие морально-личностные качества. 

Далее проведем аналогичный анализ 

результатов интервью группы инженеров, 

не позиционирующих себя как руководи-

тели. Говоря о критериях, позволяющих 

определить инженера как профессионала, 

респонденты отметили хорошие организа-

торские способности: «Очень дотошный, 

умеет сосредоточиться, организовать ра-

боту, всех скоординировать» (инженер-

проектировщик, мужчина, стаж 13 лет). 

Также в качестве таких критериев для 

экспертов важны знания, компетентность, 

исполнительность, обладание профессио-

нальными умениями и навыками на доста-

точно высоком уровне, умение работать с 

людьми, энергичность и четкость в реше-

нии проблем, взаимопомощь: «Знания, 

опыт, умение общаться с людьми, оказы-

вать необходимую помощь, быть в меру 

энергичным» (ведущий специалист отдела 

контроля и качества, мужчина, стаж 10 лет); 

«Знания в своей области, умение работать 

с оборудованием, грамотность, компе-

тентность, исполнительность» (ведущий 

специалист информационной безопасно-

сти, женщина, стаж 11 лет); «Человек 

быстро, четко и точно решает проблемы» 

(начальник бюро, мужчина, стаж 18 лет); 

«Это человек, который знает то оборудо-

вание или технологический процесс, с кото-

рыми работает, в совершенстве. Может 

легко определить и устранить неполадки. 

Может в любое время оказать помощь мо-

лодым специалистам» (химик-технолог, 

женщина, стаж 26 лет); «Знание самого 

технологического процесса, умение управ-

лять изменениями в нем и, соответ-

ственно, умение разработать те или иные 

технологические документы, которые под-

держивают или улучшают технологиче-

ский процесс» (инженер-технолог, жен-

щина, стаж 23 года). 

Экспертами было особо отмечено та-

кое важное качество как умение брать на 

себя ответственность смелость в отстаива-

нии собственного мнения: «Очень важно, 

чтобы человек не боялся брать на себя от-

ветственность, потому что большинство 

людей в своей работе стараются найти не 

правильное решение, а такое, чтобы у них 

была бумага, которая их оправдает в слу-

чае чего. Грамотность тоже важна, но 

есть много грамотных людей, которые по-

боялись защитить правильное решение, по-

шли по пути наименьшего сопротивления» 

(ведущий менеджер технического отдела, 

мужчина, стаж 9 лет). 

Кроме того, эксперты считают, что 

мало иметь идеи в голове, нужно уметь их 

грамотно и доходчиво донести до других: 

«Умение выражать свои мысли в виде ста-

тей, чтобы донести свои идеи до широкого 

круга» (советник генерального директора 

по развитию ЗАО ПО «Электроточприбор», 

мужчина, стаж 57 лет). 

Также, по мнению экспертов, инже-

нер должен стремиться к разработке новых 

путей и решений: «Он всегда пытается 

найти новые, более совершенные решения» 
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(инженер-конструктор, женщина, стаж 38 

лет). 

Очень важным для респондентов яв-

ляется такой критерий, как любовь к своему 

делу: «Он должен быть сумасшедшим и 

любить свою работу, тогда это будет вы-

сококлассный специалист, если еще и бу-

дет много знать, и уметь применять то, 

что знает» (инженер контроля качества ра-

бот, мужчина, стаж 11 лет). 

Компетентность, исполнительность, 

ответственность, стремление выйти за 

рамки своих обязанностей необходимы, по 

мнению экспертов, для того, чтобы быть 

хорошим инженером: «Хороший – это ком-

петентный, требовательный, исполни-

тельный, ответственный» (инженер-тех-

нолог, женщина, стаж 23 года); «Хороший – 

это тот, кто выполняет свою работу, по-

ставленные задачи. Плохой – тот, кто не 

выполняет их, не ставит перед собой цели» 

(главный инженер, мужчина, стаж 19 лет); 

«Чем менее заметный, тем более хороший. 

Если все спокойно, но при этом все рабо-

тает, значит все планово сделано. Плохой 

– этот тот, который поверхностно отно-

сится к своим обязанностям, выполняет 

только ту часть, которую обязан выпол-

нить и не заглядывает дальше» (главный 

энергетик, мужчина, стаж 20 лет). 

Стремление к творчеству, нестандарт-

ным решениям, владение специальными 

знаниями, профессиональная неуспокоен-

ность, тяга к самосовершенствованию, не-

равнодушие, инициативность также были 

признаны экспертами очень важными для 

того, чтобы называться хорошим инжене-

ром: «Хороший – это творчески мыслящий, 

обладающий пространственным мышле-

нием, не боящийся нестандартных реше-

ний, хорошо владеющий специальными зна-

ниями, одухотворенный энтузиаст. Плохой 

– безынициативный, равнодушный к тому, 

чем занимается, технически малограмот-

ный» (инженер-конструктор, женщина, 

стаж 4 года); «Плохой – это тот, кто не 

стремится узнать что-то новое, останав-

ливается на достигнутом, не растет и не 

хочет самосовершенствоваться» (химик-

технолог, женщина, стаж 26 лет). 

Высокое качество работы, умение ра-

ботать в команде также были названы как 

значимые для экспертов: «Хороший инже-

нер-конструктор – это тот, кто делает 

свою работу качественно, вовремя. Он не 

замыкается в себе, работает в связке с 

разработчиками и технологами, потому 

что от этого зависит, будет изделие рабо-

чим или нет. А плохой – это тот, кто не 

хочет работать к команде. Делает только 

так, как он считает правильным, не заду-

мываясь как будет лучше на самом деле» 

(инженер-конструктор, женщина, стаж  

4 года). 

Стремление к оптимальному резуль-

тату – еще одно качество, отличающее хо-

рошего инженера, по мнению экспертов: 

«Хороший инженер – это тот, кто умеет 

реализовать свои идеи, так сделать конеч-

ный продукт, чтобы конструкция была оп-

тимальной» (инженер-механик, мужчина, 

ветеран труда, награжден знаком «Отлич-

ник приборостроения, стаж 46 лет). 

Также, чтобы быть хорошим инжене-

ром, важно не только придумать хорошее 

решение, но и уметь его защитить, пра-

вильно презентовать: «Хороший инженер 

может придумать интересное решение и 

так его презентовать, чтобы остальные 

(а главное неспециалисты) поняли в чем 

суть, и соответственно уметь его защи-

тить, доказать, что это решение до-

стойно рассмотрения» (ведущий мене-

джер технического отдела, мужчина, стаж  

9 лет). 

Очень негативно относятся респон-

денты к лени, нежеланию работать. По их 

мнению, для хорошего инженера очень 

важно такое качество как трудолюбие: 

«Есть лентяи, а есть трудяги. Трудяги они 

хорошие, как муравьи-трудоголики, фана-

тики своей работы. А есть бесполезные 

лентяи, которые говорят: «Я не буду это 

делать, потому что я не понимаю, для это 

нужно, для меня энергосберегающий ре-

жим – это первоочередная задача, мне за 
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большее не платят»» (инженер контроля 

качества работ, мужчина, стаж 11 лет). 

Особое внимание эксперты уделили 

таким личностным качествам, важным для 

хорошего инженера, как энергичность, 

вдумчивость, внимательность, уравнове-

шенность, интерес к своему делу, не приня-

тие формализма в работе: «Хороший – это 

энергичный, вдумчивый, спокойный, урав-

новешенный человек, потому что поспеш-

ность может привести к таким ошибкам, 

которые придется долго исправлять. Пло-

хой – это торопливый, невдумчивый, невни-

мательный» (начальник бюро, мужчина, 

стаж 18 лет); «Плохой – это человек, кото-

рый пришел не на свое место. Учился лишь 

бы диплом получить, а на работе «от» и 

«до» и не более» (советник генерального 

директора ЗАО ПО «Электроточприбор», 

мужчина, стаж 57 лет); «Плохой – это чело-

век, работающий формально, без инте-

реса, делающий ошибки» (инженер-кон-

структор, женщина, стаж 38 лет). 

Хотелось бы завершить анализ ка-

честв, характеризующих, по мнению ре-

спондентов, хорошего инженера, следую-

щим интересным определением-классифи-

кацией, данным одним из экспертов: «Хо-

роший инженер – это инженер, который 

умеет решать большое количество задач с 

минимальным уровнем ошибок. Плохой ин-

женер – это тот, кто дважды совершает 

одну ошибку. Инженер не имеет права по-

вторно ошибаться. Отличный инженер – 

это инженер, который, кроме того, что 

решает техническую задачу, понимает, 

что в конечном счете получится, знает 

технологию. А выдающийся инженер – это 

инженер, понимающий еще на начальном 

этапе работы, что он хочет получить в ре-

зультате и какими способами он может 

этого достигнуть. Другие люди (не пред-

ставители профессии) воспринимают хо-

рошего инженера как человека, который 

быстро, четко и безошибочно выполняет 

инженерно-технические задачи, является 

хорошим экспертом, на которого можно 

положиться» (инженер-конструктор, муж-

чина, стаж 23 года). 

В качестве необходимого потенциала 

для того, чтобы называться инженером-

профессионалом с большой буквы, респон-

денты выделили такие общечеловеческие 

качества как ум, исполнительность, заинте-

ресованность, творческий подход к делу: 

«Ум, заинтересованность в достижении 

результатов, исполнительность. Для тех-

нологов очень важно творчество – без 

творчества технолог ничего не придумает 

и не изобретет» (инженер-технолог, жен-

щина, стаж 23 года). 

Как и до этого, для экспертов важно 

наличие опыта и знаний, осознанность дей-

ствий, для чего необходимо постоянно 

учиться и самосовершенствоваться, стре-

миться к новым знаниям. Фактически 

стремление к новым знаниям и самосовер-

шенствованию, личностному и профессио-

нальному росту назвали в качестве необхо-

димого потенциала для того, чтобы иметь 

право называться профессионалом с боль-

шой буквы, большинство респондентов: 

«Опыт работы со всеми смежными орга-

низациями, знание всех требований, тонко-

стей монтажа, понимание того, как 

нужно действовать» (инженер-проекти-

ровщик, мужчина, стаж 13 лет); «Надо раз-

бираться в оборудовании, процессах, по-

стоянно обучаться» (главный энергетик, 

мужчина, стаж 20 лет); «Чтобы делать но-

вое, надо знать современное состояние от-

расли, а для этого человек должен изучать 

литературу, учиться всю жизнь» (совет-

ник генерального директора ЗАО ПО 

«Электроточприбор» мужчина, стаж 57 

лет); «Человек должен изучать все передо-

вое ставить перед собой сложные задачи, 

привносить что-то свое» новое (инженер-

конструктор, женщина, стаж 38 лет); «По-

стоянно стремиться узнавать новое, обу-

чаться в процессе работы» (ведущий спе-

циалист отдела контроля и качества, муж-

чина, стаж 10 лет); «Необходимо постоянно 

учиться, совершенствоваться в процессе 

трудовой деятельности» (химик-технолог, 

женщина, стаж 26 лет); «Умение совершен-

ствоваться, самостоятельно изучать 

что-то новое, стремление докопаться до 
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сути вопроса, умение работать с большим 

объемом» информации (начальник бюро, 

мужчина, стаж 18 лет). 

Важным для экспертов в плане необ-

ходимого потенциала для высокопрофесси-

онального инженера представляется хоро-

шая ориентация в научных знаниях, где 

главное – понимание, а не формальное за-

учивание: «У человека должно быть непло-

хое образование, что означает не наличие в 

дипломе определенных оценок, а доста-

точно высокий уровень образования поня-

тийного. То есть он должен хорошо пони-

мать науку, с которой он работает. Чело-

век, работающий инженером, должен по-

нимать физику процессов» (инженер-кон-

структор, мужчина, стаж 23 года). 

Также для экспертов важны такие че-

ловеческие качества, как коммуникабель-

ность, ответственность, исполнительность, 

любознательность, увлеченность своим де-

лом, интерес к профессии, любовь к своей 

работе, ну и конечно же ум и знания: «Че-

ловек должен быть общительным, умным, 

с хорошо развитым воображением» (инже-

нер-конструктор, женщина, стаж 4 года); 

«Человеку должно быть интересно в про-

фессии, он должен быть любознательным, 

иметь склонность к точным наукам, лю-

бить математические расчеты» (инже-

нер-конструктор, женщина, стаж 34 года); 

«Увлеченность, знание своего дела» (руко-

водитель группы, женщина, стаж 35 лет); 

«Стремление быть в этой профессии, и в 

голове должно что-то быть для этой про-

фессии» (инженер-механик, мужчина, вете-

ран труда, награжден знаком «Отличник 

приборостроения», стаж 46 лет); «Главное – 

это ответственность и исполнитель-

ность, и чтобы обещанное он выполнял. 

Чтобы не ограничивался в имеющихся обя-

занностях, а охватывал больше, проявлял 

интерес» (главный инженер, мужчина, 

стаж 19 лет); «Любовь к своей работе» (ин-

женер контроля качества работ, мужчина, 

стаж 11 лет). 

Для представителей науки и образова-

ния критерии, позволяющие определить че-

ловека как профессионала в их области де-

ятельности, имеют свою специфику. 

Прежде всего, они не приемлют формализм 

в оценке своего труда, приветствуют обще-

ственное признание человека профессиона-

лом на основе реальных научных результа-

тов, а также умение заинтересовать студен-

тов процессом обучения: «К сожалению, 

нынешние реформы привели к тому, что 

критерии размыты. Сегодня критерием 

профессионализма ученого считается ко-

личество публикаций в зарубежных науч-

ных изданиях, и надо платить деньги, 

чтобы опубликоваться. На этой волне по-

явилась масса недобросовестных авторов. 

Моя позиция – это общественное призна-

ние ученого за его действительно научные 

труды, приращающие научное знание, за-

слуги в подготовке квалифицированных 

кадров, создание научной школы, автори-

тет как ее достойного представителя. 

Это ценнее, чем формальная сторона во-

проса» (доктор технических наук, профес-

сор, заслуженный работник высшей школы 

РФ, зав. кафедрой, мужчина, стаж 43 года); 

«Главное, когда глаза горят и у преподава-

теля и у студентов, чтобы им было так 

интересно, что даже на перерыв не хоте-

лось бы уходить» (доктор технических 

наук, профессор, мужчина, стаж 47 лет). 

Каковы же должны быть качества хо-

рошего инженера-профессионала? По мне-

нию респондентов, это должен быть чело-

век на своем месте, и не просто человек, а 

хороший человек, умеющий правильно и 

уважительно общаться с другими людьми: 

«Хороший инженер – это в первую очередь 

хороший человек, который умеет об-

щаться правильно, уважать себя и своего 

собеседника» (доктор технических наук, 

профессор, зав. кафедрой, мужчина, стаж 

54 года); «Плохой – это когда человек зани-

мается не своим делом» (доктор техниче-

ских наук, профессор, мужчина, стаж 47 

лет). 

В потенциал профессионала с боль-

шой буквы должны, по мнению экспертов, 

в обязательном порядке входить следую-

щие качества: «Внутренняя культура, тяга 
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к знаниям, интерес к профессии, самообра-

зование, творчество, терпение и доброже-

лательность в общении с людьми» (доктор 

технических наук, профессор, зав. кафед-

рой, заслуженный работник высшей школы 

РФ, мужчина, стаж 43 года). 

Результаты нашего исследования по-

казывают, что для наших экспертов поня-

тие инженера-профессионала – это нечто 

большее, чем человек, который просто хо-

рошо разбирается в каких-то механизмах, 

устройствах, электронных схемах и т.п. Это 

связано с тем, что традиционно в России 

практиковался более широкий взгляд на те 

задачи, которые призван решать инженер, 

его человеческий потенциал имеет боль-

шую значимость в отличие от западной 

школы. Исходя из этого, и работа по изуче-

нию данной профессиональной группы в 

России и на Западе велась в рамках различ-

ных теоретических парадигм: у нас преоб-

ладает социально-психологический под-

ход, а на Западе – управленческий (мене-

джемент). Для нас важны такие характери-

стики как сложность выполняемых задач, 

творческий характер труда, его особая со-

циокультурная миссия, понятие призвания. 

В англо-американской социологии принад-

лежность к группе профессионалов подра-

зумевает успешность этой группы, принад-

лежность к высшим ступеням социальной 

иерархии. Фактически профессионалы в за-

падной традиции рассматриваются как 

группа, закрывающая доступ посторонним 

к определенным преимуществам и благам, 

в то время как у нас – это группа, исполня-

ющая определенные функции на благо об-

щества и государства. Если в западной тра-

диции для принадлежности к группе про-

фессионалов на первом месте абстрактные 

теоретические знания, получаемые в выс-

шей школе, то у нас наравне с этими знани-

ями важна профессиональная культура: 

наличие определенных этических принци-

пов и морально-нравственных, общечело-

веческих качеств. Это хорошо видно из 

набора необходимых качеств для инже-

нера-профессионала, предложенных 

нашими экспертами, в котором морально-

нравственные, личностные качества равно-

правно сочетаются со специальными знани-

ями, умениями и навыками. 

Заключение (Conclusion). Резуль-

таты анализа данных позволили нам выяс-

нить не только набор необходимых каче-

ственных показателей, которые, по мнению 

экспертов, характеризуют степень профес-

сионализма инженерных работников, но и 

построить их иерархию на основе их значи-

мости для респондентов (частота упомина-

ний тех или иных качеств респондентами). 

Все эти качественные показатели можно 

разделить на две группы: 

1. То, что студенты технических ву-

зов могут выучить по учебникам, методич-

кам, получить на лекциях, семинарах, прак-

тических занятиях, а именно, различные 

специальные профессиональные знания, 

умения, навыки; 

2. То, что может быть получено 

только в результате воспитательного про-

цесса, а именно, моральные и общезначи-

мые человеческие качества. 

Следует отметить, что, хотя каче-

ственные показатели первой группы были в 

достаточной степени представлены в отве-

тах респондентов, но гораздо большее вни-

мание было ими уделено второй группе ка-

честв. 

Если говорить более конкретно, то к 

первой группе можно отнести специальные 

профессиональные знания, умения и 

навыки, иными словами – это профессио-

нальная грамотность, компетентность, а 

именно: 

- знание и понимание науки, на базе 

которой инженер осуществляет свою про-

фессиональную деятельность; 

- знание производственных процес-

сов, технологий, оборудования, материалов 

и т.п.; 

- умение правильно оформить и доне-

сти до заинтересованных лиц свои идеи, 

уметь защитить их; 

- умение организовать производствен-

ный процесс; 
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- умение обнаружить и быстро и четко 

устранить неполадки; 

- умение находить оптимальные ре-

шения; 

- при решении производственных за-

дач видеть перспективу, желаемый резуль-

тат, понимать и осознавать свои действия. 

Ко второй группе можно отнести сле-

дующие качественные показатели: 

1) По отношению к людям – умение 

работать с людьми, правильно, уважи-

тельно общаться, стремиться и уметь заво-

евать авторитет, положительно влиять на 

моральный климат в коллективе, всегда 

быть готовым прийти на помощь, быть от-

зывчивым и внимательным к людям; 

2) По отношению к своей профессио-

нальной деятельности – исполнительность, 

ответственность, добросовестность, обяза-

тельность, самостоятельность в принятии 

решений, смелость в отстаивании собствен-

ного мнения, трудолюбие вдумчивость, 

внимательность, спокойствие и хладнокро-

вие при столкновении с проблемами, уме-

ние учиться на ошибках, чтобы исключить 

их в дальнейшем, инициативность, нерав-

нодушие, заинтересованность в своем 

труде, работа на результат, творческий, не-

формальный подход к делу, стремление к 

новому, нестандартным решениям, любовь 

к своей профессии; 

3) По отношению к себе в профессии – 

умение осознать и найти свое место в про-

фессии, быть профессионально неуспоко-

енным, постоянно стремиться к самосовер-

шенствованию, получению новых знаний и 

умений, профессиональному и личност-

ному росту, стараться обучаться в процессе 

работы. 

Все вышеизложенное позволяет нам 

дать следующую практическую рекоменда-

цию для технических вузов – наряду с обу-

чением студентов специальным профессио-

нальным знаниям, умениям и навыкам 

необходимо обратить самое серьезное вни-

мание на организацию интенсивной воспи-

тательной работы для культивации в сту-

дентах морально-нравственных и общезна-

чимых человеческих качеств из второй 

группы. Только правильное сочетание 

учебной и воспитательной работы позволит 

заложить в выпускников технических вузов 

те качества, которые, постепенно развива-

ясь, позволят им стать настоящими профес-

сионалами в своем деле. 
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Аннотация. Актуальность данной статьи обоснована рядом глобальных соци-

альных изменений, произошедших в мире и в России за последние 5 лет. Совре-

менные кризисы социального, природного и экономического характера могли 

непосредственно повлиять на социальное самочувствие россиян и их восприятие 

будущего. В то же время в российской социологии крайне немногочисленны 

сравнительные исследования восприятия будущего среди различных професси-

ональных групп. В настоящий момент анализ динамики изменений представле-

ний о будущем россиян с 1995 по 2022 гг. является уникальным и вносит значи-

мый вклад в понимание социального самочувствия различных групп населения 

России. Результаты исследования представлены на данных Российского мони-

торинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ. Сравне-

ние было проведено между 10 профессиональными группами в соответствии с 

кодификатором профессий и специальностей по ISCO-88. Анализ показал, что 

специалисты высшего и среднего уровней квалификации, а также квалифициро-

ванные и неквалифицированные рабочие наиболее схожи в своих реакциях на 

общественные изменения и вызовы. Наиболее благоприятными для населения 

оказались 2005 и 2010 гг. – во всех группах наблюдался рост позитивных ожи-

даний. В 2022 г. представители всех профессиональных групп показали высокий 

уровень обеспокоенности потерять работу в будущем, наиболее высоким этот 

показатель оказался в группе служащих офисных и по обслуживанию клиентов 

и среди военнослужащих. Также в группе последних в 2022 г. можно отметить 

наиболее пессимистичные взгляды на будущее в целом – 8,3% респондентов 

считают, что через год их семья будет жить намного хуже, чем сейчас. Наиболее 

оптимистичны законодатели, чиновники, руководители высшего и среднего 

звена и специалисты среднего уровня квалификации. 

Ключевые слова: восприятие будущего; профессиональные группы; социаль-

ное самочувствие; будущее России; образ будущего; работа 
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Abstract. The relevance of this article is justified by a number of global social changes 

that have occurred in the world and in Russia over the past 5 years. Modern crises of 

a social, natural and economic nature could directly affect the social well-being of 

Russians and their perception of the future. At the same time, there are very few com-

parative studies of the perception of the future among various professional groups in 

Russian sociology. At present, the analysis of the dynamics of changes in the Russians' 

perceptions of the future from 1995 to 2022 is unique and makes a significant contri-

bution to understanding the social well-being of different groups of the Russian popu-

lation. The results of the study are presented on the data of the Russian Monitoring of 

the Economic Situation and Public Health of the Higher School of Economics. The 

comparison was carried out between 10 occupational groups in accordance with the 

ISCO-88 codifier of professions and specialties. The analysis showed that higher and 

middle-skilled professionals, as well as skilled and unskilled workers, are most similar 

in their reactions to societal changes and challenges. The years 2005 and 2010 turned 

out to be the most favorable for the population – an increase in positive expectations 

was observed in all groups. In 2022, all occupational groups showed a high level of 

concern about losing their jobs in the future, with the highest levels among office and 

customer service workers and military personnel. Also, in the latter group, in 2022 we 

can note the most pessimistic views on the future in general – 8.3% of respondents 

believe that in a year's time their families will live much worse than they do now. The 

most optimistic are lawmakers, officials, top and middle managers and specialists with 

medium-level qualifications. 

Keywords: perception of the future; professional groups; social well-being; the future 

of Russia; the image of the future; work 
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Введение (Introduction). Представле-

ния населения о своем будущем могут от-

ражать общее восприятие и оценку проис-

ходящих в мире и стране социальных изме-

нений.  События последних лет, такие как 

пандемия Covid-19, начало СВО (специаль-

ной военной операции) и последовавшие за 

ними экономический кризис и санкции, от-

носятся к двум из трех основных источни-

ков страхов, присущих россиянам – пробле-
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мам социальной и экономической адапта-

ции и природным и военным катаклизмам 

(Иванова, Шубкин, 2005). Страх при этом 

«является одновременно причиной и след-

ствием определенного социального поведе-

ния или отношения индивида, групп или 

обществ к событиям, вызывающим у них 

чувство опасности» (Надольная, 2011: 259). 

Таким образом, актуальность настоящего 

исследования обоснована непосредственно 

окружающей социальной действительно-

стью.  

В рамках нашей статьи раскрывается 

восприятие устойчивости социальной си-

стемы среди различных профессиональных 

групп, через представления о своем личном 

и профессиональном будущем. Такое срав-

нение обосновано прежде всего тем, что 

трудовая деятельность является одной из 

основополагающих в жизни взрослого 

населения. При этом, чувство опасности 

может быть связано с профессиональной 

деятельностью: наиболее обеспокоенными 

являются домохозяйки и безработные, 

наименее – служащие, технические испол-

нители и рабочие (Юдина, Фролова, Тана-

това и др., 2017). Помимо восприятия внеш-

ней среды, такое исследование может быть 

связано с измерением субъективного благо-

получия, которое может определяться как 

отношение индивида к своей жизни и важ-

ным для нее процессам (Шамионов, 2009), 

а также социального самочувствия, глав-

ным фактором которого Л. И. Михайлова 

считает сферу труда (Михайлова, 2010). Не-

смотря на высокую событийную динамику 

последних лет, измерение подобных пока-

зателей в основном находит себя в психоло-

гии, но не в российской социологии. Подоб-

ных сравнительных исследований в России 

в последние 10 лет не проводилось, боль-

шинство работ в данной области посвя-

щены изучению представлений о своем 

профессиональном и личностном жизнен-

ном пути среди студентов, в редких случаях 

– школьников. Однако можно выделить не-

многочисленное количество работ, затраги-

вающих восприятие будущего у конкрет-

ных профессиональных групп. 

Климов Е. А. отмечал, что профессия 
непосредственно влияет на образ мира ин-
дивидов (Климов, 1995). Так, представи-
тели военных профессий склонны ориенти-
роваться на будущее, а также лишь «по-
верхностно» пребывают в настоящем. В то 
же время гражданские, работающие в смен-
ном графике или вахтовым методом, напро-
тив характеризуются концентрацией на 
настоящем и осторожным и противоречи-
вым отношением к своему будущему (Не-
яскина, 2017). Исследование Н. Л. Сунгуро-
вой и Е. В. Ильиной показало, что жен-
щины в зрелом возрасте, занятые в эконо-
мической сфере, в большей мере ориенти-
руются на будущее, чем работающие в ме-
дицинской сфере – последние ориентиро-
ваны на настоящее. При этом удовлетво-
ренность профессиональной деятельно-
стью напрямую связана с склонностью 
наслаждаться настоящим, а активность при 
построении планов на будущее в основном 
связана с низким уровнем профессиональ-
ных амбиций и требований и высокой сте-
пенью ответственности (Сунгурова, Иль-
ина, 2019). По данным Тарасовой К. Е. 
научно-педагогические работники в боль-
шей степени склонны планировать своё бу-
дущее по сравнению с представителями ин-
женерно-технического профиля. У послед-
них более позитивно отношение к настоя-
щему, которое в их представлении более 
приятное, легкое, безопасное, успешное и 
интересное, чем у специалистов научно-пе-
дагогической сферы (Тарасова, 2021).  
Е. В. Белова и А. В. Лисицына в сравнении 
студентов ЛНР и РФ, военнослужащих 
ЛНР и сотрудников Генеральной прокура-
туры ЛНР делают вывод о том, что пред-
ставления о своем будущем среди рассмат-
риваемых групп тесно связаны с представ-
лениями о будущем страны (причем в 
наибольшей степени у военнослужащих). 
Студенты в личных преставлениях о буду-
щем сосредоточены на образовании и про-
фессии, однако российские студенты более 
оптимистичны, чем респонденты из ЛНР 
(Белова, Лисицына, 2020). М. Н. Яковлева в 
результате опроса московской интеллиген-
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ции приходит к заключению о том, что «от-
ношение образованных москвичей к рос-
сийскому государству сегодня отчетливо 
дифференцировано по социально-профес-
сиональной принадлежности» (Яковлева, 
2019: 220). Исследование показало, что 
представители творческих профессий 
наиболее пессимистичны в своих оценках 
российского государства во все рассматри-
ваемые исторические периоды (СССР, 
настоящее, будущее), в то время как наибо-
лее позитивные оценки прошлого и буду-
щего страны были получены от респонден-
тов из государственных структур. Опро-
шенные из правоохранительных органов 
наиболее пессимистичны в своих оценках 
нынешней России по сравнению с другими 
группами, представители финансовой 
сферы не ждут улучшения ситуации в буду-
щем в отличие от инженеров и программи-
стов (Яковлева, 2019).  

Ряд других исследователей напротив, 
не выделяет различий между профессио-
нальными группами в восприятии буду-
щего. Так, В. А. Касамара и А. А. Сорокина 
в результате анализа интервью с представи-
телями политической элиты РФ и бездом-
ными о сегодняшнем образе России и ее бу-
дущем выделяют общие для обеих групп 
содержательные компоненты. В первую 
очередь это представление о необходимо-
сти для России «отца нации», жесткого ли-
дера, который бы сделал страну великой 
державой. Вторым общим аспектом стал 
«россиецентризм», который заключается в 
том, что респонденты оценивают современ-
ные угрозы не как глобальные, а склонны 
говорить об опасностях для России и с 
точки зрения нашей страны (Касамара, Со-
рокина, 2012). А исследование представле-
ний россиян о будущем А. Л. Андреева, 
И. А. Андреева и Е. Д. Слободенюк под-
тверждает утверждение Н. В. Латовой о 

 
1 «Российский мониторинг экономического положе-

ния и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE)», 

проводимый Национальным исследовательским 

университетом «Высшая школа экономики» и ООО 

«Демоскоп» при участии Центра народонаселения 

том, что «в современном российском обще-
стве базовые социально-демографические и 
статусные характеристики не выступают 
дифференцирующими показателями при 
описании мировоззренческих расхожде-
ний, включая представления о будущем» 
(Латова, 2019; Андреев, Андреев, Слободе-
нюк, 2022: 60). 

Методология и методы (Methodol-

ogy and methods). Полученные результаты 

основаны на анализе официальных данных 

«Российского мониторинга экономиче-

ского положения и здоровья населения  

НИУ ВШЭ (RLMS-HSE)»1 за период  

1995-2022 гг. 

С 1995 до 2022 года респондентам, 

принимающим участие в мониторинге, за-

давались два вопроса в постоянной форму-

лировке: «Насколько Вас беспокоит то, что 

Вы можете потерять работу?» и «Как Вы 

думаете, через 12 месяцев Вы и Ваша семья 

будете жить лучше или хуже, чем сего-

дня?». 

Для анализа мы выделили 10 профес-

сиональных групп в соответствии с коди-

фикатором профессий и специальностей по 

ISCO-88 (International Standard Codes of 

Occupations, Geneva: International Labor 

Office, 1990): 

1) военнослужащие; 2) законодатели, 

крупные чиновники, руководители выс-

шего и среднего звена; 3) специалисты выс-

шего уровня квалификации; 4) специали-

сты среднего уровня квалификации, чинов-

ники; 5) служащие офисные и по обслужи-

ванию клиентов; 6) работники сферы тор-

говли и услуг; 7) квалифицированные ра-

ботники сельского, лесного хозяйства и ры-

боводства; 8) квалифицированные рабочие, 

занятые ручным трудом; 9) квалифициро-

ванные рабочие, использующие машины и 

механизмы; 10) неквалифицированные ра-

бочие всех отраслей. 

Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле и 

Института социологии Федерального научно-иссле-

довательского социологического центра РАН. 

(Сайты обследования RLMS-

HSE: http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms и http://w

ww.hse.ru/rlms).  

http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms
http://www.hse.ru/rlms
http://www.hse.ru/rlms
http://www.hse.ru/rlms
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Группа «квалифицированные работ-

ники сельского, лесного хозяйства и рыбо-

ловства» была исключена нами из анализа в 

силу своей малочисленности. Динамиче-

ские сравнения в малых группах теряют 

статистическую значимость.  

Далее мы проследили динамику отве-

тов респондентов каждой из девяти профес-

сиональных групп на выбранные нами во-

просы, связанные с ощущением своего бу-

дущего, а соответственно и с их ожидани-

ями от будущей социальной и экономиче-

ской ситуации в стране с 1995 по 2020 год, 

с интервалом в 5 лет, и сопоставили с дан-

ными 2022 года. 

Научные результаты и дускус-

сия (Research Results and Discussion). Ди-

намика обеспокоенности военнослужащих 

возможностью потерять работу просматри-

вается по рис. 1. Мы можем наблюдать пик 

«спокойствия», когда проблема потерять 

работу совсем не беспокоила почти чет-

верть респондентов данной группы в 1995 

году, далее показатель достиг 31,7% в 2000 

году, затем до 2020 года мы видим постоян-

ное снижение этого показателя до 2,6%, а 

затем скачок вверх к 13,9% в 2022 году. По-

следнее, безусловно, связано с ведением 

СВО (специальной военной операции). Тем 

не менее, общий тренд позиции «очень бес-

покоит» демонстрирует, что социальное 

ощущение уверенности в будущем данная 

группа теряла на всем протяжении времени. 

В 2015, 2020 и 2022 году суммарно беспо-

койство испытывают около 70% респон-

дентов. 

 
Рисунок 1. Ответ военнослужащих на вопрос «Насколько Вас беспокоит то, что Вы можете 

потерять работу?» в %, по пятилетним интервалам с 1995 по 2020 год, и 2022 год 

Figure 1. The military personnel's answer to the question "How worried are you that you might lose 

your job?" in %, over five-year intervals from 1995 to 2020, and 2022 
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Для группы военнослужащих показа-
тельно восприятие своего будущего в дина-
мике показателей «ничего не изменится» и 
«будет жить немного лучше» (Рисунок 2). 
Мы можем наблюдать, что в 2005 году ожи-

дания лучшей жизни у этой профессиональ-
ной группы максимально позитивны: 44,8% 
(почти половина) выбрали ответ «будет 
жить немного лучше», затем показатель по-
стоянно снижается и достигает своего ми-
нимума 8,3% в 2022 году. 

 
Рисунок 2. Ответ военнослужащих на вопрос «Как Вы думаете, через 12 месяцев Вы и Ваша 

семья будете жить лучше или хуже, чем сегодня?», в %, по пятилетним интервалам  

с 1995 по 2020 год, и 2022 год 

Figure 2. The military personnel's answer to the question "Do you think in 12 months you and your fam-

ily will live better or worse than today?", in %, over five-year intervals from 1995 to 2020, and 2022 

 

Профессиональная группа «законода-

тели, крупные чиновники, руководители 

высшего и среднего звена» демонстрируют 

высокий уровень обеспокоенности возмож-

ностью потерять работу (Рисунок 3). Показа-

тель «совсем не беспокоит» достигает в 1995 

году 24,2% (около четверти респондентов) и 

постоянно снижается, достигая минимума в 

2020 году – 7,3%. В 2015, 2020 году обеспо-

коенность достигает самых высоких показа-

телей, около 60% демонстрируют обеспоко-

енность, из них около 30% высокую. Как и 

военнослужащие, данная профессиональная 

группа потеряла уверенность в стабильности 

сохранения своей работы. 
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Рисунок 3. Ответ законодателей, крупных чиновников, руководителей высшего и среднего 

звена на вопрос «Насколько Вас беспокоит то, что Вы можете потерять работу?» в %, 

 по пятилетним интервалам с 1995 по 2020 год, и 2022 год 

Figure 3. The response of legislators, major officials, senior and middle managers to the question 

"How worried are you that you may lose your job?" in %, over five-year intervals from 1995 to 

2020, and 2022 

 

Наиболее благоприятным по ощуще-

нию будущих перспектив своей жизни и 

жизни семьи по пятилетним интервалам, 

начиная с 1995 года и заканчивая 2022 го-

дом, для профессиональной группы законо-

дателей, крупных чиновников, руководите-

лей высшего и среднего звена стал 2005 год 

(Рисунок 4). Примерно треть респондентов 

из этой группы предполагало, что будет 

жить немного лучше, количество тех, кто 

считал, что ничего не изменится, снизилось 

до 34,1%. 
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Рисунок 4. Ответ законодателей, крупных чиновников, руководителей высшего и среднего 

звена на вопрос «Как Вы думаете, через 12 месяцев Вы и Ваша семья будете жить лучше или 

хуже, чем сегодня?», в %, по пятилетним интервалам с 1995 по 2020 год, и 2022 год 

Figure 4. The response of legislators, major officials, senior and middle managers to the question 

"Do you think in 12 months you and your family will live better or worse than today?", in %, over 

five-year intervals from 1995 to 2020, and 2022 
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2010 годы. Тренд ответа «очень беспокоит» 
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Рисунок 5. Ответ специалистов высшего уровня квалификации на вопрос «Насколько Вас 

беспокоит то, что Вы можете потерять работу?», в %, по пятилетним интервалам с 1995  

по 2020 год, и 2022 год 

Figure 5. The response of highly qualified specialists to the question "How worried are you that you 

may lose your job?", in %, for five-year intervals from 1995 to 2020, and 2022 
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улучшения, приходится на 2005, 2020 и 

2015 годы.  
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Рисунок 6. Ответ специалистов высшего уровня квалификации на вопрос «Как Вы думаете, 

через 12 месяцев Вы и Ваша семья будете жить лучше или хуже, чем сегодня?», в %,  

по пятилетним интервалам с 1995 по 2020 год, и 2022 год 

Figure 6. The response of highly qualified specialists to the question "Do you think in 12 months 

you and your family will live better or worse than today?", in %, over five-year intervals from  

1995 to 2020, and 2022 
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Рисунок 7. Ответ специалистов среднего уровня квалификации и чиновников на вопрос 

«Насколько Вас беспокоит то, что Вы можете потерять работу?», в %, по пятилетним интер-

валам с 1995 по 2020 год, и 2022 год 

Figure 7. The response of mid-level specialists and officials to the question "How worried are you 

that you may lose your job?", in %, over five-year intervals from 1995 to 2020, and 2022 
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Рисунок 8. Ответ специалистов среднего уровня квалификации и чиновников на вопрос «Как 

Вы думаете, через 12 месяцев Вы и Ваша семья будете жить лучше или хуже, чем сегодня?», 

в %, по пятилетним интервалам с 1995 по 2020 год, и 2022 год 

Figure 8. The response of mid-level specialists and officials to the question "Do you think in 12 

months you and your family will live better or worse than today?", in %, over five-year intervals 

from 1995 to 2020, and 2022 

 

Для офисных служащих и служащих 

по обслуживанию клиентов пик обеспоко-

енности приходится на 2000 год (Рису-

нок 9), значительная доля респондентов 

(42,1%) в этот период очень сильно обеспо-

коена потерей работы. Смена ситуации 

происходит в 2005 году, когда показатели 

обеспокоенности резко снижаются. Важно 

также отметить, что в 2015, 2020, 2022 

годы, снижается и доля респондентов, кото-
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Рисунок 9. Ответ служащих офисных и по обслуживанию клиентов на вопрос «Насколько 

Вас беспокоит то, что Вы можете потерять работу?», в %, по пятилетним интервалам  

с 1995 по 2020 год, и 2022 год 

Figure 9. The response of office and customer service staff to the question "How worried are you 

that you might lose your job?", in %, over five-year intervals from 1995 to 2020, and 2022 
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Рисунок 10. Ответ служащих офисных и по обслуживанию клиентов на вопрос «Как Вы дума-

ете, через 12 месяцев Вы и Ваша семья будете жить лучше или хуже, чем сегодня?», в %, по 

пятилетним интервалам с 1995 по 2020 год, и 2022 год 

Figure 10. The response of office and customer service staff to the question "Do you think in 12 

months you and your family will live better or worse than today?", in %, over five-year intervals 

from 1995 to 2020, and 2022 
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Рисунок 11. Ответ работников сферы торговли и услуг на вопрос «Насколько Вас беспокоит 

то, что Вы можете потерять работу?», в %, по пятилетним интервалам с 1995 по 2020 год,  

и 2022 год 

Figure 11. The response of sales and services workers to the question "How worried are you that 

you may lose your job?", in %, over five-year intervals from 1995 to 2020, and 2022 
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Рисунок 12. Ответ работников сферы торговли и услуг на вопрос «Как Вы думаете,  

через 12 месяцев Вы и Ваша семья будете жить лучше или хуже, чем сегодня?», в %,  

по пятилетним интервалам с 1995 по 2020 год, и 2022 год 

Figure 12. The response of sales and services workers to the question "Do you think in 12 months 

you and your family will live better or worse than today?", in %, over five-year intervals  

from 1995 to 2020, and 2022 
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не обеспокоенных приходится на 2000 год, 

далее доля снижается до 2020 года, затем 

намечается незначительный рост к 2022 

году. 

 

 
Рисунок 13. Ответ квалифицированных рабочих, занятых ручным трудом на вопрос 

«Насколько Вас беспокоит то, что Вы можете потерять работу?», в %,  

по пятилетним интервалам с 1995 по 2020 год, и 2022 год 

Figure 13. The response of skilled manual laborers to the question "How worried are you that  

you might lose your job?", in %, over five-year intervals from 1995 to 2020, and 2022 
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Рисунок 14. Ответ квалифицированных рабочих, занятых ручным трудом на вопрос «Как Вы 

думаете, через 12 месяцев Вы и Ваша семья будете жить лучше или хуже, чем сегодня?»,  

в %, по пятилетним интервалам с 1995 по 2020 год, и 2022 год 

Figure 14. The response of skilled manual laborers to the question "Do you think in 12 months you 

and your family will live better or worse than today?", in %, over five-year intervals from 1995 to 

2020, and 2022 
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годы. 

 

2,6%

4,8%
3,6% 3,4%

2,5%
1,1%

2,6%

12,4%

16,7%

27,2% 28%

24,3%

16%
17,3%

38,2%

44,3%

36,1%

45,1%

36%

46,2%

42,5%

19%

11,4%

7,7%
6,3%

10,7%

8,5%
10,1%

18,9%

5,6%

1,5% ,9%

5,6%

3% 3,4%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2022

Квалифицированные рабочие, занятые ручным трудом / Skilled 

manual labourers

Будете жить намного лучше / You will live much better

Будете жить немного лучше / You will live a little better

Ничего не изменится / Nothing will change

Будете жить немного хуже / You will live a little worse

Будете жить намного хуже / You will live much worse

Линейная (Будете жить немного лучше / You will live a little better)



 

Шилова В. А., Гречаная А. А. Динамика восприятия будущего России … 
Shilova V. A., Grechanaya A. A. Dynamics of perception of Russia's future … 

41 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
RESEARCH RESULT. SOCIOLOGY AND MANAGEMENT 

 
Рисунок 15. Ответ квалифицированных рабочих, использующих машины и механизмы  

на вопрос «Насколько Вас беспокоит то, что Вы можете потерять работу?», в %,  

по пятилетним интервалам с 1995 по 2020 год, и 2022 год 

Figure 15. The response of skilled workers using machines and mechanisms to the question  

"How worried are you that you may lose your job?", in %, over five-year intervals from 1995  

to 2020, and 2022 
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Рисунок 16. Ответ квалифицированных рабочих, использующих машины и механизмы на во-

прос «Как Вы думаете, через 12 месяцев Вы и Ваша семья будете жить лучше или хуже, чем 

сегодня?», в %, по пятилетним интервалам с 1995 по 2020 год, и 2022 год 

Figure 16. The response of skilled workers using machines and mechanisms to the question "Do 

you think in 12 months you and your family will live better or worse than today?", in %,  

over five-year intervals from 1995 to 2020, and 2022 
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снижается до 56,2%, а доля ответа «очень 

беспокоит» падает до 20,5%. Если просле-

дить линию тренда позиции «очень обеспо-

коены», то мы можем видеть положитель-

ную динамику снижения показателя на от-

резке 1995-2022 гг. 

 

 
Рисунок 17. Ответ неквалифицированных рабочих всех отраслей на вопрос «Насколько Вас 

беспокоит то, что Вы можете потерять работу?», в %, по пятилетним интервалам с 1995 по 

2020 год, и 2022 год 

Figure 17. The response of unskilled workers in all industries to the question "How worried are you 

that you may lose your job?", in %, over five-year intervals from 1995 to 2020, and 2022 

 

 

Динамика оценки будущей жизни не-
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и 2010 годах. 
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Рисунок 18. Ответ неквалифицированных рабочих всех отраслей на вопрос «Как Вы думаете, 

через 12 месяцев Вы и Ваша семья будете жить лучше или хуже, чем сегодня?», в %,  

по пятилетним интервалам с 1995 по 2020 год, и 2022 год 

Figure 18. The response of unskilled workers in all industries to the question "Do you think in 12 

months you and your family will live better or worse than today?", in %, over five-year intervals 

from 1995 to 2020, and 2022 
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Прослеживая динамику ожиданий 

улучшения/ухудшения своей жизни и 

жизни своей семьи во всех профессиональ-

ных группах следует выделить период  

с 2005 по 2010 год, связанный с повыше-

нием показателей доли респондентов, кото-

рые отвечали, что ожидают некоторого 

улучшения в своей жизни и жизни своих 

близких. В 2020 и 2022 гг. этот показатель 

снижается. 
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Аннотация. В статье на материалах эмпирического социологического исследо-

вания отражены диспозиции, факторные модели выбора, жизненные стратегии 

в области карьерных стратегий современной молодежи. Приведена типология 

карьерных ориентаций молодежи, показавших значимость карьерных устремле-

ний в рангах ценностных диспозиций. Установлено, что региональная молодежь 

имеет карьерные устремления и может считаться карьерно-ориентированной. 

Обозначены основные жизненные выборы молодых респондентов в области ка-

рьерных и трудовых решений, подчеркнута важность карьерной лестницы в тру-

довой деятельности для четвертой части опрошенных. Определены проблемы в 

области реализации государственной молодежной политики, затронут вопрос 

дискриминации в трудовой деятельности, а также риски миграционного поведе-

ния, связанные с нереализованными ожиданиями и запросами к карьерным стра-
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дов и отношений современных молодых людей к оценке успешности карьерных 

и трудовых стратегий, на основе построения рискологической карты для моло-
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Abstract. The article, based on the materials of empirical sociological research, re-

flects dispositions, factor models of choice, life strategies in the field of career strate-

gies of modern youth. A typology of career orientations of young people is presented, 

which shows the importance of career aspirations in the ranks of value dispositions. It 

has been established that regional youth have career aspirations and can be considered 

career-oriented. The main life choices of young respondents in the field of career and 

labor decisions are outlined, and the importance of the career ladder in working life 

for a quarter of the respondents is emphasized. Problems in the implementation of state 

youth policy are identified, the issue of discrimination in labor activity is raised, as 

well as the risks of migration behavior associated with unfulfilled expectations and 

requests for youth career strategies. The contradiction associated with the transfor-

mation of the views and attitudes of modern young people towards assessing the suc-

cess of career and work strategies, based on the construction of a risk map for young 

people, is highlighted. 
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Введение (Introduction). Современ-

ные ритмы, новые технологии, инноваци-

онная турбулентность, создают и предла-

гают на рынок новые профессии. Анализ 

тенденций, а также прогнозирование буду-

щих трансформаций рынка труда1 (Зарубин 

и Осипов, 2010), часто упираются в барь-

еры аритмичности развития, вмешатель-

ство национального менталитета, опреде-

ляющего приемлемость тех или иных тру-

довых конфигураций, «черных лебедей» 

нашей реальности (один из последних вари-

антов разворачивался в 2020-2021 году 

прямо на наших глазах, режим изоляции, 

 
1 Атлас профессий. URL: http://atlas100.ru/. (дата об-

ращения: 03.09.2023). 

карантина, повышенной госпитализации 

стохастично «перекраивает» все мыслимые 

прогнозы). 

Формирование новых направлений 

трудовой деятельности, новых форматов 

трудовых процессов, а также приход новой 

генерации на трудовой рынок, обуславли-

вает и новый подход молодежи к своей ка-

рьере, изменение уровня профессиональ-

ной амбициозности, а также выход карьер-

ных показателей на уровень ключевых фак-

торов принятия жизненных решений, свя-

mailto:hashaeva@bsu.edu.ru
http://atlas100.ru/
https://orcid.org/0000-0003-1119-9644
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занных с миграционными, семейными, са-

мореализационными и экономическими 

стратегиями. 

Отсутствие удовлетворения карьер-

ных амбиций молодежи приводит не просто 

к переструктурированию территориального 

рынка, но и к повышению миграционного 

потенциала и миграционной активности 

молодежи, что может нанести невосполни-

мый ущерб региональной человеческому 

капиталу, а также нарушить желательную 

динамику демографических процессов. 

Именно поэтому, карьерные амбиции и 

стратегии современной молодежи требуют 

пристального внимания и мониторинга, в 

том числе со стороны органов управления 

молодежной политики. 

Методология и методы (Methodol-

ogy and methods). В этой связи особенно 

актуальным становится определение клю-

чевые диспозиции молодого поколения, их 

принципиального отношения к трудовой 

деятельности, жизненный выбор относи-

тельно трудовых и карьерных стратегий, 

определение приемлемости определенных 

карьерных шагов в своей профессиональ-

ной жизни. Существует однозначное пони-

мание важности таких исследований, что 

отражается в общей исследовательской по-

вестке современности. Наиболее интерес-

ные научные сообщения представляют ав-

торы, исследующие запросы современной 

молодежи в области труда (Голиусова и 

Ключарев, 2017; Меренков, Сандлер и 

Шаврин, 2019), анализирующие востребо-

ванность тех или иных профессий среди 

молодежи (Кох и Орлов, 2020; Пасовец, 

2019; Кондратенко и Шашкова, 2019), а 

также прогнозирующие вариативный пери-

метр новых профессиональных направле-

ний деятельности для молодых людей 

(Ядова, 2014), возникающих в период пан-

демии (Колесникова и Куденко, 2020), и в 

условиях глобальной цифровизации и вир-

туализации социальной среды (Мартынова, 

2019; Клочкова и Садовникова, 2019).  

Карьерным стратегиям и амбициям 

молодежи, также уделено значительное 

внимание в современной научной повестке 

и прежде всего затрагивается вопрос ценно-

сти карьеры в общем спектре ценностей и 

по отношению к их базовой части (Агафо-

нова Е.Е., Чеджемов, 2020; Ефимова Г.З., 

Кувалдина, 2023). Карьера, как показатель 

жизненной успешности, ее образ, как вари-

ант жизненного планирования и карьерные 

ожидания, в том числе и как показатель 

успешности трудовой деятельности рас-

сматриваются в работах И. И. Суркова 

(Сурков, 2018) и Е. И. Заседателевой (Засе-

дателева, 2020). Современная ситуация, 

риски, влияющие на карьерные стратегии, а 

также их трансформация под воздействием 

различных факторов представлены в ста-

тьях Р. С. Казенова (Казенов, 2019),  

А. В. Коршунова и С. П. Куликова (Коршу-

нов, Куликов, 2020). Отдельную группу 

представляют исследования, показываю-

щие специфику карьерных стратегий осо-

бых социальных групп молодежи, как, 

например, в статье П. Е. Сушко (Сушко, 

2018), где внимание уделяется политически 

активной молодежи и ее карьерным страте-

гиям; а также молодежи с локальной иден-

тичностью (Ремиханова, Шихалиева, Нури-

лова, 2023). 

В своей статье мы хотели бы предло-

жить результаты исследования, где затраги-

ваются вопросы карьерных стратегий и ам-

биций, показать влияние их реализации на 

общее социальное самочувствие молодежи 

и ее миграционный потенциал, также дать 

оценку эффективности мероприятий моло-

дежной политики, направленной на под-

держку карьерных стратегий молодежи. 

Изучая риски в области реализации 

социальных стратегий молодежи, в 2018-

2020 году, Международным центром со-

циологических исследований Белгород-

ского государственного национального ис-

следовательского университета были про-

ведены исследования в области 11 ключе-

вых стратегий: экономических, образова-

тельных, миграционных, карьерных, обще-

ственных, духовно-нравственных, досуго-

вых, политических, самосохранительных, 

семейных, коммуникативных. Исследова-
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ния были проведены методом формализо-

ванного опроса. Объектом исследования 

выступила молодежь российской провин-

ции (N=2500, ошибка выборки 1,93%, дове-

рительная вероятность 95%), распределен-

ная по полу, возрасту и трем основным кво-

там: учащаяся, студенческая и работающая 

молодежь. 

Глобальной целью научного исследо-

вания было изучении социальных страте-

гий молодежи и возможности влияния на 

них со стороны региональных социальных 

институтов в условиях рискогенности со-

временной среды обитания. Подробнее о 

различных аспектах исследования можно 

узнать из научных публикаций авторского 

коллектива (Шаповалова, Кисиленко, 2018; 

Шаповалова, 2021, Шаповалова, Валиева, 

2022, Шаповалова, 2022, Шаповалова, Ха-

шаева, 2023; Кисиленко, Шаповалова, 2023; 

и др.). Одним из предметов изучения стали 

карьерные стратегии молодежи, что позво-

лило выделить одну из важных задач ис-

следования: определение рисков существу-

ющих диспозиций трудовой деятельности в 

периметре карьерного планирования.  

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Карьер-

ные стратегии молодежи тесно связаны не 

только с будущим экономическим ростом 

региона и нашей страны, но и определяют 

тренд в изменении менталитета по отноше-

нию к ценности труда и профессионального 

развития. Так, типология карьерных диспо-

зиций, предложенная авторским коллекти-

вом, разделяет всю исследуемую молодежь 

на 4 основных типа: карьерные «пацифи-

сты» (выносящие карьеру за периметр ве-

дущих жизненных ценностей), карьерные 

пессимисты (отрицательно оценивающие 

предпосылки для реализации успешных ка-

рьерных решений в своей жизни), карьер-

ные рационалисты (имеющие взвешенный 

подход к оценке целей и средств, затрачи-

ваемых на карьерные продвижения) и карь-

ерные активисты (ориентированные на ка-

рьерные стратегии, как ведущие жизнен-

ные стратегии, выносящие карьеру в цен-

ностный приоритет). В большей степени 

представлены среди молодежи нового по-

коления карьерные рационалисты и активи-

сты, каждый тип в равной степени включает 

в себя более 1/3 опрошенных (по 37%) (Рису-

нок 1). Совокупность данных типов показы-

вают, что более 70% молодых людей настро-

ены на карьеру, имеют карьерные амбиции и 

готовы включиться в карьерные практики, 

которые, прежде всего, связаны с соревнова-

тельным аспектом трудовой деятельности. 

Также в размере 23,1% представлены 

карьерные пацифисты и пессимисты. Такое 

распределение показывает, что практически 

у четверти молодежи карьера не является ве-

дущей ценностью, их жизненные цели не 

связаны с трудовыми достижениями – тру-

довая самореализация не может мотивиро-

вать эту группу молодежи – и мы находим 

подтверждение данных слов в тех жизнен-

ных выборах, которые связана со страте-

гией самореализации – такая молодежь ре-

ализуется в первую очередь в семье или в 

творчестве. 

Исследовательский дизайн включал 

также и диагностику жизненных планов, 

связанных с карьерными стратегиями.  

В рамках предлагаемого жизненного вы-

бора и карьерных целей молодежь смогла 

определить свои карьерные устремления, 

обозначив обязательность разных по 

уровню карьерных точек. Так, обязатель-

ным для большинства становится высокий 

уровень заработной платы (67,4%), сделать 

карьеру (56,5%) и работать по специально-

сти (35,4%) (Рисунок 2). 
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Рисунок 1. Ответы респондентов на вопрос: «К какой из групп Вы себя относите?» 

Figure 1. Respondents’ answers to the question: “Which group do you belong to?” 

 
Рисунок 2. Ответы респондентов на вопрос: «Насколько важно для вас  

в будущем предпринять следующие шаги?» 

Figure 2. Respondents’ answers to the question: “How important is it for you to take the next 

 steps in the future?” 
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Практически в равной степени стано-

вится обязательными и все остальные шаги 

для группы в 25-29% – это наличие соб-

ственного бизнеса, руководство организа-

цией или корпорацией, руководство струк-

турным подразделением – карьерная амби-

циозность, показывающая в том числе и 

размер возможного резерва управленче-

ских кадров. Наименьший процент отрица-

тельного отклика получен по варианту от-

вета «руководитель организации». Для 

сравнения, должность «руководитель 

структурного подразделения» гораздо чаще 

отрицается как «не обязательная» и имеет 

более низкий уровень «желательности». 

Основной вывод здесь заключается в том, 

что молодежь воспринимает свой управ-

ленческий потенциал достаточно высоко 

(на уровне руководителя высшего звена) и 

ставит весьма амбициозные цели, отрицая 

промежуточный вариант. Это показывает 

предпочтение в стратегии «карьерного 

лифта», что, конечно не гарантировано со-

временным стилем управления и не может 

быть повсеместной кадровой политикой. 

Оценивая направления реализации 

государственной молодежной политики от-

носительно карьерных стратегий, моло-

дежь менее всего удовлетворена ситуацией 

поддержки работающей молодежи (49,4%), 

наибольшую удовлетворенность при этом 

выказывает по вопросу организации профо-

риентационных мероприятий для моло-

дежи (58,8%) (Рисунок 3). Наибольшая не-

удовлетворенность отмечается в отноше-

нии реализации задач в области трудо-

устройства молодежи (27,2%) и поддержки 

работающей молодежи (25,1%).  

 
Рисунок 3. Ответы респондентов на вопрос: «Выскажите свое отношение к существующей 

ситуации в вашем район/городе по следующим вопросам» 

Figure 3. Respondents’ answers to the question: “Express your attitude to the current situation 

in your district/city on the following issues” 
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обойти вниманием специфику нового поко-

ления, его отличительные профессиональ-

ные выборы, которые характеризуют его 

как особенное, отличное от предшествую-

щих ему и обусловливают в том числе и но-

вые карьерные решения. Для исследова-

тельской группы, такими «находками» 

стало то, что порядка 75% молодежи гово-

рят о желании открыть собственные обуча-

ющие курсы и заниматься, если не препода-

вательской, то, в любом случае обучающей 

деятельностью. Отдельно привлекает вни-

мание то, что порядка 20% имеют выражен-

ную бизнес ориентацию – открытие соб-

ственного бизнеса стоит у них в жизненных 

приоритетах. Эту группа расширяется до 

24% в случае возможности открыть интер-

нет-бизнес – ответ на возрастающую циф-

ровизацию среду и вызовы изоляции, обо-

значившейся в 2020 году. 

Не можем не обратить внимание и на 

вопрос виртуальной самопрезентации, ко-

торую показывают 20% опрошенных, соби-

рающихся заниматься блогерской деятель-

ностью – в современном мире это также ва-

риант быть занятым, иметь возможность за-

работка и социального статуса, а также де-

лать альтернативную карьеру, не имея про-

фессионального статуса. 

Дополнительная информация, позво-

ляющая осветить диспозиции современной 

молодежи в рамках трудовой деятельности 

и карьерных стратегий, получена посред-

ством исследования миграционных жиз-

ненных выборов, в частности, факторов мо-

лодежной внутренней и внешней миграции. 

Так, в группу важных молодые люди опре-

делили четыре фактора, три из которых свя-

заны с возможностью осуществлять трудо-

вые стратегии и реализовывать карьерные 

амбиции: перспектива трудоустройства, за-

работная плата, карьерные перспективы. 

Изучение факторов дискриминации в 

области реализации профессиональных и 

карьерных стратегий, позволило опреде-

лить, что ведущими факторами дискрими-

нации их на рабочем месте молодежь обо-

значает возраст (10,3%), пол (9,9%), образо-

вание (8,0%). Более 7% выборов получили 

такие факторы как религия, статус родите-

лей, семейный статус респондентов, мате-

риальная обеспеченность. Реже других дис-

криминация происходит на основе здоро-

вья (5,7%), политических взглядов и компь-

ютерной грамотности (по 5,9%) 

Отдельным блоком в исследовании 

были изучены риски, которых опасаются 

молодые люди – оценка по ним была дана 

по пятибалльной шкале. Выбрав отдельно 

риски, связанные с трудовыми и карьер-

ными стратегиями, мы можем представить 

себе их значимость для молодежи (см. Таб-

лицу).  

Таблица 1 

Ответы респондентов на вопрос: «Оцените по пятибалльной шкале, насколько для Вас 

страшны следующие риски (где 1 – «совсем не страшно, даже если это будет»,  

а 5 – «просто представить не могу, что будет, если это случится»)» 

Table 1 

Respondents’ answers to the question: “On a five-point scale, rate how scary the following risks  

are for you (where 1 is “not scary at all, even if it happens”, and 5 is 

“I just can’t imagine what will happen if this happens”)” 

 

Подвопросы: / Sub-questions: 1 2 3 4 5 
Индекс / 

Indexes 

Риск оказаться за чертой бедности / Risk 

of falling below the poverty line 
15,6 10,8 22,3 18,8 32,4 3,42 

Риск работать на нелюбимой работе / The 

risk of working in a job you don't like 
12,9 13,5 26,9 22,2 24,5 3,32 

Риск банкротства / Risk of bankruptcy 15,5 13,4 26,6 21 23,5 3,24 
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Подвопросы: / Sub-questions: 1 2 3 4 5 
Индекс / 

Indexes 

Риск не сделать карьеру / The risk of not 

making a career 
14,5 15,2 27,3 20,6 22,5 3,21 

Риск оказаться без возможности зани-

маться любимым делом / The risk of being 

unable to do what you love 

13,6 15,9 30,4 20,6 19,5 3,16 

Риск работать не по специальности / Risk 

of working outside of your specialty 
25,8 19,4 28,6 12,1 14,1 2,69 

Риск не иметь своего бизнеса / The risk of 

not having your own business 
27,8 19,4 27,8 12,2 12,7 2,63 

 

Риски, связанные с трудовой деятель-

ностью, не входят в ведущие группы (ис-

ключение составляют гибридные риски – 

например, оказаться за чертой бедности – 

риск в равной степени принадлежащий эко-

номическим стратегиям) – их место, как 

правило, в третьей (более 20% относят его 

в группу важнейших для себя рисков) и чет-

вертой категории рисков (более 10%), что 

показывает новую реальность – с одной 

стороны для современной молодежи карь-

ера и трудовая деятельность как таковая яв-

ляются важным жизненным триггером, с 

другой стороны, отношение к трудовой де-

ятельности значительно трансформирова-

лось, приобрело иные формы и критерии 

оценки, отличные от используемых ранее в 

социальных науках. Ведущую позиции, по 

отношениям к рискам этой группы, зани-

мает риски нелюбимой работы – ценность 

профессиональной самореализации и удо-

вольствия от жизни (как в глобальном 

смысле, так и в узком выборе) – вот, пожа-

луй, то, что определяет ключевые основы 

жизненного выбора молодежи в трудовых 

стратегиях. 

Заключение (Conclusions). Подводя 

итог исследования карьерных установок и 

выборов российской молодежи можно ска-

зать, что среди молодых людей нового по-

коления превалируют типы направленны на 

карьерный рост и карьерные достижения: 

это карьерные рационалисты и активисты – 

они включают в себя ¾ всей молодежи 

(75%), таким образом, молодежь одно-

значно мотивируется карьерными возмож-

ностями, что в соединении с важными ми-

грационными факторами продуцирует 

риски ее повышенной миграции. 

В определении карьерных целей мо-

лодые люди весьма амбициозны и по край-

ней мере ¼ имеет высокие карьерные цели, 

что мотивирует их на поиск рабочих мест, 

имеющих гарантию удовлетворения таких 

потребностей. Выдвижение критерия воз-

можности, перспективы карьерного про-

движения в соединении с быстрым ритмом 

жизни и вариабельность деятельностной 

реализации (альтернативы трудовой заня-

тости) формируют новый запрос для рабо-

тодателя – наличие карьерного лифта для 

молодого человека – возможность реализо-

вать траекторию быстрого или альтерна-

тивного карьерного роста. При этом, не-

смотря на звучащие в современной России 

призывы (создания зон карьерных возмож-

ностей, лифтов и нетривиальных решений), 

деятельность в этом вопросе государствен-

ной молодежной политики оценена совре-

менной молодежью, скорее, как проблем-

ная –  удовлетворенность молодежи меро-

приятиями поддержки карьерных социали-

зационных траекторий не высока, не превы-

шает 60%. 

Фактор трудовой деятельности, ее 

успешности, входит в каузальные взаимо-

действия практически со всеми факторами 

жизненного выбора и осуществления дру-

гих жизненных стратегий, влияя, а иногда и 

определяя удовлетворенность молодежи в 

области реализации экономических, обра-

зовательных, миграционных, обществен-

ных, коммуникативных стратегий. 
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Аннотация. В статье обсуждаются проблемы траекторий профессиональной ка-

рьеры преподавателей вузов в свете реализации стратегической цели националь-

ного проекта «Наука и университеты» –  обеспечение присутствия Российской 

Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследова-

ний и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего 

образования. Для достижения этой цели необходимо решение задач развития че-

ловеческого капитала, формирование новой кадровой политики университетов. 

На основе опроса 500 преподавателей Уфимского университета науки и техно-

логий, созданного в 2022 году на базе Башкирского государственного универси-

тета и Уфимского государственного авиационного технического университета, 

анализируются различные траектории их профессиональной карьеры. Отмеча-

ется такие особенности, характерные не только для данного, но и для абсолют-

ного большинства российских университетов, как доминирование преподава-

тельской и слабость научной (академической) траектории профессиональной ка-

рьеры, неразвитость межвузовской и межрегиональной мобильности как фак-

тора профессиональной карьеры; наличие такого барьера профессиональной ка-

рьеры, как большая значимость в работе преподавателей стабильности занято-

сти и заработной платы, и меньшая значимость профессионального роста, науч-

ной деятельности, оценки труда преподавателей. В современных условиях необ-

ходимы балансировка преподавательской и научной карьеры и формирование 

оптимального механизма интеграции этих карьерных траекторий. Ставятся во-

просы о необходимости качественного вместо количественного подхода к реше-

нию вопроса омоложения преподавательского состава вузов, формирования но-

вой «карьерной лестницы» в вузах на основе концепции обогащения содержания 

труда; создание системы комплектации научно-педагогических кадров, начиная 

со школьной скамьи.  

Ключевые слова: карьера, профессиональная карьера, научно-педагогические 

кадры, научная деятельность, профессиональные траектории 
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Abstract. The article discusses the problems of professional career trajectories of uni-

versity teachers in the light of the implementation of the strategic goal of the national 

project “Science and Universities” – ensuring the presence of the Russian Federation 

among the ten leading countries in the world in terms of the volume of scientific re-

search and development, including through the creation of an effective system of 

higher education education. To achieve this goal, it is necessary to solve the problems 

of human capital development and formulate a new personnel policy for universities. 

Based on a survey of 500 teachers of the Ufa University of Science and Technology, 

established in 2022 on the basis of Bashkir State University and Ufa State Aviation 

Technical University, various trajectories of their professional careers are analyzed. 

The following features are noted that are characteristic not only of this, but also of the 

vast majority of Russian universities, such as the dominance of teaching and the weak-

ness of the scientific (academic) trajectory of a professional career, the underdevelop-

ment of interuniversity and interregional mobility as a factor in a professional career; 

the presence of such a barrier to a professional career as the greater importance in the 

work of teachers of stability of employment and wages, and the lesser importance of 

professional growth, scientific activity, and evaluation of teachers’ work. In modern 

conditions, it is necessary to balance teaching and scientific careers and form an opti-

mal mechanism for integrating these career trajectories. Questions are raised about the 

need for a qualitative instead of a quantitative approach to resolving the issue of reju-

venating the teaching staff of universities, the formation of a new “career ladder” in 

universities based on the concept of enriching the content of work; creation of a system 

for recruiting scientific and pedagogical personnel, starting from school. 

Keywords: career, professional career, scientific and pedagogical staff, scientific ac-

tivity, professional trajectories 

Information for citation: Galimkhanov, A.B., Asadullina, G.R., Sadretdinova, E.V., 

Shaikhislamov, R.B.  (2023), “Professional caree trajectories of research and pedagog-

ical workers”, Research Result. Sociology and management, 9 (4), 58-72. DOI: 

10.18413/2408-9338-2023-9-4-0-5. 

 

 

Введение (Introduction). Высшая 

школа сегодня находится в условиях новых 

научно-технологических вызовов. В самом 

общем плане вузам сегодня действительно 

уйти от модели «школы», понимаемой как 

система передачи знаний и навыков от 

«учителя к ученику» (как в средней школе) 

и переходить к новой модели – научить 

учиться не только воспроизводить, но и 

производить знания и навыки. Иными сло-

вами, наука должна перестать быть второ-
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степенным компонентом вузовской си-

стемы, а пока зачастую параллельно суще-

ствующие преподавательская и научная де-

ятельность трансформироваться в единую 

систему. Проблему кадрового голода в рос-

сийских вузах видеть не только и не 

столько большой доле среди научно-педа-

гогических работников (НПР) тех, кому за 

65 лет и дефицита молодых кадров. Одним 

из показателей национального проекта 

«Наука и университеты» является, как из-

вестно, обеспечение доли профессорско-

преподавательского состава в возрасте до 

39 лет в общей численности профессорско-

преподавательского состава с 27,5% до 35% 

к 2030 г., а также повышение привлекатель-

ности карьеры в сфере науки и высшего об-

разования. Это действительно чрезвычайно 

актуальная задача. Но достижение этой за-

дачи не может быть осуществлено на коли-

чественном подходе (соотношение НПР 

разных возрастов). Необходимо анализиро-

вать, какие научные и педагогические ком-

петенции, мотивы труда и карьерные 

устремления будут представлять молодое, 

среднее и старшее поколения. При админи-

стративном контроле за достижением пока-

зателя «до 39 лет» при недостаточном фи-

нансировании системы подготовки моло-

дых НПР и их закрепления в вузах не 

удастся решить стратегическую задачу – 

прорывное научно-технологическое разви-

тие страны. Руководство вузов будет вы-

нуждено достичь рубежа 35% молодых 

НПР преимущественно количественными 

(и во вред качественным параметрам) мето-

дами – принятием на работу сотрудников 

без должных компетенций, не ориентиро-

ванных на научно-педагогическую карьеру 

и профессиональные достижения, зачисле-

ние в штат НПР аспирантов и т.п. Выполне-

ние показателя национального проекта 

«Наука и университеты» «до 39 лет» в рам-

ках количественного подхода, без учета ин-

теллектуального потенциала молодых пре-

подавателей, приведет к снижению каче-

ства научной и научно-педагогической ра-

боты университетов в текущем времени, но 

еще в большей степени – в перспективе  

10-20 лет, когда молодые преподаватели со-

ставят ядро ППС вузов, к более высокой 

фазе кадрового кризиса по сравнению с се-

годняшним состоянием.  

Следует отметить и такой немаловаж-

ный фактор истощения интеллектуального 

капитала для пополнения преподаватель-

ского состава вузов, как ориентация подго-

товки учащихся школ на успешную сдачу 

ЕГЭ в форме тестирования, тогда как в 

науке и педагогическом дизайне не может 

быть априори правильных и неправильных 

знаний и навыков. За последнее десятиле-

тие наблюдается существенное снижение 

уровня творческого мышления выпускни-

ков школ и их способности решать нестан-

дартные задачи.  

Увеличение доли молодых препода-

вателей в ППС университетов должно со-

провождаться обеспечением уровня их 

научной и педагогической квалификации 

со стратегической, а не текущей ориента-

цией развития университета. Эту проблему 

при ограниченных внешних и внутренних 

ресурсах, в условиях новых больших вызо-

вов предстоит решать каждому универси-

тету. Без всякого преувеличения можно 

сказать, что от решения этой проблемы за-

висит выживание вуза в условиях внутрен-

ней и международной конкуренции.   

Не менее острой и требующей опти-

мального решения является проблема тру-

довой занятости преподавателей 39+, осо-

бенно – предпенсионеров и работающих 

пенсионеров. Как и молодость, пожилой 

возраст сами по себе не является критерием 

эффективности научно-педагогической де-

ятельности. В силу различных факторов аб-

солютное большинство докторов наук яв-

ляются предпенсионерами и пенсионерами. 

Автоматическое сокращение пожилых пре-

подавателей, без учета их педагогического 

и научного потенциала, может иметь ката-

строфические последствия. Надо учесть и 

то, что преподаватели предпенсионного и 

пенсионного возраста учились в советской 

системе высшего образования, имевшего, 

наряду с недостатками, и определенные до-
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стоинства. Преподаватели до 50 лет полу-

чали высшее образование в годы реформ, в 

том числе в системе высшего образования, 

также со своими плюсами и минусами.   

Реформа высшего образования, кото-

рая начинается сегодня, должна опираться, 

как это подчеркнул Президент страны, на 

лучшие традиции советской системы выс-

шего образования и накопленный опыт по-

следних лет. Поэтому сбалансированный, 

взвешенный подход к определению воз-

растного состава ППС является основой 

успешного развития университетов. Крите-

рием в этом подходе должен быть не воз-

раст, а работоспособность и уровень квали-

фикации, мотивация преподавателя – что 

молодого, что пожилого.  

Описанные выше проблемы касаются 

и нового на карте вузов страны – Уфим-

ского университета науки и технологий, со-

зданного в 2022 году на базе Башкирского 

государственного университета (БашГУ) и 

Уфимского государственного авиацион-

ного технического университета (УГАТУ). 

Новый вуз входит в число наиболее круп-

ных по численности обучающихся универ-

ситетов страны. К заделам в области управ-

ления человеческими ресурсами относятся 

высокий для российского регионального 

вуза уровень остепененности научно-педа-

гогических работников. В обоих вузах была 

высокая доля ППС и НР имеют ученую сте-

пень. В БашГУ это 83% ППС и 100% НР, в 

УГАТУ 74,38% и 54,76% соответственно. 

Проблемой для нового университета, как и 

для многих других, являются: непропорци-

ональное возрастное распределение персо-

нала. Доля ППС возрастной категории мо-

ложе 40 лет в БашГУ – 31,16%, в УГАТУ – 

28,35%; отсутствие компетенций привлече-

ния НПР и АУП с международного рынка 

труда; отсутствие эффективно функциони-

рующей системы «карьерного лифта» для 

молодых и заинтересованных представите-

лей ППС и АУП; расхождение между раз-

личными траекториями профессиональной 

деятельности в университете; слабая связь 

с реальным сектором экономики в области 

формирования карьерных траекторий НПР 

и обучающихся; слабая межуниверситет-

ская и внутриуниверситетская мобиль-

ность.  

Методология и методы (Methodol-

ogy and methods). Профессиональная карь-

ера в университетах имеет свои особенно-

сти. НПР заняты высококвалифицирован-

ным трудом, сопряженным с творчеством, 

инновациями, самостоятельностью выпол-

няемых трудовых функций. И поэтому сама 

по себе начало научно-педагогической ра-

боты в вузе свидетельствует об определен-

ных достижениях работника, связанных с 

учебой в магистратуре и аспирантуре, под-

готовкой научной диссертации. Поэтому 

существующие в мировой и отечественной 

науке теории и методы изучения професси-

ональной карьеры применительно к иссле-

дованию научно-педагогических работни-

ков следует использовать с учетом особен-

ностей университета как социальной орга-

низации и преподавателя высшей школы 

как типа работника. Нам представляется 

правомерным в исследованиях профессио-

нальной карьеры НПР базирование на тео-

рии двухфакторной мотивации труда 

Ф. Херцберга (Херцберг, Моснер, Блох, 

Снидерман, 2007).  

Эмпирической базой представлен-

ного вниманию читателя исследования яв-

ляются стандартизированное анкетирова-

ние сотрудников Уфимского университета 

науки и технологий (УУНиТ) в ноябре 2023 

года (600 респондентов, в статье использо-

ваны данные анкетирования только сотруд-

ников университета (500 респондентов), за-

нимающих в качестве основной должности 

и основного места работы позиции препо-

давателя – ассистента, старшего преподава-

теля, доцента, профессора).  

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Обсуж-

дение проблем профессиональной деятель-

ности преподавателей вузов, их профессио-

нальной карьеры происходит как в сред-

ствах массовой информации, так и в науч-

ных публикациях, на многочисленных 

научных форумах. Г. Е. Зборовский,  

П. А. Амбарова и другие особое внимание 
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уделяют вопросам академического 

(научно-исследовательского) трека в про-

фессиональной деятельности преподавате-

лей вузов. Как считают эти исследователи 

высшей школы, «кадровые технологии 

оценки академического персонала в этом 

смысле не соответствуют инновационным 

и амбициозным целям современных уни-

верситетов. …Существующие подходы к 

оценке НПР учитывают только те показа-

тели, которые имеют количественные пара-

метры и предписаны формами внешней 

университетской отчётности. Следова-

тельно, они обедняют и искажают пред-

ставления о человеческом и социальном ка-

питале университетов» (Зборовский, Амба-

рова, Каташинских, Кеммет, 2023). Исходя 

из такой констатации положения дел, счи-

тают, что «необходим принцип переструк-

турирования разных направлений профес-

сиональной деятельности вузовских педа-

гогов, плодотворно ведущих научные по-

иски, с целью создания для них благоприят-

ных условий» (Амбарова, Зборовский, 

2022). М. Б. Буланова характеризует заня-

тость преподавателей вузов как прекариза-

цию их труда (Буланова, 2022).  

О. А. Александрова и Н. С. Файман 

отмечают, что «по большинству исследуе-

мых критериев научно-педагогический сек-

тор рынка труда характеризуется неста-

бильностью: непредсказуемостью и неста-

бильностью размера дохода, сроков и усло-

вий контракта, том числе их временным ха-

рактером, отсутствием уверенности в ста-

бильности найма в будущем, наличием не-

формальных форм самозанятости, занято-

сти на основе устной договорённости, боль-

шим объёмом вовлечения в дополнитель-

ную занятость, слабой социальной защи-

щенностью работников и т.д.» (Алексан-

дрова, Файман, 2023). О дифференциации 

профессиональных ролей преподавателей 

вуза как основы их трудовой мотивации пи-

шет М. Н. Макарова (Макарова, 2023).  

О слабой межотраслевой мобильности пре-

подавателей разных возрастных групп, не 

видящих возможности реализовать свои 

профессиональные планы вне высшей 

школы, пишут И. Ю. Ильина и И. Ю. Пахо-

мов (Ильина, 2023).  

При всем многообразии обсуждаемых 

кадровых проблем современного вуза ав-

торы единодушны в том, что инновацион-

ное развитие университетов невозможно 

без их решения. Особое внимание следует 

уделять вопросам профессионального ро-

ста и карьеры преподавателей вузов.  

Исследователи выделяют следующие 

виды карьерных траекторий преподавате-

лей (Темнова, Малахов, Восканян, 2016). 

Линейная траектория – последовательное 

развитие и совершенствование на протяже-

нии всей профессиональной жизни с посте-

пенным подъемом по иерархической лест-

нице «ассистент – старший преподаватель – 

доцент – профессор». Стабильная траек-

тория – развитие в рамках одной области 

профессиональной деятельности, повыше-

ние профессионального мастерства без 

стремления к вертикальной мобильности 

(роста по должности) в организации. Спи-

ральная траектория – глубокое погруже-

ние в работу, повышение статуса в течение 

5-7 лет; затем – смена вида деятельности в 

связи со снижением интереса. Такая траек-

тория типична в ситуациях, когда возмож-

ности смены вида трудовой деятельности 

ограничены. Кратковременная траекто-

рия – это постоянные переходы с одной ра-

боты на другую. Она больше свойственна 

неквалифицированным и недисциплиниро-

ванным работникам, не распространена в 

академической среде высшей школы. Пла-

тообразная траектория – это достижение 

максимума компетентности – плато, пози-

ции на котором сохраняются вплоть до вы-

хода на пенсии. Снижающаяся со временем 

карьера. Такая траектория также не харак-

терна для профессорско-преподаватель-

ского состава вузов.  

Е. А. Балезина по признаку сочетания 

педагогической, научной и общественной 

работы и выделения приоритетного направ-

ления сферы деятельности выделяет следу-

ющие формы траекторий карьеры препода-

вателей вузов (Балезина, 2019). 1. Карьер-

ная траектория полного цикла: успешное, 
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одновременное паритетное сочетание науч-

ной, педагогической, общественной 

нагрузки при выполнении всех количе-

ственных показателей активности (публи-

кационной, научной и пр.). Степень уверен-

ности в своем профессиональном будущем 

и востребованности придерживающихся 

этой траектории высокая. 2. Карьерная 

траектория научно-исследовательского 

типа: успешное выполнение показателей 

преимущественно научной активности при 

сокращении педагогической нагрузки. Ак-

тивно вовлекаются в НИР вуза. Степень 

уверенности в своем профессиональном бу-

дущем и востребованности – средняя / вы-

сокая. Будущее зависит от усилий самого 

человека. 3. Карьерная траектория педаго-

гического типа: ориентация преимуще-

ственно на педагогическую работу с недо-

статочным вниманием научно-исследова-

тельской деятельности. Человек испыты-

вает риски потери работы в вузе, опасения 

не справиться с растущими предъявляе-

мыми требованиями. Степень уверенности 

в своем профессиональном будущем и вос-

требованности – низкая / средняя. Будущее 

зависит скорее не от усилий самого чело-

века, а от администрации вуза. 4. Карьерная 

траектория аутсайдерского типа: слабое 

проявление и разочарование во всех аспек-

тах работы, желание сменить ее. Степень 

уверенности в своем профессиональном бу-

дущем и востребованности – низкая. Пола-

гаем, что фактором риска выступает не 

столько наличие преподавателей этого 

типа, сколько возможность увеличения их 

численности в результате перехода от од-

ного типа к другому (вчерашний «педагог» 

становится «аутсайдером»). 

Характерной для подавляющего боль-

шинства НПР остается работа в одном уни-

верситете всю трудовую жизнь. Так, 80,3% 

опрошенных преподавателей УУНиТ ни 

разу не переходили из своего вуза в другой 

(в том числе 68,4% профессоров, 79% до-

центов, 87,5% старших преподавателей). 

Единичный переход из другого вуза совер-

шили 17,5% профессоров, 14,3% доцентов 

и 9,7% старших преподавателей.  

По данным опроса среди преподава-

телей УУНиТ, абсолютное большинство 

преподавателей не хотели бы уходить с ра-

боты в своем вузе (таковых среди ассистен-

тов – 73%, старших преподавателей – 76%, 

доцентов – 72%, профессоров – 88%). Такие 

варианты развития своей профессиональ-

ной деятельности, как поиск другого места 

работы, завершение трудовой деятельности 

в связи с выходом на пенсию, продолжение 

работы в данном вузе только из-за неуве-

ренности в трудоустройстве в другой орга-

низации, не характерны для доцентов и 

профессоров (не более 5% опрошенных). 

Но каждый десятый ассистент подбирает 

другое место работы, у 13% есть абстракт-

ные намерения найти новое место работы. 

Таким образом, каждый четвертый асси-

стент так или иначе не связывает свою про-

фессиональную деятельность в своем вузе. 

Примерно такая же картина с планами ра-

боты в вузе у старших преподавателей (10% 

ищут новое место работы и 7% хотят найти 

другую работу, но пока не предпринимают 

активных действий в этом отношении). 

Если учесть, что абсолютное большинство 

ассистентов и старших преподавателей в 

возрастной категории «до 39 лет», то даже 

ускоренное пополнение кадров ППС моло-

дыми работниками не позволит достигнуть 

планку «36% НПР вуза до 39 лет».  

Обычной для преподавателей запад-

ных университетов практикой профессио-

нальной карьеры является трудоустройство 

в университетах, находящихся в других го-

родах и странах. Однако такая практика в 

российских университетах имеет только 

одну направленность – «в Москву, в 

Москву…». Что касается переезда из од-

ного региона в другой регион с целью ра-

боты преподавателем в университете, то 

это для региональных вузов не является 

распространённой практикой. Так, из штат-

ных преподавателей УУНиТ 35% готовы 

переехать в другой город, если в новом вузе 

предложат более высокий уровень заработ-

ной платы. 60% не готовы менять место жи-

тельства и более высоком уровне зарплаты 

на новой работе. Поскольку оплата труда в 
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государственных вузах строится не по ры-

ночному признаку, то мотивом переезда 

могут быть более привлекательные пер-

спективы профессионального (преподава-

тельского, научного или административ-

ного) роста. Не последнюю роль в сдержи-

вании межрегиональной мобильности пре-

подавателей играют и жилищные вопросы, 

и «оседлый» менталитет россиян. Но самое 

главное – российские университеты не 

«охотятся за головами» (хедхантингом – 

переманиванием ключевых или редких спе-

циалистов). Это приводит к застойности не 

только профессорско-преподавательского, 

но и научного и административного состава 

региональных вузов.  

Очень низким является потенциал 

международной мобильности НПР россий-

ских вузов. Лишь у 1,5% опрошенных пре-

подавателей УУНиТ в их профессиональ-

ных планах предполагается занятие препо-

давательской или научной позиции в зару-

бежном университете или научном центре 

(среди ассистентов – 5,5%, доцентов – 1%, 

профессоров – 2%).  Основные причины – 

это языковые и компетентностные барьеры.  

Низкий уровень межуниверситетской 

мобильности преподавателей был характе-

рен и для советского периода истории 

страны. В годы реформ 90-х годов происхо-

дил не столько переход из одного вуза в 

другой, сколько уход представителей моло-

дого и среднего поколения из вузовской  

системы вообще. За последние два десяти-

летия кадровая ситуация в вузах стабилизи-

ровалась, одновременно тяготея к застой-

ности.  

Низкий уровень межрегиональной 

мобильности населения негативно сказыва-

ется, прежде всего, на региональных вузах, 

которым сложно повышать конкурентоспо-

собность за счет внешнего найма (Кузьми-

нов, Юдкевич, 2021). В УУНиТ абсолютное 

большинство преподавателей являются в 

той или мере инбридами, закончившими в 

свое время вузы, вошедшие в состав нового 

университета.  

Что находится в основе этой стабили-

зации? Определенный ответ на данный во-

прос может дать оценки преподавателями 

важности различных возможностей, кото-

рые предоставляет работа в университете. 

Преподавателям было предложено оценить 

по шкалам «очень важна», «скорее важна», 

«скорее не важна», «совсем не важна» раз-

личные возможности, связанные со своей 

профессиональной работой, в том числе 

возможности профессионального роста и 

карьеры. Мы ниже данные только по шкале 

«очень важна», поскольку подавляющее 

большинство опрошенных по всем предло-

женным вариантам возможностей выбрали 

именно такую оценку. Полученные данные 

позволяют выделить три группы возможно-

стей, представляющимися очень важными 

для преподавателей (см. Рисунок 1).  

В первой группе – только одна воз-

можность: стабильная заработная плата и 

занятость (она очень важна для 78,8% пре-

подавателей). Вторую группу образуют та-

кие возможности, как интересное профес-

сиональное окружение, возможность рабо-

тать с молодежью, относительно высокий 

уровень зарплаты, социальная защищен-

ность, творчество и инновации. Третью 

группу следует отнести такие возможности, 

как профессиональный рост и карьера, за-

нятие научной деятельностью; самостоя-

тельное планирование работы, рабочего 

графика; признание и общественное поло-

жение. В этой группе особо следует отме-

тить оценки профессоров как наиболее ква-

лифицированных преподавателей. 80,7 % 

опрошенных профессоров считают очень 

важной возможность заниматься научной 

работой (против 57,1% в целом); 70,2% про-

фессора таким же образом отметили воз-

можность самостоятельно планировать 

свою работу, рабочий график считают 

очень важной. 
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Рисунок 1. Оценка «очень важна» возможностей работы преподавателя вуза 

Figure 1. “Very important” assessment of university teaching job opportunities 

 

Возможности профессионального ро-

ста и карьеры являются более важными и 

для молодых преподавателей – очень важ-

ной ее для себя считают 73% опрошенных 

ассистентов. Это и понятно – практически 

все ассистенты находятся в начале своей 

профессиональной карьеры (три четверти 

опрошенных ассистентов получили высшее 

образование в специалитете или магистра-

туре не более, чем 5 лет назад). 

Возможности профессионального ро-

ста и карьеры не относятся к числу лиде-

ров-возможностей для доцентов, старших 

преподавателей и профессоров (55-56%). 

Что касается такой оценки со стороны про-

фессоров, то это объясняется просто – они 

так находятся на вершине преподаватель-

ской карьеры. 

Данные, приведенные в этой диа-

грамме, можно интерпретировать в рамках 

теории двухфакторной мотивации труда 

Ф. Херцберга. Согласно этой теории, при 

достижении оплаты труда и условий ра-

боты (их автор называл гигиеническими 

факторами) уровню притязаний работни-

ков у последних появляется такое отноше-

ние к работе, как «не-неудовлетворенность 

трудом», или, довольство своей работой, не 

связанное со стремлением далее повышать 

производительность и качество труда. 

Иными словами, оценивание работником 

соответствия зарплаты условий труда его 

уровню притязаний не связано с мотивами 

новых, более высоких профессиональных 

достижений. Другая группа факторов 
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(называемых автором теории «мотивато-

рами») включает в себя различные аспекты 

оценки достижений работника и возможно-

сти получения более сложных трудовых 

функций. Пи соответствии этих факторов 

уровню соответствующих притязаний ра-

ботника последний испытывает удовлетво-

ренность трудом, являющейся основой мо-

тивов дальнейшего повышения производи-

тельности и качества работы.  

В оцениваемых преподавателями 

нашем опросе различных аспектов возмож-

ностей трудовой деятельности как «очень 

важное», к гигиеническим факторам отно-

сятся стабильная зарплата и занятость, уро-

вень оплаты труда, социальная защищен-

ность; к мотиваторам – творческая и инно-

вационная работа, профессиональный рост 

и карьера, возможности заниматься науч-

ной деятельностью, самостоятельное пла-

нирование рабочего времени, возможности 

работать с молодежью, интересное профес-

сиональное окружение, общественное при-

знание.  Как видим на диаграмме, «гигиени-

ческие» факторы (оплата и условия работы) 

более значимы для преподавателей, чем 

«мотиваторы» (оценка, признание, возмож-

ности получения более сложной работы).  

Это не означает, что мотивы профес-

сиональных достижений играют второсте-

пенную роль в системе профессиональных 

планов преподавателей. Удовлетворён-

ность факторами-мотиваторами предпола-

гает отсутствие неудовлетворенностью ги-

гиеническими факторами. Считая очень 

важными в своей работе высокую зарплату 

и стабильную занятость, многие преподава-

тели, тем не менее, могут полагать, что их 

трудовой вклад не оценивается должным 

образом. Однако, для тех, кто выбрал про-

фессию вузовского преподавателя и уче-

ного как своего жизненного призвания, 

оценка профессиональных успехов и про-

фессиональная самореализация являются 

самодостаточными стимулами работы. В 

этом плане приоритетное значение «воз-

можностей-мотиваторов» не привязано 

жестко и однозначно с отношением к 

уровню своей заработной платы и условий 

труда.  

Связь профессиональной карьеры с 

удовлетворением потребностей в самореа-

лизации достаточно многообразная. Это и 

возможность исследовательской деятель-

ности; собственные проекты и ответствен-

ность за них, что характерно не для всех 

преподавателей данной группы, либо отра-

жает несоответствие между декларируе-

мыми мотивами карьерной карьерного 

трека и реальными поведенческими практи-

ками; рост мастерства при общении с про-

фессионалами; интересные профессиональ-

ные задачи и вызовы. В целом преподава-

тели, у которых доминирует данная группа 

мотивов, зачастую являются не «чистыми» 

преподавателями, а преподавателями – 

научными исследователями.  

Кроме возможностей профессиональ-

ной самореализации, к «мотиваторам» (в 

терминологии Ф Херцберга) относится об-

щественное признание труда преподава-

теля вуза.  Престиж, уважение преподава-

тельской профессии опосредованы высо-

ким статусом вуза, а не достижениями кон-

кретного человека.  

Многие занимаются научным творче-

ством и педагогическими инновациями и 

стремятся к дальнейшему профессиональ-

ному росту и достижениям несмотря на то, 

что свою зарплату считают не соответству-

ющей их квалификации и трудовому 

вкладу. При этом, приводя примеры более 

высокой оплаты труда работников в других 

организациях («уборщицы в банке», «трак-

ториста» и т.п.), тем не преподаватели от-

нюдь не стремятся получить такие виды ра-

бот. Поэтому удовлетворенность работой в 

университете определяется комплексом 

разнообразных оценок преподавателем сво-

его труда. Хотя большинство опрошенных 

отмечают снижение престижности труда 

преподавателя вуза, но, тем не менее, их об-

щественное положение играет заметную 

роль в удовлетворённости преподавате-

лями своей работы. В таблице приведены 

оценки удовлетворенности в целом работой 

в университете.  
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Таблица 1 

Удовлетворённость в целом работой в вузе,  

в % от опрошенных; в баллах:  

от 1 – совсем не удовлетворены до 5 – полностью удовлетворены  

Table 1 

Overall job satisfaction at the university,  

in % of respondents; in points: from 1 – not satisfied at all to 5 – completely satisfied 

 

Шкалы /  

The scales 

Всего / 

Are 

mostly 

Ассистенты/ 

Assistants 

Старшие 

 преподаватели/ 

Senior teachers 

Доценты / 

Associate  

professors 

Профессора / 

Professors 

1 3,5 2,7 4,2 3,8 1,8 

2 8,2 10,8 2,8 9,1 8,8 

3 27,8 24,3 30,6 27,8 26,3 

4 38,3 37,8 33,3 38,8 42,1 

5 22,2 24,3 29,2 20,6 21,1 

 

Мы не видим, больших различий 

среди преподавателей, занимающих разные 

должности по шкалам их оценок (кроме 

старших преподавателей по шкалам 2, 4 и 

5): дифференциация оценок примерно оди-

наковая. Обычно пятибалльное шкалирова-

ние у респондентов ассоциируется с приня-

тыми в средней и высшей школе оценками 

успеваемости (от ноля («кола») до «от-

лично»). Можно предположить, что в сред-

нем каждый пятый преподаватель удовле-

творен на «отлично», почти две пятых – на 

«хорошо», каждый четвертый – на «удовле-

творительно».  

В вузах существуют три вида профес-

сиональной карьеры научно-педагогиче-

ских кадров по основной должности – пре-

подавательская (от ассистента до профес-

сора), научная (от лаборанта-исследователя 

до директора НИИ вуза) и административ-

ная (от заведующего кафедрой до ректора). 

Как правило, в вузах работник занимает 

одну должность как основную, а другую – 

по совместительству. Поскольку ставки 

научного сотрудника определяются не 

бюджетным, а дополнительным (гранты, 

хоздоговоры, госзадания и т.п.) финансиро-

ванием, то и занимаемые должности в этой 

траектории являются временными и эпизо-

дическими. Совмещение преподаватель-

ских должностей (если не учитывать допол-

нительные доли ставок самих преподавате-

лей) в основном приходится на долю адми-

нистративных работников.  

По данным опроса ППС УУНиТ, план 

продвижения по преподавательской траек-

тории является наиболее распространен-

ным. Ориентируются на восходящую пре-

подавательскую мобильность 31% опро-

шенных преподавателей. В том числе из 

числа ассистентов такую карьеру для себя 

видят 54% (только 3% планируют и дальше 

работать ассистентом); из числа старших 

преподавателей – 42% (два раза меньше – 

21% – тех, кто не планирует подняться на 

ступеньку – выше); из числа доцентов – 

31% (32% доцентов планируют остаться на 

этой же ступеньке), из числа профессоров – 

5% (это преподаватели, занимающие долж-

ности профессора, но пока не имеющих со-

ответствующее ученое звание). Что каса-

ется продвижения по преподавательским 

ступенькам в другом вузе, то такие планы 

имеют единицы – 1,5%. Это объясняется 

как узостью регионального рынка препода-

вательского труда, так и привязанностью к 

своему университету.  

Продвижение по научной траектории 

(МНС, НС, СНС, ВНС, ГНС, зав. научной 

лабораторией, директор научного инсти-

тута в рамках вуза) не относится в россий-

ских вузах к числу приоритетных – всего 

лишь 4,5% опрошенных предпочли бы его 
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продвижению по преподавательскому 

треку. Среди ассистентов такие планы 

имеют 8%, среди профессоров – 12%. Если 

для ассистентов работа в вузе может быть 

связана не только с преподавательской или 

административной, но и научной карьеры, 

то для отдельных профессоров, докторов 

наук переход на научную должность как на 

основную в своем вузе предполагает боль-

шую возможность для реализации своих 

научных проектов. Здесь следует отметить, 

что слабая ориентация на работу в качестве 

научных работников делает проблемной 

перспективы формирования университетов 

исследовательского и (или) предпринима-

тельского типа. В большинстве вузов отсут-

ствуют постоянные, на условиях бюджет-

ного финансирования, должности научных 

работников. Работа в качестве научного ра-

ботника существует только лишь в форме 

совместительства, и носит временный 

(обычно на финансовый год) характер.  

Динамика процессов в сфере высшего 

образования (рост требований к преподава-

телям, неоднозначность проявлений конку-

ренции в академической среде, изменение 

приоритетов профессиональной деятельно-

сти в условиях сокращения наборов и чис-

ленности ППС) содействует трансформа-

ции карьерных стратегий и траекторий раз-

вития. Международная практика свиде-

тельствует, что в последние десятилетия в 

связи с массовизацией высшего образова-

ния и ростом конкуренции вузы вынуж-

дены не только активизировать усилия в ре-

шении вопросов повышения качества обра-

зовательных услуг, но также усиливать 

научно-исследовательскую деятельность 

(Sugrue, Englund, Solbrekke, Fossland, 2017). 

Третья траектория – продвижение по 

административной лестнице – в современ-

ных университетах также утраивает свою 

былую привлекательность. Среди препода-

вателей УУНиТ лишь 8% видят свою даль-

нейшую карьеру в виде занятий должно-

стей заведующего кафедрой, декана фа-

культета или директора института, фили-

ала, проректора и ректора (в том числе 8% 

ассистентов, 7% доцентов и 5% профессо-

ров). Дело в том, что занятие администра-

тивной должности в современном универ-

ситете является сегодня не столько призна-

нием профессиональных заслуг в качестве 

преподавателя и ученого, сколько способ-

ностью быть «эффективным менеджером». 

Мы имеем виду способности быстро вы-

полнить все распоряжения, идущие сверху, 

независимо от их важности и нужности. В 

условиях бюрократизации управления уни-

верситетами и университетского управле-

ния оказались более востребованными ме-

неджеры, соответствующие модели «тео-

рии X» (жесткое руководство и контроль 

как основные методы управления персона-

лом, избегающим самостоятельной, ответ-

ственной, инициативной работы). По тер-

минологии М. Вебера, такой стиль управле-

ния можно назвать целерациональным, при 

том, что научная и преподавательская ра-

бота в большей мере является ценностно-

рациональной, предполагающей модель 

«теории Y» (уважение и поддержка само-

стоятельности, творчества, инициативы ра-

ботников).  Не случайно административные 

должности, прежде всего, заведующих ка-

федрами, в российских вузах начинают за-

нимать не доктора, а кандидаты наук. В ре-

зультате происходит ослабление научных 

школ, научного потенциала кафедр и дру-

гих подразделений вузов.  

В подавляющем большинстве универ-

ситетов нет ни официально (нормативно) 

оформленных, ни неформально принятых 

практик выбора в качестве основного науч-

ного или преподавательского треков про-

фессионального развития НПР. В УУНиТ 

73% вообще не слышали о таких возможно-

стях, по 13% тех, кто полагает, что неофи-

циальные возможности выбора имеются, и 

тех, кто усматривает в должностных обя-

занностях и других положениях норматив-

ное закрепление такой возможности.  

Что касается смены преподаватель-

ской или научной деятельности в вузе на 

иные формы деятельности, то считают та-

кие изменения возможными единицы. В 

своей дальнейшей трудовой деятельности 
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видят возможной предпринимательскую 

деятельность 1,8%; переход на государ-

ственную или муниципальную службу – 

0,6%; работу в бизнес-структурах – 4%; 

фриланс (в том числе репетиторство) – 

1,6% опрошенных. Более распространён-

ной практикой является «портфельный» 

тип карьеры – совмещение работы в уни-

верситете и в других организациях. С точки 

зрения роста доходов такая практика не со-

всем привлекательна, но она создает 

больше возможностей для конкурентоспо-

собности работника на рынке труда.  

Подчеркивая длительность и много-

этапность развития карьеры, нужно отме-

тить, что меры поддержки со стороны госу-

дарства и вуза могут быть востребованы на 

самых разных этапах карьеры: от началь-

ного, когда молодому специалисту необхо-

дима помощь в преодолении барьеров 

входа (отсутствие ставок / педагогических 

часов, проблемы адаптации в коллективе, 

решение материальных проблем и пр.) до 

завершающего этапа (помощь в примене-

нии, внедрении полученных научных ре-

зультатов).  

Проблемы, описанные выше, требуют 

изучения профессиональных стратегий по-

тенциальных и реальных преподавателей 

университета. Прежде всего, необходим 

анализ таких профессиональных стратегий, 

как ориентация на преимущественно на 

научную, педагогическую или администра-

тивную деятельность. Во-первых, такой 

анализ позволит более эффективно проек-

тировать профессиональную карьеру со-

трудника и повысить результативность его 

деятельности. Во-вторых, находить воз-

можности оптимальной интеграции науч-

ного, педагогического и управленческого 

потенциала работников.  

В карьерной лестнице сотрудника 

высшей школы в качестве преподавателя 

всего четыре ступеньки (ассистент – стар-

ший преподаватель – доцент – профессор). 

немногим больше ступенек в научной карь-

ере вуза, но, как отмечалось выше, научная 

траектория карьеры в качестве стабильной 

занятости не характерна для большинства 

вузов. Во всей трудовой жизни преподава-

теля на эти ступеньки в среднем прихо-

дится 10-12 лет, тогда как во многих корпо-

рациях принято передвигать работника по 

вертикали и горизонтали каждые 5 лет с 

тем, чтобы он открыл для себя новые гори-

зонты и новые возможности. Современ-

ному вузу для преодоления профессиональ-

ного выгорания и планирования професси-

онального роста необходимы не менее 10 

ступенек для преподавательской, научной и 

административной карьеры сотрудников. 

Заключение (Conclusion). В усло-

виях инновационного развития также 

важно изучение профессиональных страте-

гий преподавателей в рамках теории моти-

вации Д. МакГрегора «X и Y» (теория «Х», 

которой руководствовался менеджмент до 

60-х годов прошлого века, исходит из того, 

что ведущим мотивом работников является 

избегание ответственности, самостоятель-

ности, инициативы, творчества; в противо-

положность этому теория «Y», которой ру-

ководствуется современный менеджмент, 

предполагает, что личностное развитие, 

профессиональный успех и оценка заслуг 

работника является ведущим мотивом; по-

буждающим к самостоятельности, инициа-

тивности, творчеству. Изучение этих двух 

типов профессиональных стратегий в пре-

подавательской среде позволит, во-первых, 

снизить уровень факторов, обусловливаю-

щих мотивацию избегания, и, во-вторых, 

создать благоприятные условия для прояв-

ления инициативы и творчества преподава-

телей.  

Для поиска решения проблем необхо-

дима систематизация сложившихся прак-

тик развития ППС в российских универси-

тетах с учетом вешних вызовов, изучение 

профессиональных стратегий в области 

научной и научно-педагогической деятель-

ности: а) старшеклассников – будущих аби-

туриентов; б) студентов вузов разных уров-

ней образования; в) аспирантов и соискате-

лей ученой степени; г) молодых сотрудни-

ков, не имеющих ученой степени кандидата 

наук (из числа учебно-вспомогательного 
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персонала, научных сотрудников, препода-

вателей); д) постдоков до 39 лет; е) канди-

датов и докторов наук старше 39 лет. Сего-

дня необходимо сформировать четкий ме-

ханизм непрерывного расширенного по ка-

чественным параметрам воспроизводства 

преподавателей вузов, начиная со школь-

ной скамьи (по цепочке «абитуриент – сту-

дент – молодой преподаватель, ученый – 

ядро ППС среднего возраста – пожилые 

преподаватели»). 
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Аннотация. В условиях актуализации проблемы технологического суверени-

тета России высшей школе необходимо усиливать технологическую сторону 

учебного процесса. Формируемые в вузе универсальные и профессиональные 

компетенции нужно наполнять технологическим содержанием. Ускоренная тех-

нологизация различных сфер общественной и личной жизни ставит перед ву-

зами новые задачи по подготовке обучающихся к STEM-профессиям, соответ-

ствующим новейшим достижениям в естественнонаучной, технологической, ин-

женерной и математической сферах. В статье приводятся разнообразные толко-

вания технологических компетенций, встречающиеся в отечественной и зару-

бежной научной литературе. В качестве основных структурных компонентов 

технологических компетенций выделяются когнитивный, деятельностно-прак-

тический и ценностно-личностный. Анализируются результаты эмпирического 

исследования (анкетирования), проведенного в апреле-мае 2023 г. в трех вузах 

г. Иваново: в Ивановском государственном университете (ИвГУ), Ивановском 

государственном политехническом университете (ИВГПУ) и Ивановском госу-

дарственном химико-технологическом университете (ИГХТУ). Опрашивались 

студенты 3 и 4 курсов STEM-направлений подготовки бакалавриата: «Химия», 

образовательная программа «Медицинская и фармацевтическая химия» (ИвГУ 

и ИГХТУ); «Экология и природопользование» (ИВГПУ); «Фундаментальная ин-

форматика и информационные технологии» (ИвГУ); «Информационные си-

стемы и технологии» (ИВГПУ и ИГХТУ); «Нанотехнологии и микросистемная 

техника» (ИвГУ); «Наноинженерия» (ИВГПУ); «Электроника и наноэлектро-

ника» (ИГХТУ). Исследование выявило высокие оценки технической оснащен-

ности учебного процесса, роли практик в профессиональном становлении, соче-

тания теоретической и практической составляющей учебного процесса, профес-

сиональных характеристик преподавателей. Среди технологических качеств 

личности, формируемых в период вузовского обучения, студенты выдели ком-

муникабельность, предприимчивость и аналитическое мышление. Отмечены 

различия в ответах студентов в зависимости от следующих переменных: вуз, 
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курс обучения, уровень успеваемости, пол, установки на обучение в магистра-

туре. Ряд выводов коррелирует с результатами исследований зарубежных уче-

ных. 
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Abstract. In the conditions of actualisation of the problem of technological sover-

eignty of Russia, it is necessary for higher school to strengthen the technological side 

of the educational process. Universal and professional competencies that are formed 

in universities need to be filled with technological content. Accelerated technologiza-

tion of various spheres of public and personal life poses new challenges for universities 

to prepare students for STEM professions that correspond to the latest achievements 

in the natural sciences, technology, engineering and mathematics fields. The article 

provides various interpretations of technological competencies found in domestic and 

foreign scientific literature. The main structural components of technological compe-

tencies are cognitive, activity-practical and personal value related. The results of an 

empirical research (survey) conducted in April-May period of 2023 at three universi-

ties of the city of Ivanovo: Ivanovo State University (IvSU), Ivanovo State Polytechnic 

University (ISPU) and Ivanovo State University of Chemistry and Technology 

(ISUCT) are being analyzed. The subjects of the survey involved 3rd and 4th year stu-

dents of STEM bachelor’s degree programs: “Chemistry”, “Medical and Pharmaceu-

tical Chemistry” (IvSU and ISUCT); “Ecology and Environmental Management” 

(ISPU); “Fundamental Computer Science and Information Technology” (IvSU); “In-

formation Systems and Technologies” (ISUCT and ISPU); “Nanotechnology and Mi-

crosystem Engineering” (IvSU); “Nanoengineering” (ISPU); “Electronics and Nanoe-

lectronics” (ISUCT). The study results revealed high assessments of the technical 

equipment of the educational process, the role of practices in professional develop-

ment, the combination of theoretical and practical components of the educational pro-

cess, and the professional characteristics of teachers. Among the technological person-

ality traits formed during university studies, students highlighted communicational 

skills, entrepreneurship and analytical thinking. Differences were noted in student’s 

responses depending on the following variables: university, course of study, level of 

academic performance, gender, attitudes toward master's studies. A number of conclu-

sions correlate with the results of research by foreign scientists. 

https://orcid.org/0009-0004-6277-5490
https://orcid.org/0009-0007-3099-0729


 

Белова Т.П., Яковлева И.И. Формирование технологических компетенций в вузе … 
Belova T. P., Yakovleva I. I. Formation of technological competencies at a university … 

75 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
RESEARCH RESULT. SOCIOLOGY AND MANAGEMENT 

Key words: the sixth technological paradigm, society 5.0, higher education, techno-

logical competencies, human capital, STEM professions, student youth 

Information for citation: Belova, T. P., Yakovleva, I. I. (2023), “Formation of tech-

nological competencies at a university in student assessments”, Research Result. So-

ciology and management, 9 (4), 73-86. DOI: 10.18413/2408-9338-2023-9-4-0-6. 

 

Введение (Introduction). Профессио-

нальная деятельность в нынешних усло-

виях требует постоянного освоения техно-

логических новинок. Шестой технологиче-

ский уклад, связанный с цифровизацией со-

циально-экономических процессов, усили-

вает потребность в типе работника со спо-

собностями к инновационному труду, само-

обучению, непрерывному образованию на 

протяжении всей жизни, творчеству, пред-

принимательству, умению работать в ко-

манде (Глазьев, Орлова, Воронов, 2020: 16). 

Новое отношение к цифровизации нашло 

отражение в стратегии построения обще-

ства 5.0, иначе именуемого «super smart so-

ciety» («сверхумное» или «суперинтеллек-

туальное» общество). В обществе 5.0 пред-

полагается интеграция киберпространства 

и физического, социального пространств 

для обеспечения всеобщего благополучия 

на основе возрастания роли технологий в 

различных сферах жизнедеятельности об-

щества и личности (Society 5.0, 2020). 

Без ускорения технологического раз-

вития России невозможно достижение 

стратегической цели по обеспечению ее 

технологического суверенитета. Однако по 

данным всероссийского опроса Фонда об-

щественного мнения, проведенного в мае 

2021 г. (N = 1500 чел.), больше половины 

россиян (53 %), участвовавших в нем, оце-

нивают уровень технологического развития 

России лишь как средний, к лидерам техно-

логического развития ее относят 21 % 

участников исследования, к отстающим 

странам в этой области – 17% (Технологи-

ческое развитие России, 2021). 

К важнейшим мерам по улучшению 

ситуации с технологическим развитием 

России относится соответствующая кор-

ректировка системы высшего образования. 

Для того, чтобы успешно справляться с по-

ставленными задачами, будущие специали-

сты должны получать качественное образо-

вание, соответствующее современным за-

просам. Формируемые в вузе универсаль-

ные и профессиональные компетенции 

нужно наполнять технологическим содер-

жанием, т.к. именно технологические ком-

петенции создают необходимую опору 

устойчивому развитию (Hasna, 2009). Вы-

ступающие в качестве основы их формиро-

вания технологические навыки являются 

ключевыми ресурсами и инструментами 

накопления человеческого капитала 

(Candolfi Arballo, Chan Núñez, Rodríguez 

Tapia, 2019: 16), представляющего собой 

главный стратегический ресурс социально-

экономического развития, важнейшую ха-

рактеристику использования человеческих 

возможностей (Глазьев, Орлова, Воронов, 

2020: 7). 

Ускоренная технологизация различ-

ных сфер общественной и личной жизни 

ставит перед вузами новые задачи по под-

готовке обучающихся к STEM-профессиям, 

соответствующим новейшим достижениям 

в естественнонаучной, технологической, 

инженерной и математической сферах. Об-

щепринятого классификатора таких про-

фессий нет. Но прежде всего эта професси-

ональная группа включает компьютерные, 

математические, инженерные профессии, 

профессии, связанные с естествознанием и 

управлением. Востребованность в данных 

специалистах растет и в России, и в мире, а 

STEM-навыки требуются все более широ-

кому кругу профессионалов из других об-

ластей (Шматко, Волкова, 2021). 

Методология и методы (Methodol-

ogy and methods). Социологическое изуче-

ние процесса формирования технологиче-

ских компетенций в вузе предполагает ре-
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шение методологического вопроса о содер-

жательных характеристиках данных компе-

тенций. 

В зарубежной научной литературе в 

номенклатуру понятия «технологические 

компетенции» включаются цифровые ком-

петенции, компетенции в области ИКТ, 

коммуникационные технологии, компью-

терные компетенции и управление компе-

тенциями (Candolfi Arballo, Chan Núñez, 

Rodríguez Tapia, 2019: 13-14), а в сам кон-

цепт трактуется как совокупность когни-

тивных, аттитюдных и ценностных диспо-

зиций, содействующих развитию человека, 

капитала организации, взаимодействию и 

управлению сознательным или бессозна-

тельным использованием информацион-

ных, коммуникационных технологий и тех-

нологий сотрудничества (Candolfi  

Arballo, Chan Núñez, Rodríguez Tapia,  

2019: 19). 

В эмпирическом исследовании в уни-

верситетах Турции Д. Коюнчуоглу под тех-

нологическими компетенциями подразуме-

вает знания и навыки, приобретаемые во 

время обучения, необходимые для профес-

сиональной жизни, а в качестве их основы 

видит освоение цифровых компетенций 

(Koyuncuoglu, 2022: 975, 982). 

Отечественные исследователи гово-

рят о диверсификации и уникальности тех-

нологических компетенций и понимают 

под ними совокупность знаний, умений, 

навыков, способностей команды ученых, 

специалистов, позволяющих создавать ин-

новационные технологии и продукты для 

различных сфер применения (Каширин, 

2019: 21). 

Российские ученые дают и иные опре-

деления понятия «технологические компе-

тенции»: «владение знаниями, навыками и 

способностями для решения комплекса 

схожих деятельностных задач с внедрением 

определенной технологии» (Лукьянец, 

2021: 279); «комплекс свойств и личност-

ных качеств субъекта, который обеспечи-

вает способность организовывать преобра-

зовательную деятельность различной пред-

метной направленности в соответствии с 

технологическими принципами, осваивать 

и эффективно использовать в своей дея-

тельности современные технологии» (Борт-

ник, Чекурова, 2018: 61; Бабина, Шарипова, 

2010: 63). 

В качестве структурных компонентов 

технологических компетенций выделяются 

следующие: 

1) когнитивный: знания о методах и 

средствах преобразовательной деятельно-

сти; 

2) операционно-деятельностный, со-

стоящий из трех аспектов: информационно-

аналитический (умение самостоятельно ис-

кать и обрабатывать информацию, форму-

лировать цель и задачи деятельности); про-

гностический (умение выдвигать и форму-

лировать гипотезы, планировать деятель-

ность по достижению цели, оценивать ее 

последствия) и рефлексивный (умение 

определять критерии качества, соотносить 

полученный результат с желаемым);  

3) личностный: наличие целеустрем-

ленности, инициативности, ответственно-

сти и т. д.; 

4) аксиологический: готовность нести 

ответственность за осуществленный выбор 

и его последствия (Бабина, Шарипова, 

2010: 63-64). 

К необходимым элементам техноло-

гических компетенций также относится 

проектирование и прогнозирование дея-

тельности, использование технологических 

достижений науки, применение информа-

ционных средств и т. д. Что касается фор-

мирования технологических компетенций, 

то этот процесс происходит на эмпириче-

ском, теоретическом, алгоритмическом и 

креативном уровнях (Лукьянец, 2021: 278-

279). Уровнями проявления технологиче-

ских компетенций являются: репродуктив-

ный; ситуативно-творческий; инноваци-

онно-творческий (Шастун, 2017: 89). 

Говоря о роли в данном процессе ин-

ститута высшего образования, следует от-

метить, что формирование технологиче-

ских компетенций у студентов напрямую 

связано с технико-технологической осна-
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щенностью. Такое положение дел объясня-

ется тем, что крайне сложно добиться удо-

влетворительных результатов без необхо-

димых ресурсов. 

В формировании технологических 

компетенций у обучающихся существен-

ную роль играет прохождение учебных и 

производственных практик. Отечественные 

авторы подчеркивают их следующие пре-

имущества (Пчельникова, 2014; Ваганова, 

2019):  

- благоприятное влияние на формиро-

вании у студентов разного рода умений и 

навыков, касающихся разработки и приме-

нения технологий; 

- возникновение интереса и стремле-

ние овладеть технологиями; 

- формирование ценных личностных 

качеств; 

- развитие технологического мышле-

ния; 

- приобретение навыков анализа и 

синтеза; 

- овладение прогностическими и про-

ектировочными умениями; 

- способность выявлять ключевую 

проблему и находить наиболее подходящие 

пути ее решения. 

Разумеется, перечисленные характе-

ристики и качества закладываются и разви-

ваются не только в рамках практик, но и в 

других видах образовательной деятельно-

сти: на лекциях, семинарских занятиях, ла-

бораторных работах. Большое значение 

здесь имеет использование преподавате-

лями новых образовательных технологий, 

гибкая организация учебного процесса, 

субъект-субъектный характер взаимодей-

ствий преподавателей и студентов. Важную 

роль также играет технологически органи-

зованная самостоятельная работа обучаю-

щихся (Харченко, Шабалина, 2015). 

В ситуации цифровой трансформации 

социума технологические компетенции не 

могут не основываться на разнообразных 

способах сбора, хранения, обработки, по-

иска, передачи и преобразования данных в 

электронном виде. Поэтому отечественные 

авторы, как и зарубежные, подчеркивают 

неразрывность технологических и цифро-

вых компетенций. Цифровая трансформа-

ция высшего образования предполагает 

широкое использование в учебном про-

цессе технологий работы с большими дан-

ными, с искусственным интеллектом, об-

лачных технологий, блокчейн-технологий, 

BYOD (Bring your own devices), технологий 

виртуальной реальности (VR) и дополнен-

ной реальности (АR) и других (Ларионов, 

Шереметьева, Горшкова, 2021: 63). 

Освоение цифровых технологий спо-

собствует развитию креативного и критиче-

ского мышления, навыков управления ин-

формацией и данными, коммуникации и ко-

операции в цифровой среде и т. д. (Каль-

ницкая, Максимочкина, 2022: 68). Таким 

образом, коммуникативная составляющая 

технологических компетенций  

сегодня невозможна без цифрового измере-

ния. 

Согласно данным зарубежных эмпи-

рических исследований прогностические 

переменные цифровой компетентности (из-

мерения «Этика и ответственность» и 

«Профессиональная подготовка») являются 

значимыми предикторами технологических 

компетенций (Koyuncuoglu, 2022: 981). 

В качестве критериев определения 

сформированности технологических ком-

петенций предлагаются следующие: 

1. Мотивационно-ценностный крите-

рий, затрагивающий сферу интересов и по-

требностей студентов. 

2. Личностный критерий, означаю-

щий сформированность таких качеств, как 

системность и гибкость мышления, анали-

тическое мышление; креативность, творче-

ское мышление; высокая самомотивация на 

освоение новых знаний; нацеленность на 

результат; хорошо развитое внимание; ор-

ганизованность; самостоятельность. 

3. Когнитивный критерий, отражаю-

щий овладение теоретическими, методиче-

скими и технологическими знаниями и 

стремление к их совершенствованию; 

4. Технологический критерий как по-

казатель степени овладения технологиями. 
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5. Эмоционально-волевой критерий, 

проявляющийся в наличии волевых ка-

честв, эмоциональной устойчивости, целе-

устремленности, ответственности, способ-

ности к самостоятельному выбору линии 

поведения. 

6. Творческий критерий, выражаю-

щийся в способности к открытию нового 

знания, к самостоятельной работе (Семе-

нова, 2016: 120-121). 

При операционализации понятия 

«технологические компетенции» в соб-

ственном эмпирическом исследовании в ка-

честве его составляющих мы выделяли три 

аспекта: когнитивный (технологические 

знания); деятельностно-практический (тех-

нологические умения и навыки); цен-

ностно-личностный (технологические ка-

чества личности и ценности). 

С целью изучения процесса формиро-

вания технологических компетенций в ву-

зах и его оценок студенческой молодежью 

в апреле-мае 2023 г. в г. Иваново был про-

веден анкетный опрос. Для исследования 

были отобраны три университета: один клас-

сический – Ивановский государственный 

университет (ИвГУ) и два технических – 

Ивановский государственный политехни-

ческий университет (ИВГПУ) и Иванов-

ский государственный химико-технологи-

ческий университет (ИГХТУ). Выбор вузов 

был обусловлен наличием в них схожих 

программ бакалавриата, ориентированных 

на подготовку специалистов в сфере STEM-

профессий. И в ИвГУ, и в ИГХТУ в рамках 

бакалаврского направления «Химия» реа-

лизуются образовательные программы 

«Медицинская и фармацевтическая хи-

мия». В ИВГПУ на момент проведения 

опроса осуществлялась подготовка по 

направлению «Экология и природопользо-

вание». Эти направления представляют 

естественнонаучный блок STEM-

образования. Вторая группа программ бака-

лавриата связана с информационными тех-

нологиями: в ИвГУ «Фундаментальная ин-

форматика и информационные техноло-

гии», в ИВГПУ и ИГХТУ «Информацион-

ные системы и технологии». Третья группа 

бакалаврских направлений подготовки ори-

ентирована на освоение нанотехнологий: в 

ИвГУ «Нанотехнологии и микросистемная 

техника», в ИВГПУ «Наноинженерия», в 

ИГХТУ «Электроника и наноэлектроника». 

В качестве эмпирического объекта 

были выбраны студенты 3 и 4 курсов ука-

занных образовательных программ, т. к. 

они уже обладают достаточной подготов-

кой, чтобы ориентироваться в теме иссле-

дования. 

Анкетирование проводилось по квот-

ной выборке в соответствии с генеральной 

совокупностью студентов, обучающихся на 

старших курсах перечисленных выше бака-

лаврских программ подготовки. Квотные 

признаки – вуз, направление подготовки, 

курс обучения, пол. Был выбран формат он-

лайн-опроса, что облегчило сбор данных. 

В исследовании приняли участие 204 

человека, из них 60 % – мужчины, 40% – 

женщины; 26% – студенты ИвГУ, 30% – 

ИВГПУ, 44% – в ИГХТУ. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Один из 

блоков анкеты был направлен на выявление 

оценок уровня технического оснащения об-

разовательного процесса как важного ин-

струмента формирования технологических 

компетенций. Согласно данным, представ-

ленным в таблице 1, лучше всего во всех ву-

зах дело обстоит с обеспеченностью проек-

торами. В отношении компьютеров и про-

екционных экранов ситуация лучше в 

ИГХТУ, в отношении ноутбуков – в ИвГУ. 

Никто из студентов не отметил наличие ин-

терактивных досок. Студенты, указавшие 

планшеты, подразумевали собственную 

технику, а не предоставляемую вузом, т. е. 

в этом плане университеты практикуют 

технологию BYOD (Bring your own de-

vices). С высокоскоростным интернетом не-

сколько лучше ситуация в ИвГУ. Но, ко-

нечно, техническое оборудование иванов-

ских вузов требует совершенствования. 
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Таблица 1 

Оценка использования в учебном процессе технического оборудования  

в зависимости от вуза* 

Table 1 

Assessment of the use of technical equipment in the educational process depending  

on the university* 
 

Техническое оборудование / 

Technical equipment 

Вуз / University 

ИвГУ /  

IvSU 
ИВГПУ / ISPU ИГХТУ / ISUCT 

Компьютеры / Computers 56,6 85,2 96,7 

Ноутбуки / Laptops 100 88,5 88,9 

Проекторы / Projectors 96,2 93,4 98,9 

Проекционные экраны / Projector 

Screens 
56,6 72,1 83,3 

Интерактивные доски / Interactive 

whiteboards 
0 0 0 

Планшеты / Tablets 5,7 13,1 15,6 

Оборудование, обеспечивающее 

стабильный и высокоскоростной 

интернет / Equipment ensuring sta-

ble and high-speed internet connec-

tion 

28,3 19,7 17,8 

*Множественный вопрос / Multiple Choice Question 

 

При этом все студенты ИвГУ положи-

тельно или скорее положительно оцени-

вают уровень оснащенности своего вуза 

техническими средствами. Наиболее высо-

кие оценки (при незначительной доле за-

труднившихся) дали студенты ИВГПУ. Те, 

кто дал отрицательные оценки, выявлены 

только среди студентов ИГХТУ (7 %). В ка-

честве причин неудовлетворенности было 

указано на отсутствие в университете со-

временных учебных макетов для лабора-

торных работ, а также виртуальных лабора-

торий. 

В отношении цифровых технологий, 

используемых студентами в ходе образова-

тельного процесса, не было выявлено суще-

ственных расхождений. Представители 

всех вузов в равной мере пользуются для 

учебных целей электронной почтой, соци-

альными сетями и мессенджерами, серви-

сами хранения данных, платформами 

ЭИОС/ISUCT/Цифровой профиль, а также 

платформами для проведения видеоконфе-

ренций. 

Наиболее полезными для профессио-

нального становления, по мнению значи-

тельного большинства всех опрошенных 

студентов и 100 % обучающихся по про-

грамме «Фундаментальная информатика и 

информационные технологии» в ИвГУ и 

«Экология и природопользование» и 

«Наноинженерия» в ИВГПУ, является про-

хождение практик. Более высоко этот вид 

учебной деятельности оценивают студенты 

выпускного курса (см. таблицу 2). Однако 

студенты с направления «Химия» в ИвГУ 

почти столь же высокую оценку дают лабо-

раторным работам, а студенты направления 

«Электроника и наноэлектроника» в 

ИГХТУ признают за лабораторными рабо-

тами более высокую значимость. Для сту-

дентов с информационных систем и техно-

логий как в ИВГПУ, так и в ИГХТУ самым 

приоритетным видом является разработка 

проектов. Более высоко по сравнению с вы-

пускниками проектную деятельность оце-

нивают студенты третьего курса. Роль лек-

ций выше всех оценивают студенты 
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направления «Нанотехнологии и микроси-

стемная техника». Менее всего студенты 

STEM-программ ценят семинарские заня-

тия. 

Таблица 2 

Оценка видов учебной деятельности, наиболее полезных для профессионального  

становления, в зависимости от курса* 

Table 2 

Assessment of the types of educational activities most useful for professional development,  

depending on the course* 

 

Виды учебной деятельности / Types of 

educational activities 

Курс / Year of study 

3 курс / 3rd year 4 курс / 4th year 

Самостоятельная работа / Independent 

work 

39 31,4 

Лекции / Lectures 38,1 38,4 

Семинары / Seminars 17,8 19,8 

Лабораторные работы /  

Laboratory practical work 

31,4 45,3 

Прохождение практики /  

Work Experience 

78,8 83,7 

Разработка проектов /  

Project development 

63,6 46,5 

* Множественный вопрос / Multiple Choice Question 

 

Высокие оценки практики связыва-

ются студентами прежде всего с тем, что 

она позволяет проверять теоретические 

знания в реальных условиях (особенно рас-

пространена такая оценка в ИвГУ); оттачи-

вает умение выявлять ключевую проблему 

и находить наиболее подходящие пути ее 

решения (чаще так считают в ИГХТУ); по-

вышает интерес к профессиональной дея-

тельности (несколько в меньшей степени 

этот вариант выбрали в ИвГУ); помогает 

приобретать навыки профессионального 

общения, работы в команде (особенно ча-

сто на это указывают студенты ИВГПУ). 

Студенты ИГХТУ более часто отмечали, 

что практика укрепляет умение нести от-

ветственность за свои действия и их по-

следствия, а также помогает в формирова-

нии ценных личностных качеств (адаптив-

ность, коммуникабельность и т. д.). Сту-

денты ИвГУ более других ценят в практике 

возможность овладевать умениями про-

гноза и проектирования. 

Важную роль в формировании техно-

логических компетенций призвано играть 

участие студентов в научно-исследователь-

ских мероприятиях и исследованиях. По 

данным нашего опроса в трех ивановских 

вузах приобщен к этому виду деятельности 

примерно каждый четвертый студент, при-

чем доля девушек более чем в два раза пре-

вышает долю юношей (37,8 % против 

18,9 %). В основном студенты участвуют в 

научных конференция. В Олимпиадах и 

конкурсах работодателей чаще принимают 

участие студенты ИГХТУ. Те студенты, ко-

торые не участвуют в подобного рода меро-

приятиях, как правило, объясняют свою по-

зицию незаинтересованностью в данной де-

ятельности или же отсутствием свободного 

времени, что может быть показателем их 

недостаточной мотивированности. 
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Таблица 3 

Оценка соотношения теоретической и практической подготовки 

 в зависимости от курса и пола 

Table 3 

Ratio assessment of theoretical and practical training depending on the course and gender 

 

Соотношение теоретической и 

практической подготовки / Assess-

ment of theoretical and practical 

training 

Курс / Year of study Пол / Gender 

3 курс / 

3rd year 

4 курс / 

4th year 

Мужской / 

Male 

Женский / 

Female 

Преимущественно теоретическая /  

Predominantly theoretical 
22 18,6 24,6 14,6 

Преимущественно практическая /  

Predominantly practical 
0 1,2 0,8 0 

В равной мере теоретическая и 

практическая /  

Equally theoretical and practical 

61 65,1 56,6 72 

Затрудняюсь ответить / Difficult to 

answer 
16,9 15,1 18 13,4 

Итого / Total 100 100 100 100 

 

Большинство студентов считает, что 

они получают в равной мере как теоретиче-

скую, так и практическую подготовку. Доля 

тех, кто говорит о преимущественно теоре-

тической подготовке, выше среди студен-

тов 3 курса, среди юношей (см. Таблицу 3), 

а также среди обучающихся на программах 

«Нанотехнология и микросистемная тех-

ника» в ИвГУ и «Электроника и наноэлек-

троника» в ИГХТУ. При этом студенты 

признают теоретическую составляющую 

учебного процесса более соответствующей 

современным требованиям, чем практиче-

скую. 

Таблица 4 

Удовлетворенности профессиональной подготовкой в зависимости  

от установки на обучение в магистратуре 

Table 4 

Satisfaction with professional training depending on the intention of obtaining a master's degree 

 

Удовлетворенность профессиональ-

ной подготовкой / Satisfaction with 

professional training 

Установка на обучение в магистратуре / In-

tention of obtaining a master's degree 

Да / Yes Нет / Not 

Да / Yes 56,1 29 

Скорее да / More likely yes 40,9 47,1 

Скорее нет / More likely no 3 20,3 

Нет / Not 0 3,6 

Итого / Total 100 100 

 

Одним из факторов, влияющих на 

удовлетворенность профессиональной под-

готовкой в бакалавриате, является наличие 

установки на дальнейшее обучение в маги-

стратуре (см. Таблицу 4). Таковых среди 

участников опроса почти треть, но преиму-

щественно это девушки. 

В рамках исследования оценок сту-

дентами формирования технологических 
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компетенций в вузе невозможно не рас-

смотреть роль профессорско-преподава-

тельского состава. Данные, представлен-

ные в таблице 5, показывают, что студенты 

(особенно из ИвГУ) более всего отмечают 

умение преподавателей выстраивать с ними 

коммуникацию. Студенты ИГХТУ выше 

других ценят у преподавателей высокий 

уровень владения техническим оборудова-

нием и преподавание знаний, соответству-

ющих современным запросам. Студенты 

ИВГПУ более высоко ценят умение препо-

давателей формировать у студентов моти-

вацию к освоению изучаемых дисциплин и 

их нестандартные методы преподавания. 

Таблица 5 

Позитивные оценки работы преподавателей в зависимости от вуза 

Table 5 

Positive assessments of professors’ work depending on the university 

 

Позитивные оценки работы преподава-

телей / Positive assessments of profes-

sors’ work 

Вуз / University 

ИвГУ / 

IvSU  

ИВГПУ / 

ISPU 

ИГХТУ / 

ISUCT 

Нестандартные методы преподавания 

(использование технологий виртуаль-

ной реальности, перекрестное обучение 

и т. д.) / Alternative teaching methods (the 

use of VR technology, cross-training, ect.) 

13,2 26,2 13,3 

Умение формировать у студентов мо-

тивацию к освоению изучаемых дисци-

плин / The ability to form students’ moti-

vation to master the disciplines they study 

20,8 31,1 17,8 

Предоставление знаний, соответствую-

щих современным запросам / Providing 

knowledge that meets modern needs 

17 26,2 31,1 

Высокий уровень владения техниче-

ским оборудованием / High level of tech-

nical equipment proficiency 

54,7 49,2 65,6 

Умение выстраивать коммуникацию со 

студентами / Ability to build up commu-

nication with students 

98,1 91,8 85,6 

 

Одно из качеств, которое соответ-

ствует овладению технологическими ком-

петенциями, – это осознание необходимо-

сти непрерывного обучения в течение всей 

жизни. Заняться повышением своей квали-

фикации студенты могут уже во время обу-

чения в вузе. Для них предоставляется ши-

рокий спектр курсов повышения квалифи-

кации и профессиональной переподго-

товки. Однако эту возможность используют 

исключительно те, кто учится либо только 

на «отлично» (и таких значительное боль-

шинство), либо на «хорошо» и «отлично», 

девушки в большей степени, чем юноши. 

Аналогичное распределение также отмеча-

ется по многим другим вопросам. Подоб-

ные тенденции по переменным пола и 

уровня успеваемости отмечают и зарубеж-

ные социологи (Koyuncuoglu, 2022: 982). 

Студенты указывают на то, что за 

время учебы в вузе они прежде всего фор-

мируют умение находить подходящие спо-

собы действий, а также оптимальные пути 

решения возникающих проблем и способ-

ность нести ответственность за осуществ-

ленный выбор и его последствия. У тех, кто 

планирует продолжить обучение в маги-

стратуре, оценка этих технологических 
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умений и навыков выше. В то же время они 

наиболее критично оценивают свое умение 

выдвигать и проверять гипотезы. Те, кто не 

собираются учиться в магистратуре, наибо-

лее низко оценивают овладение приемами 

действий в нестандартных ситуациях. 

В наибольшей степени удовлетворены 

качеством профессиональной подготовкой в 

вузе студенты классического университета 

(96,2 % при 3,8 % скорее не удовлетворен-

ных), в наименьшей степени удовлетворены 

студенты ивановского политеха (73,9 % 

полностью или скорее удовлетворены, а 5 % 

- совсем не удовлетворены). 

При анализе ценностно-личностного 

аспекта акцент делался на оценки студен-

тами качеств технологической личности. 

(см. Таблицу 6).  

Таблица 6 

Оценка личных качеств, формируемых в период обучения в вузе 

Table 6 

Assessment of personal qualities formed during university studies 

 

Личные качества, формируемые в 

период обучения в вузе / Personal 

qualities formed during university 

studies 

Средние оценки / Average grades 

ИвГУ /  

IvSU  
ИВГПУ / ISPU ИГХТУ/ ISUCT 

Трудолюбие, усердие / Diligence 3,2 2,1 2,4 

Ответственность / Responsibility 2,9 2,7 2,7 

Целеустремленность / Determination 3,2 2,6 2,4 

Организованность / Organization 3,8 3,2 3 

Предприимчивость / Pushfulness 4,1 3,4 3,1 

Инициативность /  

Initiative 
3,5 2,8 2,6 

Коммуникабельность / Communica-

bility 
4,4 3,5 3 

Самокритичность /  

Self-criticism 
2,7 2,1 2,3 

Креативность / 

 Creativity 
2,9 2,1 2,2 

Аналитическое мышление / Analyti-

cal thinking 
4,4 3,2 2,8 

Стремление к самообразованию / 

Striving for self-education 
3,3 2,6 2,8 

 

Наиболее высокие оценки тех техно-

логических качеств, которые формируются 

в вузе, дали студенты ИвГУ. Наиболее вы-

сокими баллами они оценили коммуника-

бельность, аналитическое мышление и 

предприимчивость. Вторыми по уровню 

оценок оказались студенты ИВГПУ. 

Наиболее высоко они оценили те же каче-

ства, что и студенты классического универ-

ситета. Самыми критичными были сту-

денты ивановского хим-теха. Выше трех 

баллов они оценили только предприимчи-

вость, а по три балла удостоили коммуни-

кабельность и организованность. 

Приведенные данные позволяют сде-

лать вывод, что высшее образование дей-

ствительно является значимым фактором в 

вопросе формирования технологических 

компетенций, студенты STEM-программ 

обучения осознают их значимость для своей 

будущей профессиональной деятельности. 
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Заключение (Conclusions). По оцен-

кам студентов вуз предоставляет им про-

фессиональную подготовку в сфере STEM-

образования, соответствующую актуаль-

ным социально-экономическим запросам. 

Эта подготовка является в равной мере тео-

ретической и практической, но современ-

ному уровню больше соответствует теоре-

тическая. Совершенствование практиче-

ской составляющей образовательного про-

цесса требует улучшения его технической 

оснащенности, использования современ-

ных материалов и оборудования, что нуж-

дается в дополнительном финансировании. 

Ведущую роль в формировании тех-

нологических компетенций, по мнению 

большинства студентов, играют учебные и 

производственные практики. Их прохожде-

ние позволяет учащимся проверять теоре-

тические знания в реальных условиях, отта-

чивать умение выявлять ключевую про-

блему и находить наиболее подходящие 

пути ее решения, а также повышает интерес 

к профессиональной деятельности. Однако 

требуется дальнейшая технологизация 

практик, диверсификация баз их проведе-

ния, сотрудничество с научными и техниче-

скими центрами, передовыми предприяти-

ями и компаниями. 

В целом за время учебы в вузе сту-

денты особенно хорошо овладевают уме-

нием находить подходящие способы дей-

ствий, а также оптимальные пути решения 

возникающих проблем, способностью 

нести ответственность за осуществленный 

выбор и его последствия, умение аргумен-

тировать и отстаивать свою точку зрения, а 

также способностью искать и обрабатывать 

информацию. 

Влияние образовательного процесса 

проявляется в приобретении студентами 

полезных знаний, умений, практических 

навыков, а также ценных личностных ка-

честв, что служит накоплению их человече-

ского капитала.  

Важно мотивировать студентов на 

участие в научно-исследовательской дея-

тельности. Однако стимулирование должно 

касаться не только студентов, но и их науч-

ных руководителей. 

Формирование установки на непре-

рывное образование и самообразование в 

течение всех жизни – еще один необходи-

мый аспект формирования технологиче-

ских компетенций. Но его значимость 

прежде всего осознается и реализуется от-

личниками через прохождение в вузе раз-

личных курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. Но 

нужно вовлекать в эту практическую сферу 

и студентов с более низкими баллами успе-

ваемости. 

Повышать квалификацию в области 

технологических компетенций необходимо 

и преподавателям, т. к. они являются клю-

чевыми субъектами формирования челове-

ческого капитала студентов. Поэтому 

нужно обеспечивать профессорско-препо-

давательскому составу возможность  

участия в соответствующих курсах и тре-

нингах. 

Формирование и развитие у учащихся 

технологических компетенций – это страте-

гический ориентир современного высшего 

образования. Обучаясь в вузах студентам 

важно учиться мыслить самостоятельно, 

системно, критически и креативно, уметь 

успешно ориентироваться в потоке 

неустанно меняющейся информации, осва-

ивать новые виды практической деятельно-

сти. Это чрезвычайно важно для готовности 

к профессиональной деятельности в усло-

виях тотальной технологизации. 
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Аннотация. Креативные локальности как самоорганизующиеся формы соци-

альной жизни – малоизученный как в теоретическом, так и эмпирическом ра-

курсе феномен. В статье представлены концептуальная интерпретация понятия 

«креативная локальность» и результаты эмпирического исследования молодеж-

ных креативных локальностей в среде российских мегаполисов. Используя мик-

росоциологический подход к креативности и теорию ситуационного действия 

Йоаса, авторы определили ключевые признаки креативной локальности, прису-

щие ей как новой форме организации социально-территориального простран-

ства – самоорганизация, локализация взаимодействия, креативный характер де-

ятельности. Эмпирическая база исследования – глубинные интервью с субъек-

тами «производства» креативного «продукта» – представителями бизнеса и го-

родского созидательного активизма. На основе анализа данных интервью полу-

чены следующие результаты: субъекты-участники креативных локальностей ин-

терпретируют креативность через адаптацию существующих технологий, прак-

тик, накопленного опыта, знаний и экспертизы – «насмотренности» – к решению 

задач в сфере своей деятельности; представители городского созидательного ак-

тивизма акцентируют дополнительное внимание на ее смысловой, ценностной 

составляющей, что объясняется спецификой сферы приложения креативности 

(созидание общественного блага) и ментальным портретом активистов (выра-

женные гуманистические ориентации); мотивы креативной деятельности пред-

ставителей бизнеса связаны преимущественно с реализацией инструментально-

материальных и карьерно-самореализационных целей, деятельность городских 

активистов мотивируют гуманистические «благородные» цели – создавать об-

щественное благо, приносить пользу, объединять.  

Ключевые слова: креативные локальности; социальное пространство; социаль-
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Abstract. Creative localities as self-organizing forms of social life are a poorly studied 

phenomenon from both theoretical and empirical perspectives. The article presents a 

theoretical interpretation of the concept of “creative locality” and the results of an em-

pirical study of youth creative localities in Russian megacities. Using a microsocio-

logical approach to creativity and Joas’s theory of situational action, the authors iden-

tified the key features of creative locality inherent in it as a new form of organization 

of socio-territorial space – self-organization, localization of interaction, creative nature 

of activity. The empirical basis of the study is in-depth interviews with the subjects of 

the “production” of the creative “product” – representatives of business and urban cre-

ative activism. Based on the analysis of interview data, the following results were ob-

tained: subjects participating in creative localities interpret creativity through the ad-

aptation of existing technologies, practices, accumulated experience, knowledge and 

expertise – “observation” – to solving problems in their field of activity; representa-

tives of urban creative activism focus additional attention on its semantic, value com-

ponent, which is explained by the specifics of the sphere of creativity application (cre-

ation of public good) and the mental portrait of activists (expressed humanistic orien-

tations); the motives for the creative activities of business representatives are associ-

ated primarily with the implementation of instrumental-material and career-self-reali-

zation goals; the activities of urban activists are motivated by humanistic “noble” 

goals – to create a public good, to bring benefit, to unite. 

Keywords: creative localities; social space; social interaction; metropolis; youth; ur-

ban creative activism; business; motivation 
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Введение (Introduction). В соответ-

ствии с глобальными трендами происходит 

значительная трансформация социально-

территориального пространства – наблюда-

ются процессы развития сетевых взаимо-

действий, контр- и дезурбанизации, фраг-

ментации урбанизированных территорий, 

размывания социально-те-рриториальных 

идентичностей. Эти процессы достаточно 

подробно рассмотрены в работах как зару-

бежных (Appadurai, 1996; Halfacree, 2012; 

Adamiak, Pitkanen, Lehtonen, 2017), так и 

отечественных (Игнатьев, 2020; Кочухова 

Е.С., Мартьянов, 2019) социологов и урба-

нистов. Вместе с тем отмечается и сохране-

ние значимости социальных локальностей 

и даже рост их влияния на идентичность и 

жизнедеятельность людей (Кастельс, 2000; 

Sykora, Spackova, 2020), что, в частности, 

наглядно показала пандемия COVID-19. В 

рамках современных мегаполисов форми-

руются разнообразные сообщества горожан 

(сообщества микрорайонов, дворовые сооб-

щества, волонтерские и другие комью-

нити), участвуя в которых жители могут ре-

ализовывать свой потенциал – творческий, 

инновационный, потенциал гражданского 

активизма и др. (Deakin, 2009). Важно, что 

они всегда имеют определенную локацию, 

связанную с местом приложения сил, раз-

вертывания жизнедеятельности. В качестве 

таких сообществ, имеющих широкий 

спектр возможностей позитивного воздей-

ствия на социальную городскую среду, мы 

особо выделяем креативные локальности – 

саморганизующиеся формы социального 

пространства, для которых характерны, во-

первых, специфическое социальное взаи-

модействие, стимулирующее креативную 

деятельность их участников, во-вторых, 

определенная локализация этой деятельно-

сти – в среде мегаполиса, города, района 

или микрорайона, на площадке организа-

ции, предприятия. Зачастую инициативную 

и наиболее активную роль в создании креа-

тивных локальностей играет молодежь как 

социально-демографическая группа, имею-

щая сравнительно высокие потребности и 

претензии на преобразование окружаю-

щего пространства своей жизнедеятельно-

сти (Дидковская, Трынов 2020). 

Креативная локальность, на наш 

взгляд, является новой формой социаль-

ного устройства и ее роль в процессах, ор-

ганизующих и формирующих социально-

территориальное пространство современ-

ных мегаполисов, остается малоизученной, 

сам термин практически не встречается в 

научной социологической литературе. По-

этому концепт креативных локальностей 

нуждается, в первую очередь, в определен-

ной теоретической разработке, а также в по-

следующем эмпирическом анализе его со-

держания и специфики. В соответствии с 

этим задачи статьи заключались в концеп-

туальной интерпретации понятия «креатив-

ная локальность»; выявлении особенностей 

восприятия феномена креативности на ос-

нове саморефлексии и опыта информантов; 

определении специфики мотивации различ-

ных групп – субъектов «производства» кре-

ативного «продукта». 

Методология и методы (Methodol-

ogy and methods). В поиске теоретических 

оснований исследования мы выделили три 

основных концепции социологической ин-

терпретации креативности и ее связей с со-

циальными процессами и структурами со-

временного общества, от которых мы могли 

бы отталкиваться, выстраивая дизайн соб-

ственного исследования: концепцию «креа-

тивного класса» Р. Флориды, «креативного 

города» Ч. Ландри и теорию ситуационной 

креативности Х. Йоаса. 

Р. Флорида акцентирует внимание на 

ключевой роли креативных групп, слоев и 

классов в современной экономике и инно-

вациях (Florida, 2002). Сходных позиций 

придерживается и автор теории креатив-

ного города Ч. Ландри (Landry, 2000). Од-

нако, основная методологическая труд-

ность, с которой столкнулась теория креа-

тивного класса и по поводу которой стро-

ится критика концепции, заключается в 

том, что зачастую выделить четкие пара-

метры и определить границы креативного 

класса затруднительно (Качераускас, 2017). 



 

Научный результат. Социология и управление.  Т. 9, № 4, 2023.  
Research Result. Sociology and management. Vol. 9. № 4. 2023. 

90 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
RESEARCH RESULT. SOCIOLOGY AND MANAGEMENT 

Оценивая идеи Р. Флориды о связи 

креативности с социальной структуриро-

ванностью современного общества приме-

нительно к задачам нашего исследования, 

мы пришли к следующему выводу. По-

скольку источником креативности могут 

выступать спонтанные инсайты и зачастую 

бессознательные побуждения, она как тако-

вая не может относиться к свойствам соци-

альной структуры или ее элементам, а мо-

жет лишь являться атрибутом индивиду-

ального действия. Так, согласно Х. Йоасу, 

социальные процессы в современном обще-

стве изменчивы и ситуативны, а человече-

ское действие приобретает креативный ха-

рактер в не типичной, случайной, не впи-

санной в структуры ситуации, и соответ-

ственно креативность должна анализиро-

ваться на микроуровне социальной реаль-

ности (Йоас, 2010; Joas, 2009). Опираясь на 

концепцию ситуационной креативности 

Йоаса, мы предпочли связать креативность 

и ее роль в социальных процессах не со 

структурированностью общества на слои и 

классы, а с социальным взаимодействием, 

которое локализуется в социально-террито-

риальном пространстве, и в ходе которого 

формируются различного рода сообщества – 

реальные и виртуальные. Тем самым ло-

кальности (например, мегаполисы, город-

ские районы, микрорайоны) могут рассмат-

риваться как социальные условия, в кото-

рых протекает социальное взаимодействие 

креативных акторов. 

Отсюда в качестве основных призна-

ков, позволяющих охарактеризовать креа-

тивные локальности как отдельные фено-

мены современной социальной жизни, 

определяющих их специфику, мы выде-

лили следующие: 

- к появлению и учреждению креатив-

ных локальностей в социально-территори-

альном пространстве ведут процессы само-

организации, «низовые» инициативы акто-

ров, а не процессы институционального ре-

гулирования «сверху», хотя позднее они 

могут подключаться по мере организацион-

ного оформления взаимодействия сообще-

ства с институциональными структурами; 

- характерна локализация взаимодей-

ствия, которое протекает в рамках сообще-

ства, его «привязка» к местности, при этом 

фокус и масштаб этой «привязки» может 

быть разный – город, район или микро-

район, квадрат улиц, двор жилого дома, по-

мещение, площадка, территория организа-

ции, предприятия, университета и т.д.; 

- деятельность, по поводу которой 

возникают данного рода локальности, но-

сит креативный характер, она может быть 

связана с творческой активностью различ-

ного рода – научно-исследовательской, 

предпринимательской, художественной и 

др., но она направлена (не всегда осознанно 

акторами) на преобразование социального 

пространства через изменение информаци-

онной, эстетической, ценностной, физиче-

ской среды самой локальности – города или 

его сегментов. 

Учитывая выделенные характери-

стики креативных локальностей, мы опре-

делили объект и сформировали выборку 

эмпирического исследования. Объектом 

исследования явились молодые (от 20 до 40 

лет включительно) участники городских 

творческих и инновационных бизнес-про-

ектов, возникших «снизу» по инициативе 

самих авторов креативного «продукта». 

Пространством исследования выступили 

российские мегаполисы и города мегапо-

лисного типа (Москва, Екатеринбург, Тю-

мень, Самара). 

Информантами из сферы бизнеса 

были выбраны молодые стартаперы, реали-

зующие свой бизнес либо продвигающие 

инновационные идеи в компаниях, а также 

специалисты и руководители подразделе-

ний в инновационных «продвинутых» ком-

паниях. Из сферы городского созидатель-

ного активизма – молодые специалисты и 

руководители НКО, организаторы и волон-

теры городских мероприятий, создатели го-

родского креативного «продукта» (худож-

ники, дизайнеры), участники неформаль-

ных городских сообществ, занимающихся 

преобразованием городской среды. 
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Исследование выполнено в рамках ка-

чественной стратегии с использованием ме-

тода глубинного интервью с участниками 

креативных сообществ (n=17, май-июль 

2023 г.). Путеводитель интервью включал в 

себя следующие тематические блоки: 

1) профессиональная биография и опыт 

участия в креативных проектах; 2) понима-

ние и интерпретация креативности; 3) мо-

тивация креативной деятельности. 

Методика проведения интервью не 

предполагала жесткую последовательность 

предъявления вопросов, а определялась ис-

ключительно логикой нарратива инфор-

мантов. При возникновении необходимо-

сти уточнения ответов и иллюстрации их 

креативными кейсами (опытом) информан-

тов интервьюер имел свободу перехода от 

одного тематического блока вопросов к 

другому и возможность задать незаплани-

рованные вопросы, диктуемые содержа-

тельным полем ответа и «рассказанными» 

кейсами. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). С целью 

выявления атрибутивных характеристик 

креативности и понимания источника ее 

возникновения мы опирались как на ответы 

информантов на прямые вопросы «Как Вы 

для себя определяете креативность? / Что 

для Вас означает быть креативным?», так и 

на рассказанные информантами кейсы – ре-

ализованные проекты, на примере которых 

интерпретировалось понятие «креатив-

ность». В ходе анализа была выявлена клю-

чевая номинация в обозначении креативно-

сти – «насмотренность», которая артикули-

ровалась информантами как главный ис-

точник рождения любой креативности  

(Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Облако слов, используемых информантами для описания  

креативности/креативной деятельности 

Figure 1. Word cloud used by informants to describe creativity/creative activity 

 

Именно «насмотренность» как накоп-

ление опыта и экспертизы в рамках опреде-

ленной сферы, по мнению информантов, 

позволяет генерировать креативные идеи и 

доводить их до стадии реализации. При 

этом сама креативность/креативная дея-

тельность не рассматривается субъектами 

ее «производства» как нечто уникальное, 

никогда не существовавшее ранее. Как для 

представителей бизнеса, так и для предста-
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вителей городского созидательного акти-

визма характерна интерпретация креатив-

ности через адаптацию уже имеющихся на 

рынке кейсов и собственного опыта, знаний 

к решению текущих задач. В процессе та-

кой адаптации новизна возникает за счет 

уникальности каждой ситуации и микса ис-

пользуемых решений, каждое из которых 

по отдельности уже воспроизводилось где-

то и кем-то. 

Менеджер по развитию продуктов в 

компании «СКБ-Контур», мужчина, 32 

года, Москва: «Не знаю, есть ли вообще в 

целом сейчас какие-то такие суперидеи, 

которые никто никогда не пробовал. По 

факту уже кто-то что-то в твоей сфере 

придумывал, что-то делал…. Иногда 

важно приземляться и смотреть на дан-

ные, какие-то цифры, и креатив пойдёт, 

исходя из них. То есть креативные мысли, 

идеи берутся всегда исходя из какой-то ин-

формации около твоей сферы – какие-то 

другие кейсы, тут ещё рядом какие-то 

статейки… Когда погружаешься в тема-

тику, когда набирается экспертиза, 

насмотренность, тогда понимаешь более 

глубоко, кто что уже в этом делал».  

Руководитель Мультицентра «Кон-

тора пароходства» и паблик-арт фестиваля 

«Морфология улиц», женщина, 28 лет, Тю-

мень: «Не бояться адаптировать чужие 

идеи под свои через изменение некоторых 

вещей в этих идеях. Это мы уже про 

насмотренность переходим… Наш мозг 

устроен так, что очень любит «своро-

вать» чью-то идею и выдать за свою. Мы 

можем даже забыть, что некоторое 

время назад в каком-то городе видели по-

добный кейс. Поэтому для того, чтобы 

мыслить креативно, нестандартно, очень 

важна насмотренность, путешествия, 

книги, фильмы…». 

Важно отметить, что представители 

городского созидательного активизма, в от-

личие от представителей бизнеса, наряду с 

ожидаемой интерпретацией креативности 

через категории «нестандартное», «необыч-

ное», «неординарное» и выделения 

«насмотренности» как источника рождения 

креативных идей, акцентируют внимание 

на смысловой, ценностной составляющей 

своей креативной деятельности. Выявлен-

ный акцент, на наш взгляд, обусловлен спе-

цификой сферы приложения креативности 

(созидание общественного блага, не имею-

щего прямой монетизации) и ментальным 

портретом ее участников (ярко выражен-

ные гуманистические ориентации).  

Руководитель международного фе-

стиваля уличного искусства «Стенограф-

фия», женщина, 32 года, Екатеринбург: «Я 

думаю, что это способность создавать 

смыслы, ценности, и в целом образ мышле-

ния». 

Художник городского стрит-арта и 

граффити, мужчина, 37 лет, Самара: «Для 

меня креатив – это авторство, мысли 

твои. Вся молодежь сейчас креативная. 

Эра интернета. Куда ни плюнь – либо 

тиктокер, либо рэпер, либо блогер. Креа-

тива полно, но они больше за деньгами го-

нятся, не хватает грамотной наполненно-

сти, смысла, все одноминутное, двухсе-

кундное, идею сложно уловить». 

Председатель общественной органи-

зации «Мирные жители», женщина, 40 лет, 

Екатеринбург: «Придумать, как людям не 

то, чтобы навязать, а вдохновить на что-

то, это и есть креатив. Наша деятель-

ность – это, по сути, вдохновлять людей 

на гражданскую активность, на отстаи-

вание, на выбор приоритетов, ценностей». 

Выявлены заметные различия в моти-

вации креативной деятельности у двух 

групп информантов – представителей биз-

неса и городского созидательного акти-

визма (Таблица 1).  

Если для субъектов бизнеса харак-

терно сочетание двух групп мотивов – ин-

струментально-материальных и карьерно-

самореализационных, то у городских акти-

вистов доминирует преимущественно тер-

минальная гуманистическая мотивация (со-

здавать общественное благо, приносить 

пользу, вдохновлять, объединять), базиру-

ющаяся в значительной степени на альтру-

изме и гражданской ответственности за го-

родское благополучие. 
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Таблица 1 

Мотивация креативной деятельности у двух групп информантов 

Table 1 

Motivation for creative activity in two groups of informants 

 

Наиболее показательные цитаты информантов  

и выделенные в них ключевые коды 

Исследовательские  

комментарии 

Группа 1. Представители бизнеса 

«Если я работаю с каким-то продуктом, то мне хочется, чтобы он 

был эффективным, на нём зарабатывали и люди получали цен-

ность. Многие хотят какие-то новые технологии, решения приме-

нить и заработать на этом денег. Это, такая более материальная 

цель» 

Материальная мотива-

ция, создание ценности 

«В моём случае, так как мне ещё нет 40 лет, и я не обладаю детьми, 

ипотеками и всем прочим, то кроме материального ресурса, полу-

чения его ежемесячно и в большем объёме, есть желание реализо-

ваться, получить какую-то должность, чтобы не только в дипломе 

было написано, что специалист, чтобы ещё все вокруг знали, что 

специалист и это оплачивали, то есть карьерная просто мотива-

ция» 

Материальная мотива-

ция, карьерная самореа-

лизация, уважение про-

фессионального сообще-

ства 

«В основном, наверное, меня мотивирует реализация каких-ни-

будь непростых вещей. У нас была пара проектов, которые, за ме-

сяц не делаются. Были сложности, не все согласовывается, часть 

пришлось переделывать.  Но через полгода мы наконец-то выпу-

стили всё это в продакшн. И был прямо совершенно волнительный 

момент, когда это действительно заработало. Клиент был дово-

лен, и это действительно мотивирует продолжать работать 

дальше. Ну и приятно, когда твоим творчеством пользуются» 

Профессиональная само-

реализация, решение 

проблемы клиента – со-

здание ценности, пользы 

Группа 2. Представители городского созидательного активизма 

«Лично для меня всегда важно что-то делать на пользу. Ты пре-

вращаешь какие-то болевые точки в предмет гордости. У этой об-

щественной пользы есть несколько направлений. Первое – это бла-

гоустройство. Ты просто меняешь среду. Было некрасиво – появля-

ется красивое. А эта среда, которая преображается, она меняет 

людей вокруг. И они заражаются этой энергией и тоже начинают 

что-то делать. Второе – мы выстраиваем отношение людей к го-

роду. Мы говорим, что твоя ответственность лежит и за порогом 

твоей квартиры. И лично ты там что-то можешь поменять. И вот 

так годами воспитывая в человеке ответственное отношение к 

территории, мы видим для себя миссию. У нас внутри команды 

очень разные люди, с разными взглядами. Поэтому мы концентри-

руемся на гуманистичных, общечеловеческих ценностях. Мы как 

раз объединяем. Еще одна польза – имидж. Екатеринбург сейчас 

считается столицей уличного искусства. И когда что-то крупное 

планируется, к нам приходят операторы, снимают, рассказывают о 

нас. Мы формируем позитивный новостной фон.  

Созидательная гумани-

стическая мотивация – 

создание общественного 

блага, социальное объ-

единение, воспитание го-

родского сообщества, 

гражданская ответствен-

ность за городское буду-

щее, формирование пози-

тивной новостной по-

вестки  

«Это не профессия, это… система ценностей что ли. Я не могу си-

деть сложа руки, когда что-то происходит так, как мне не нра-

Созидательная гумани-

стическая мотивация – 

потребность сделать мир 
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Наиболее показательные цитаты информантов  

и выделенные в них ключевые коды 

Исследовательские  

комментарии 

вится. Как дома, только город – это мой дом. Хочется что-то из-

менить, ты идешь в магазин, покупаешь что-то для ремонта. Так 

же и тут, тратишь свои силы и даже свои личные деньги, чтобы 

что-то изменить в своем большом доме. У меня всегда были слиш-

ком высокие цели, благородные, с детства. Никогда не было цели 

разбогатеть» 

и город лучше, высокие 

благородные цели проти-

вопоставляются матери-

альным  

 «Наши коллеги и наша команда здесь точно не ради денег, для 

души. У многих есть вторая работа. Поэтому деньги – это не гло-

бальная мотивация. Конечно, мы все взрослые люди – ипотеки, 

кредиты, у кого-то дети… Сейчас мотивация – это делать инте-

ресные вещи в Тюмени, чтобы прежде всего нам самим хотелось 

остаться. У меня до сих пор есть ощущение, что Тюмень – это 

маленький город. Многие вещи здесь происходят по любви, а ино-

гда и из-за злости, потому что ты видишь, как бывает в других го-

родах и странах и хочешь так же у себя» 

Созидательная гумани-

стическая мотивация – 

создание общественного 

блага, любовь к городу, 

потребность в решении 

болевых проблем – про-

тивопоставляется мате-

риальной мотивации 

 

Выявленный нами мотивационный 

спектр деятельности городских активистов 

находит объяснение в исследованиях «но-

вого городского активизма», формирующе-

гося в процессе перехода от «охранитель-

ного» вектора развития в форме пикетов и 

протестов к «созидательному», реализуе-

мому посредством «тактического урба-

низма», DIY-инициатив и ориентирован-

ному на сотрудничество с широким кругом 

акторов.  Отличительной чертой новой 

волны городского активизма, по мнению 

О.В. Паченкова и Л.В. Воронковой, высту-

пает объединяющая «сверх-ценность» го-

рода, мотивирующая на созидание в целях 

совершенствования городского простран-

ства и городской жизни в целом (Паченков, 

Воронкова, 2021). Объединяющая сила го-

рода способствует возникновению «нефор-

мальных гражданских инфраструктур» – в 

нашей терминологии определенного вида 

креативных локальностей, для которых ха-

рактерна высокая готовность принимать ак-

тивное участие в судьбе своих городов 

(Желнина, Тыканова, 2019). Такая готов-

ность, на наш взгляд, тесно связана с ло-

кальной идентичностью, включающей в 

себя комплекс социокультурных и этногра-

фических характеристик городских жите-

лей, их представлений о своем городе и о 

самих себе в городском пространстве 

(Крупкин, 2015; Лебедев, Истомин, Гу-

щина, Потеряхина, 2017). Как показывают 

социологические исследования, жители 

российских городов не только осознают 

свою идентичность, но и придают ей боль-

шое субъективное значение (Задорин, Ев-

стифеев, Крупкин, Лебедев, Шубина, 2016: 

114). Исследуя городские интернет-сооб-

щества, И. А. Пакшина делает вывод о том, 

что самосознание горожанина, ощущение 

принадлежности к городскому сообществу, 

конструирование идентичности и желание 

участвовать в изменениях городской жизни 

формируются в результате интенсивных 

внутригрупповых коммуникаций (Пак-

шина, 2020: 33). По справедливому замеча-

нию Р. В.  Евстифеева, локальная идентич-

ность – не просто результат овладения 

культурным, ценностным багажом, но и 

процесс, связанный с обретением субъект-

ности, причем субъектности гражданской 

(Евстифеев, 2017: 8).  

Мотивация субъектов бизнеса опре-

деляется спецификой их деятельности, 

главным результатом которой должна быть 

экономическая эффективность внедряемых 

проектов. Лонгитюдные исследования мо-

тивации предпринимателей свидетель-

ствуют о наличии явно выраженных трех 

групп мотивов – «чтобы прокормить себя и 

семью» (вынужденная мотивация), «ради 
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высокого дохода» (инструментально-мате-

риальная), «ради самореализации» (про-

фессионально-самореализационная), соот-

ношение которых зависит от возраста и 

подвержено изменениям экономической 

ситуации (Берсенева, 2022). 

Самореализация, профессиональное 

признание, рост материального благососто-

яния, выступающие основными мотивиру-

ющими ценностями для субъектов бизнеса, 

могут лежать в основе их карьерных стра-

тегий. Навыки креативной деятельности, 

умение применить креативный подход для 

решения нестандартных проблем рассмат-

ривается молодыми участниками стартапов 

и инновационных компаний как своего 

рода профессиональный капитал, работаю-

щий на достижение этих ценностей-целей. 

Как показывает анализ коллег-экономистов 

на современном рынке труда в сфере техно-

логического предпринимательства суще-

ствует выраженная потребность в так назы-

ваемых soft skills – креативности, умениях 

принимать решения в проблемных ситуа-

циях, справляться с неоднозначными зада-

чами (Дедусенко, Елина, 2022: 632).  

Однако, интерпретировать инстру-

ментально-материальную мотивацию моло-

дых представителей бизнес-проектов сугубо  

как желание максимизировать собственный 

доход, улучшить свое материальное поло-

жение и карьеру было бы слишком упро-

щенно, поскольку информанты вполне од-

нозначно артикулируют установку на созда-

ние некоего продукта, технологии, ценно-

сти, которая бы позитивно влияла каким-

либо образом на уровень и качество жизни, 

позволяла решать проблемы и удовлетво-

рять лучшим образом потребности субъек-

тов взаимодействия – клиентов, партнеров, 

людей в целом. 

Терминальная гуманистическая моти-

вация городских активистов также комби-

нирует довольно широкий спектр устано-

вок субъектов деятельности – от желания 

преобразовать городское пространство, из-

менить через креатив собственную среду 

обитания до осознания значимости в про-

цессах изменения самих горожан и соци-

альных отношений через вдохновение на 

творчество и формирование солидарности 

и ответственности, сопричастности город-

ской жизни.  

Обобщая полученные данные, мы 

приходим к следующим выводам. 

Субъекты-участники креативных ло-

кальностей воспринимают сам феномен 

креативности сквозь призму адаптации су-

ществующих технологий, практик, накоп-

ленного опыта, знаний и экспертизы к ре-

шению задач в сфере своей деятельности.  

В терминологии информантов ключевой 

атрибутивной характеристикой креативной 

деятельности, позволяющей генерировать и 

доводить до стадии реализации уникальные 

или нестандартные для определенной ситу-

ации идеи-решения, выступает «насмотрен-

ность». 

Специфика сферы приложения креа-

тивности (бизнес, городской созидатель-

ный активизм) предопределяет акценты в 

восприятии креативной деятельности. 

Представители городского созидательного 

активизма, разделяя в общих чертах с пред-

ставителями бизнеса понимание креативно-

сти, акцентируют дополнительное внима-

ние на ее смысловой, ценностной составля-

ющей – созидание общественного блага, не 

имеющего прямой монетизации.  

Мотивационный портрет участников 

креативных локальностей варьирует в зави-

симости от сферы приложения сил. Доми-

нирующие мотивы креативной деятельно-

сти субъектов бизнеса связаны с реализа-

цией инструментально-материальных и ка-

рьерно-самореализационных целей. Дея-

тельность городских активистов, напротив, 

мотивируют в большей степени гуманисти-

ческие «благородные» цели – приносить 

пользу, объединять, вдохновлять, – базиру-

ющиеся в значительной степени на альтру-

изме и гражданской ответственности за го-

родское благополучие.  
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Заключение (Conclusion). Проведен-

ное нами на примере двух креативных 

групп исследование является своего рода 

первым приближением к изучению креа-

тивных локальностей. Вместе с тем оно 

позволяет как углубить теоретические 

представления о феномене креативности и 

ее мотиваторах – на основе рефлексивных 

оценок непосредственных субъектов про-

изводства креативного «продукта», так и 

обозначить дальнейшие направления эмпи-

рического изучения. Так, помимо суще-

ствующих в научной литературе интерпре-

таций креативности как уникальных, инно-

вационных, оригинальных, новых идей и 

практик, наше исследование дополнило 

понимание креативности такой важной 

характеристикой, как «насмотренность», 

которая выступает источником рождения 

креативного продукта – его «производ-

ство» осуществляется в процессе адапта-

ции накопленного багажа «насмотрен-

ного» к конкретной ситуации, сфере при-

ложения деятельности. Выявленные мо-

тивы креативной деятельности показали, 

во-первых, ее сложный, многоаспектный 

характер, во-вторых, влияние типа дея-

тельности – сферы приложения креатив-

ности на мотивационное ядро креатив-

ного субъекта. Дальнейшие перспективы 

эмпирического изучения креативных ло-

кальностей охватывают ряд значимых 

направлений. Одним из таких направле-

ний, на наш взгляд, особенно важных в 

свете актуализации общественного и гос-

ударственного запроса на генерирование 

инновационных идей и проектов во всех 

сферах жизни, выступает изучение усло-

вий и барьеров для развития креативных 

локальностей на различных уровнях соци-

ально-территориального пространства. 

Другим, не менее важным направлением, 

является выявление типов стратегий мо-

лодежи, реализуемых в рамках креатив-

ных локальностей, а также определение 

значимости локальной самоидентифика-

ции (связи с конкретным местом развер-

тывания деятельности) в этих стратегиях. 
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Введение (Introduction). Одной из 

острых существующих проблем современ-

ного российского высшего образования яв-

ляется массовая неподготовленность и не-

готовность выпускников вузов к полноцен-

ному включению в производственный про-

цесс после окончания учебного заведения. 

Отражением этой проблемы являются 

широко известные стенания работодателей, 

которые постоянно и в течение многих лет 

выражали(ют) претензии к качеству подго-

товки большинства выпускников вузов, от-

сутствию у них изначальных навыков пол-

ноценно включиться в работу на производ-

стве (Антонова, 2020; Бондаренко, Лыс-

лова, 2016). Критически к уровню подго-

товки молодых специалистов для практиче-

ской деятельности относятся и рабочие (об 

этом свидетельствуют данные социологи-

ческих исследований) (Арискин, 2015). 

Косвенно о низком качестве профессио-

нальной подготовки говорит и информация 

от зарубежных потребителей наших вы-

пускников, которых в большинстве случаев 

допускают к выполнению порученной ра-

боты, исходя из квалификации среднего 

уровня их подготовки – уровня колледжа. 

Лично я знаю молодых врачей, эмигриро-

вавших за границу, которым предложили 

начать вхождение в медицинскую среду с 

длительного выполнения обязанностей 

медсестер. 

Добавим к анализу этой сверхслож-

ной и даже парадоксальной ситуации: по 

данным Global Human Capital за 2017 г. Рос-

 
1 См. Еженедельная газета научного сообщества ПО-

ИСК. 2022. № 47. 16 с. URL: 

сия занимает четвертое место в мире по ко-

личеству имеющих послешкольное образо-

вание и в то же время 42-е место по пара-

метру «использование навыков трудовой 

деятельности». При этом по такому важ-

нейшему для роста экономики индикатору, 

как «доступность квалифицированных ра-

ботников», Россия занимает 89-е место в 

мире (Мартынов, 2022). 

Все это показывает, что такое положе-

ние с профессиональной и трудовой подго-

товкой выпускников вузов во многом упи-

рается в нерешенность важней ее стороны – 

организацией производственной практики. 

Конечно, можно возразить – имеются 

примеры ее достойной организации, кото-

рые заслуживают только одобрения, но и 

максимально расширенного их примене-

ния. Так, «Роснефтью» созданы 26 базовых 

кафедр в ведущих профильных вузах 

страны, которые участвуют в выполнении 

образовательных программ по востребо-

ванным в нефтяной отрасли направлениям 

(Крапчатова, 2023). В августе 2022 г. Уни-

верситет ИТМО (бывший ЛИТМО, Ленин-

градский институт точной механики и оп-

тики) объявил о трансформации универси-

тета в научно-образовательную корпора-

цию, среди целей которой – создание уни-

кальной среды для самореализации1.  

В Губкинском университете (бывшем Мос-

ковском институте нефти и газа) «погруже-

ние студентов в процессе их обучения в 

практическую междисциплинарную про-

ектную и технологическую деятельность на 

виртуальных предприятиях является, как 

https://rucont.ru/efd/785691 (дата обращения: 

07.10.2023). 
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показывает опыт, одним из эффективных 

способов развития ответственности как 

профессиональной компетенции» (Марты-

нов, 2022).  

Поучителен опыт Белгородского  гос-

ударственного университета, когда сту-

денты и ординаторы всех курсов Медицин-

ского института университета работают в 

лечебно-профилактических учреждениях и 

на станциях скорой помощи Белгорода, 

приобретая опыт практической работы, 

совмещая его с учебой1.  

Но данные примеры похожи на из-

вестные в советское время «маяки» – уни-

кальные предприятия (заводы, фабрики, 

совхозы и колхозы), которые демонстриро-

вали действительно выдающиеся достиже-

ния, но которые упорно не желали стано-

виться реальностью для подобных органи-

заций во всех отраслях и сферах экономики 

и культуры. 

В настоящее время во многих публи-

кациях, которые посвящены взаимосвязи 

университетов с производством, пишется о 

различных ее аспектах: о приеме на работу 

выпускников, об их участии в совместных 

научно-исследовательских разработках, о 

проведении прикладных мероприятий, вы-

полнении производственных заказов, об 

укреплении материальной базы и т.п. Но во 

многих из них производственная практика 

нередко даже не упоминается (см., напри-

мер, Овчинникова, 2022). А если ей и уде-

ляется внимание как важной составляющей 

деятельности вузов, то, оценивая ситуацию, 

можно сказать – на нее обращают внимание 

постольку-поскольку, нередко мимоходом, 

не особенно заботясь о действительной ее 

эффективности.  

Забегая вперед, можно сказать, что 

сейчас, когда готовиться очередная ре-

форма высшего образования, рассмотрение 

и переналадка производственной практики 

крайне необходима, чтобы решить такую 

неотложную задачу как качество подго-

товки компетентных специалистов. 

 
1  См. vk.com›wall-167915299_2033 (дата обращения: 

07.10.2023). 

Целью статьи является: а) историче-

ское обобщение практики организации про-

изводственной практики в отечественном 

высшем образовании; б) анализ эмпириче-

ских данных о состоянии и проблемах про-

изводственной практики в современных 

российских университетах; в) научное 

определение тому состоянию, в котором 

находится организация производственной 

практики; г) выработка предложений и ре-

комендаций по перенастройке и совершен-

ствованию этой деятельности в университе-

тах страны. 

Методология и методы (Methodol-

ogy and methods). В истории отечествен-

ного образования вовлечение студентов в 

трудовую производственную жизнь осу-

ществлялось различным образом на разных 

этапах развития России. В дореволюцион-

ное время практика будущих специалистов 

в основном опиралась на индивидуальное 

взаимодействие с опытным специалистом, 

будь это инженер, если это касалось произ-

водства, или квалифицированный учитель 

или профессор, если это происходило в об-

разовании. Были широко распространены 

такие понятия как школы, курсы персо-

нальные группы такого-то специалиста. 

Нужно отметить и такие особые черты, ко-

торые в основном касались инженерных 

специальностей: работа на практике опла-

чивалась: будущий инженер получал около 

70 руб., что было для того времени серьез-

ным вознаграждением. Еще одна особен-

ность заключалась в том, что такая прак-

тика была ежегодной (Ушакова, 2022).  

В советское время, особенно на 

начальном этапе развития, в период инду-

стриализации и первых пятилеток создание 

новой интеллигенции осуществлялось 

практически одновременным совмещением 

работы и учебы. Для примера можно приве-

сти становление как инженера Л.И. Бреж-

нева, который был одновременно студен-

том, работником металлургического завода 

https://vk.com/wall-167915299_2033
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и даже некоторое время деканом того фа-

культета, на котором он учился.  

В дальнейшем, когда инженерное об-

разование стало массовым (к примеру, в 

1958 г. было 29 политехнических институ-

тов, 30 машиностроительных, 27 институ-

тов гражданского строительства, 7 авиаци-

онных, 27 горно-металлургических, 18 

транспортных, 15 электротехнических и 

институтов связи, 13 институтов рыбной и 

пищевой промышленности, 10 инженерно-

химических, 2 метеоролого-гидротехниче-

ских и 2 кораблестроительных института), 

потребовалось иная форма прохождения 

практики. Такую практику можно было ор-

ганизовать только методом жесткого госу-

дарственного планирования по распределе-

нию будущих специалистов по приобрете-

нию навыков профессиональной работы. 

С переходом экономики России к ры-

ночным отношениям потребовались иные 

формы организации подготовки выпускни-

ков вузов к будущей трудовой жизни. Как 

это происходит в настоящее время, оценим 

сложившуюся ситуацию. 

Эффективность и действенность под-

готовки выпускников вузов к производ-

ственной деятельности эксперты и обще-

ственное мнение оценивают весьма кри-

тично. И если внимательно проанализиро-

вать эти аргументы, то мы выйдем на необ-

ходимость говорить не только о принципах 

ее организации, но и о таких ее сторонах 

как подготовка, реальное ее осуществление 

и ее эффективность с точки рения подго-

товки студента к производительному труду. 

Ее анализ показывает, что сложилась 

весьма странная и даже парадоксальная си-

туация – в настоящее время, с одной сто-

роны, много говорят о совершенствовании 

собственно учебного процесса, о различ-

ных формах передачи и усвоения информа-

ции, а с другой, практически мало обсуж-

дают проблемы, с которыми сталкивается 

молодой специалист, когда ему придется 

приступать к выполнению производствен-

ных заданий. И в этой связи не отвеченным 

остается вопрос – а что соединяет или 

должно соединять два эти процесса – учеб-

ную деятельность и подготовку к будущей 

работе – чтобы максимально сократить кол-

лизии при переходе студента от учебы к ра-

боте. И вот тут возникает вопрос о произ-

водственной практике, которую можно и 

нужно, на наш взгляд, рассматривать как 

критерий оптимального вхождения моло-

дого специалиста в полноценную трудовую 

жизнь. Об этом говорят и сами студенты. 

Опрос студентов Оренбургского государ-

ственного университета показал, что они на 

третье место по значимости в построении 

карьеры поставили возможность прохожде-

ния практики в известной компании (42%), 

и второе место (48%) отвели такой прак-

тике, в процессе которой, по их мнению, 

можно получить дополнительные компе-

тенции (Мирошников, 2022: 104-105).  

Выполняя государственное задание, 

социологи РГГУ проанализировали 118 

сайтов университетов и других вузов, пуб-

ликации преподавателей и руководителей 

производств, суждения 288 студентов раз-

личных вузов (онлайн опрос 15.10-20.12. 

2022), чтобы учесть специфику и особенно-

сти трактовки и понимания как целей, так и 

результатов практики. Для более обстоя-

тельного анализа и учета специфики, все 

вузы были сгруппированы по четырем 

группам профессий: человек-техника (по-

литехнические, инженерные), человек-при-

рода (сельскохозяйственные), человек-че-

ловек (педагогические и медицинские), че-

ловек-знак (экономические), человек-твор-

чество (архитектурные, художественные) 

(Тощенко, 2022). 

В результате социологи пришли к 

неутешительному выводу: дела с производ-

ственной практики нуждаются в коренном 

пересмотре и принципиально ином подходе 

к ее организации и осуществлению. По-

чему? 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Итак, 

что представляет собой нынешняя произ-

водственная практика? 
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Под этим термином понимаются са-

мые различные ее формы: ознакомитель-

ная, учебная (практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навы-

ков), производственная (технологическая, 

конструкторско-технологическая, научно-

исследовательская, практика по получению 

профессиональных умений и навыков), 

преддипломная. Существуют некоторые 

другие варианты, особенно в медицинских, 

сельскохозяйственных и творческих вузах. 

Но все они в конечном счете апробируют, 

шлифуют, формируют профессиональные 

навыки по освоению и выполнению буду-

щей работы. Поэтому мы применяем обоб-

щенный термин «практика», так как в ко-

нечном счете в сознании студента отража-

ется та ее сторона, которая максимально 

приближает его к будущей производствен-

ной деятельности. 

Анализ документальной (внешней) 

стороны дела показал, что все обстоит бо-

лее или менее благополучно. Есть много-

численные приказы и распоряжения, есть 

не менее внушительные методические по-

собия с описанием, что представляет собой 

практика, из чего она состоит, как она 

должна быть организована, какие доку-

менты должны быть представлены. Не ме-

нее подробно и обстоятельно это изложено 

в отчетах организаторов этой практики в 

университетах и других учебных заведе-

ниях, которые базируются или учитывают 

дневники студентов, завершивших прак-

тику. Т.е., по осуществлению бумаготвор-

чества достигнуты всех устраивающие ре-

зультаты. И если возникают коллизии, то 

это происходит в рамках взаимоприемле-

мых решений и согласований. А целом это 

достаточно устойчиво сложившийся про-

цесс имитации (см. примечание 1). 

В этой связи хочу привести мою 

оценку сложившегося положения. В совет-

ское время известные юмористы, артисты 

Ю. Тимошенко (Тарапунька) и Е. Березин 

(Штепсель) использовали такой диалог. На 

вопрос Штепселя «Что с этим делать?» Та-

рапунька отвечал: «Нехай оно гние, ржавее, 

горить синим пламенем, пропадае пропа-

дом, но чтоб было все правильно оформ-

лено». На наш взгляд, нечто подобное про-

исходит сейчас с производственной практи-

кой в вузах.  

Если же говорить о действительном 

положении дел, то их анализ показал 

весьма противоречивую ситуацию по орга-

низации и проведению производственной 

практики.  

Во-первых, в определении места про-

ведения практики нередко царит произвол 

и хаос.  Избираются эти места часто не по 

значимости производства для будущей про-

фессии, а из-за возможностей уговорить ру-

ководителя принять студентов. О том, что 

руководство организаций не заинтересо-

вано в практикантах сказали 23,1%. В ряде 

вузов из-за отсутствия или ограниченности 

соответствующих профилю мест подго-

товки соглашаются на всякие заменители 

практики. Поэтому в том или ином вари-

анте повторялись ответы «Организация 

должна давать студенту задания, кото-

рые близки к его профессии» (Экономист). 

Но как поступить инженерному вузу в том 

городе, где нет соответствующих профилю 

производств, кроме как приспосабливаться 

к имеющимся реалиям, очень косвенно от-

вечающих целям подготовки будущих  

кадров?  

Для других профессий как, например, 

для будущих специалистов сельского хо-

зяйства очень важны учебно-опытные хо-

зяйства. Но как отнестись к тому, что такие 

объекты изъяты у многих сельскохозяй-

ственных вузов: из 50 ранее существующих 

таких хозяйств осталось 6.  Даже у флаг-

мана сельскохозяйственного образования – 

Тимирязевской академии в Москве пыта-

лись отнять землю ради строительства но-

вых жилищных и офисных площадей. 

Кроме того, для будущих агрономов, зоо-

техников и ветеринаров важна проверка 

своих возможностей, что стало затрудни-

тельным: владельцам личных и подсобных 

хозяйств они не нужны, а крупные агрообъ-

единения и агрохолдинги не всегда согла-
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шаются брать на себя такую обузу, осо-

бенно когда требуется принять большое ко-

личество студентов. Но у студентов есть 

одно искреннее желание – «Сделал бы обя-

зательным прохождение практики в реаль-

ных хозяйствах, а не в универе» (студент-

зоотехник). 

Во-вторых, велика степень размыто-

сти полномочий и обязанностей принимаю-

щих организаций. Здесь все зависит от 

представлений руководителя или уполно-

моченных на это лиц, как и каким образом 

и на какое время организовать проведение 

практики, хотя формально это базируется 

на официальных документах по организа-

ции практики. А так как студентов рассмат-

ривают нередко как навязанную обузу, то и 

организация их труда подчинена в основ-

ном не тому, что нужно будущим профес-

сионалам, а тому, какие текущие задачи 

нужно решить на данном этапе функциони-

рования производства. В результате 24% 

студентов (т.е каждый четвертый) сказали, 

что их труд использовался на разных вспо-

могательных и случайных работах, а еще 

21% (каждый пятый) указал, что выполнял 

работу, не относящуюся к профилю обуче-

ния, в результате чего они не получили воз-

можность на самом деле повысить свою 

квалификацию. Поэтому студенты повто-

ряли в своих ответах примерно такой текст: 

«Учитывать особенности профиля обуче-

ния студента» (социолог). «Сделать прак-

тику четко профилированной, а не фор-

мальной» (студент-биолог). 

В-третьих, косвенном свидетельством 

недоверия к официальной организации 

практики может и служить и все расширя-

ющееся использование таких ее форм как 

самостоятельное заключение договора о 

прохождении практики со сторонней орга-

низацией (об этом сказали 26% студентов) 

и самостоятельного его заключения по ме-

сту трудоустройства (мнение еще 7% сту-

дентов). Среди ответов студентов были та-

кие: «нам предложили искать место прак-

тики самостоятельно. «Руководитель прак-

тики от университета сообщил о начале 

практики за неделю до ее начала и обязал в 

срочном порядке самостоятельно искать 

место для похождения, так как вуз никого 

никуда не направлял» (студент психолог). 

В результате «большинство же могли или 

устроится на работу на кафедре, где зани-

мались вообще бумажной работой, либо 

устроиться куда-то, где тебе подпишут 

документы и всё (к знакомым и т.д.)» (сту-

дент профиля «математика и механика). 

Как показывает дополнительный анализ, за 

этими данными скрывается очень широкий 

веер такой отчетности – от в самом деле 

квалифицированного прохождения прак-

тики, так и до всяких липовых справок, 

написанных по взаимному согласию  

для получения отчетности перед универси-

тетом. 

В-четвертых, не менее размыты как 

обязанности, так и возможности тех препо-

давателей, которые в силу служебных обя-

занностей отвечают за производственную 

практику. По форме это делается доста-

точно убедительно, но их реальная ответ-

ственность очень условна. По большому 

счету преподаватель лишен возможности 

влиять на содержание практики (по форме 

– да, но не по существу), ибо он стоит сна-

чала только «на входе» в этот процесс – 

направить студентов, а потом «на выходе» 

– оформить принесенные студентам бу-

маги, справки, отзывы и т.п. В результате 

нередки такие пожелания – «преподава-

тель должен быть с ними на весь период 

практики» (студент-медик). 

В-пятых, студенты отмечали произ-

вол в установлении длительности времени 

при проведении практики, которая зависят 

как от понимания ее значимости и необхо-

димости теми, кто руководит ими, так и от 

поведения студентов, если они видят искус-

ственность и формализм при ее организа-

ции. Приводились случаи (особенно в ин-

женерных вузах), когда по взаимному со-

гласию эта практика усыхала в два-три 

раза.   

Неупорядоченность практики прояв-

ляется и в педагогических вузах. Приводи-

лись примеры, что в школу присылали та-

кое количество студентов, что не все из них 
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получали возможность продемонстриро-

вать свои способности в виде самостоя-

тельно проведенных занятий. «Не отрав-

лять в школу большое количество студен-

тов, на всех не хватает классов» (студент 

педуниверситета). 

Ряд студентов сельхозвузов сказали, 

что вместо производственной практики им 

заменили педпрактикой в своем вузе. По-

этому вполне резонны такие суждения: 

«сделал бы обязательным прохождение 

практики в реальных хозяйствах, а не в уни-

вере»). Другие утверждали, что им не 

нашли соответствующих хозяйств, желаю-

щих принять студентов: сонму личных под-

собных хозяйств они не нужны, а крупных 

не так уж много, чтобы поглотить всех вы-

пускников. Вот поэтому будущие агро-

номы, ветеринары и зоотехники в лучшем 

случае пополняют организации озеленения 

в городах, клиники домашних животных, в 

том числе и частные (опять же в городах). 

Или совсем покидают профессию, но имея 

важную бумагу – диплом. 

При опросе студенты называли мно-

гочисленные эрзацы практики: работу в 

приемной комиссии, ведение делопроиз-

водства на кафедре, выполнение текущих 

поручений, в том числе и случайных. 

Далеко неблагополучно и в таких от-

ветственных вузах как медицинские. Вот 

мнение студентки медвуза (при этом мы 

подчеркиваем, что медуниверситеты значи-

тельно отличаются по качеству организа-

ции практики, как например, показывает 

работа московских медицинских универси-

тетов): «Во время учебы врачебной прак-

тики не было вовсе (по причине «ковида»). 

Единственная моя врачебная практика на 

4 курсе была организована мной самостоя-

тельно. Это огромный пробел и провал, 

масштабы которого ты не ощущаешь 

вплоть до выхода на работу». 

Я назвал только наиболее важные из-

держки производственной практики. При 

опросе студентов и анализе высказываний 

преподавателей мы слышали частные, на 

первый взгляд, незначительные, но важные 

предложения. Перечислим некоторые из 

них. «Нет заинтересованности / эмпатии 

/ ответственности работников принима-

ющих организаций». «Хорошо бы получать 

во время практики реальные, а не выдуман-

ные задания». «Рассмотреть возмож-

ность оплачивать работу во время прак-

тики». «Самостоятельно выбирать место 

практики».  

Анализ ответов студентов выявил и 

такие пожелания. «Заключать временные 

трудовые соглашения», «Оплачивать вы-

полненную работу», «Формулировать 

практические (творческие), интересные 

задания по профилю специальности». Не-

мало было пожеланий сделать практику по-

стоянной, увеличить время ее прохожде-

ния. 

Заключение (Conclusions). Если 

обобщить эту информацию и сопоставить с 

данными Института образования НИУ 

ВШЭ, выявившим, что одним из основных 

трендов в современном образовании, по 

мнению 38,7% опрошенных, является соче-

тание обучения с практикой (11), то можно 

сказать, что производственная практика – 

это одно из ключевых звеньев в необходи-

мом совершенствовании процесса  

обучения.  

Приведенный анализ представляет да-

леко не полный перечень претензий студен-

тов (а они очень разные в зависимости от 

профиля вуза).  Но их объединяет одно – 

пока производственной практике присущ 

порок, который можно назвать одним сло-

вом – имитация. И ее преодоление – это 

один из важнейших показателей, который 

должен быть учтен в грядущей реформе 

высшего образования, если общество, эко-

номика и культура хотят получить высоко-

квалифицированных специалистов. 

Итак, мы пришли к выводу, что состо-

яние дел с производственной практикой 

нуждается с ее существенной перена-

стройке, избавлении ее от таких пороков 

как приукрашивание одних из ее результа-

тов, уменьшение значимости негативных 

аспектов, умолчание по тем или иным при-

чинам нежелательных для организаторов 

сведений (Федорова, 2013). 
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Поэтому для действительного и суще-

ственного совершенствования производ-

ственной практики, на наш взгляд, необхо-

димо решить три комплекса проблем 

Во-первых, внести кардинальные ор-

ганизационные изменения при подготовке, 

проведении и подведении ее итогов, как 

университетом, так и принимающей орга-

низацией. Для университета это означает 

придание этой практике статуса (или его 

подобия) государственного экзамена со 

всеми вытекающими последствиями, чтоб 

это был своего рода знак качества, характе-

ризующий степень овладения мастерства 

своей будущей профессией (специально-

стью). Для принимающих организаций про-

ведение практики должно стать одним из 

основных маркеров оценки их деятельно-

сти наряду с экономическими показате-

лями, что требует резкого повышения их 

ответственности за подготовку кадров. Од-

ним из возможных путей одновременного 

решения и сочетания интресов универси-

тета и производственной оранизации может 

говорить советский опыт существования 

втузов, когда вуз и предприятие были еди-

ным целым, в котором учеба и практика 

направлялась и осуществлялась совмест-

ным центром. 

Во-вторых, нуждается в существен-

ном уточнении и определении степени ка-

чества практики ее содержательная сто-

рона. Это предполагает точное, ясное, а не 

примерное определение целей практики (о 

чем много говорили студенты), использова-

ние их по профилю специальности, а не на 

других и/или вспомогательных работах. 

Многое означает регулярные встречи с 

практикующими работниками. Важно и 

предложение многих студентов сделать та-

кую практику ежегодной по примеру уни-

верситетов на предыдущих стадиях их раз-

вития и функционирования. 

В-третьих, предстоит коренным обра-

зом изменить и финансовую сторону обес-

печения этой практики. И не только учета 

оплаты тех, кто курирует производствен-

ную практику в университете и на произ-

водстве, но и оплаты труда студентов, вы-

полняющих порученную им работу. Для 

этого со студентами (а многие из них это 

предлагали), стоит заключать кратковре-

менные трудовые соглашения, что, на наш 

взгляд, резко повысило эффективность и 

действенность практики (в краткосрочной 

перспективе) и ее результативность как 

средства подготовки высококвалифициро-

ванного специалиста (в долгосрочной пер-

спективе). Еще раз напомню, что такое пра-

вило существовало в технических вузах 

России конца ХIХ – начала ХХ века. 

Именно при таком подходе можно из-

бежать имитации производственной прак-

тики, ее слабой результативности. Именно 

поэтому организация, проведение и резуль-

таты производственной практики должны 

стать критерием качества подготовки кад-

ров и успешности вуза по его включенно-

сти в эффективное решение проблем наци-

онального хозяйства. Вместе с тем, это 

предполагает многообразие целей, форм и 

методов производственной практики в за-

висимости от профиля подготовки. 

В заключение, хотелось бы сказать, 

что о важности вынесенной на обсуждение 

проблемы, опираясь не только статистиче-

ские и социологические данные. По 

нашему мнению, нередко художественное 

слово более ярко и наглядно характеризует 

важность поднятой проблемы. Для этого 

как итог обсуждения приведу строки из 

стихотворения Р. Рождественского «Ма-

стера», который тоже с тревогой размыш-

лял о будущем страны. «Приблизитель-

ность овладела / Торопящимися людьми. 

/Что-то учат, о чём-то знают, /В общем – 

сеют, в среднем – стригут, / Приблизи-

тельно объясняют, / Относительно бере-

гут.  /Не от засух, не от морозов, /Не от 

ядерных сверхатак –  /Мир погибнет, пове-

рив в лозунг /Добродушный: «Сойдёт и 

так!». Но чтобы была уверенность, что та-

кое положение можно исправить, приведу 

оптимистическое утверждение и надежду 

поэта. «Мир стареет в былых надеждах, /Но 

сегодня, как и вчера, /На плечах эту землю 
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держат /И несут на себе Мастера! /Руки ве-

щие простирая /К перекрёсткам звёздных 

миров, /Время движется Мастерами /И 

надеется на Мастеров. 

И всем нам надо, чтобы наши сту-

денты стали мастерами. И одним из основ-

ных залогов этого – производственная 

практика. И то не преувеличение. 

Примечание 1. Выбор обобщающего 

понятия «имитация» для объяснения ситуа-

ции с производственной практикой ока-

зался наиболее походящим по сравнению с 

предложением использовать понятие «си-

мулякр», опираясь на авторитет Ж. Бодрий-

яра, Ж. Деррида и Ж. Делеза, или понятие 

«фальсификация», которое употребляется 

при анализе процессов управления. Однако 

эти предложения не могут быть приняты по 

следующим причинам. Симулякр означает 

такой социальный феномен, который не су-

ществует в реальности – это конструкт не-

коей мыслительной деятельности, «копия 

копии». А производственная практика даже 

в самом примитивном ее виде – это реаль-

ность, которую надо рассматривать и ана-

лизировать с точки зрения ее присутствия в 

учебной жизни студентов, находить как по-

зитивные, так и проблемные стороны ее ре-

ализации. Понятие «фальсификация» тоже 

не подходит, так как это сознательное, 

преднамеренное искажение действительно-

сти с корыстными целями (Козлов, 1996). 

Что касается понятия «имитация» – это 

определенное преувеличение одних показа-

телей, умолчание других, односторонняя 

интерпретация отдельных черт производ-

ственной практики. К слову сказать, 

именно этот термин «имитация» очень 

слабо и. используется в научной литера-

туре, за исключением отдельных работ 

(Приходько, 2020; Тощенко, 2012), в отли-

чие художественной литературы – М. Горь-

ким в «Жизнь Клима Самгина», А. Купри-

ным в «Герой нашего времени», А. Грином 

«Бегущая по волнам». 
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Аннотация. Самостоятельная работа студентов является важным компонентом 

образовательного процесса в вузе, от которого зависит качество подготовки но-

вого поколения специалистов. Самостоятельная работа студентов (СРС), имею-

щая мультидисциплинарный характер, представляется сложным объектом 

управления, не имеющим аналитического описания его динамики. В работах со-

циологов, педагогов, психологов недостаточно исследуется факторное про-

странство СРС и динамические характеристики СРС, знание которых позволит 

создать гибкую систему организации, управления и самоуправления СРС.  

В описании СРС практически не используются аналитические модели, с помо-

щью которых можно определить рациональные режимы процессов управления 

и самоуправления СРС. Предметом исследования являются динамические ха-

рактеристики самостоятельной работы студентов, реализуемые в сложном изме-

неняемом факторном пространстве. В исследовании использованы следующие 

методы: анализ литературы, метод анкетного опроса студентов и экспертов. Об-

работка данных осуществлялась при помощи пакета программ SPSS.  

В анализе эмпирических данных использовались метод частотного анализа, ре-

грессионный анализ. Полученные в результате исследования аналитические мо-

дели динамических характеристик самостоятельной работы студентов, отража-

ющие предпочтения студентов и преподавателей в выборе формы задания на 

СРС, информационных предпочтений при выполнении СРС и другие. Эти мо-

дели могут быть использованы при определении оптимальных режимов процес-

сов управления и самоуправления самостоятельной работы студентов. 

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов; динамические характери-

стики СРС; аналитические модели 
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Abstract. Independent work of students is an important component of the educational 

process at the university, on which the quality of training of a new generation of spe-

cialists depends. Independent work of students (IWS), which has a multidisciplinary 

character, seems to be a complex object of management that does not have an analyti-

cal description of its dynamics. Currently, the factor space of the IWS and the dynamic 

characteristics of the IWS are insufficiently studied, the knowledge of which will allow 

creating a flexible system of management and self-management of the IWS. The sub-

ject of the study is the dynamic characteristics of the IWS implemented in a complex 

variable factor space. The following methods were used in the study: literature analy-

sis, the method of questionnaire survey of students and experts. Data processing was 

carried out using the SPSS software package. In the analysis of empirical data, the 

method of frequency analysis and regression analysis were used. The analytical mod-

els of the dynamic characteristics of students' independent work obtained as a result of 

the study, reflecting the preferences of students and teachers in choosing the form of 

the task for the IWS, information preferences when performing the IWS, and others 

that allow determining the optimal modes of the processes of management and self-

management of the IWS.  

Keywords: independent work of students; dynamic characteristics of the IWS; analyt-

ical models. 
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Введение (Introduction). Организа-

ция и управление самостоятельной работой 

студентов (СРС) является ключевой про-

блемой современного высшего образова-

ния, определяющей не только качество про-

фессиональной подготовки, но и совокуп-

ность позитивных личностных качеств спе-

циалистов нового поколения. Процесс реа-

лизации самостоятельной работы сложен 

тем, что в его реализации осуществляется 

динамическое системное взаимодействие 

управления и самоуправления, которое, в 

силу двойственности, является одним из са-

мых сложных процессов социального 

управления.  

Самостоятельная работа студентов 

(СРС) является сложной мультидисципли-

нарной проблемой, которая рассматрива-

ется психологами (Павлова, 2020; Вави-

лова, 2017), педагогами (Савва, 2022; Сви-

ридова, 2019), социологами (Березин, 2019; 

Бельчик, 2016), специалистами в области 

управления образовательными системами и 

комплексами (Байлук, 2019; Шмарион, 

2006) и др. В большинстве работ рассмат-

ривается структура, функциональные связи 

подсистем самостоятельной работы студен-

тов, приводятся статические интегральные 

характеристики СРС и недостаточно рас-

сматриваются факторное пространство 

СРС и динамические характеристики СРС, 

mailto:jbshmarion@mail.ru
mailto:s.katrin120301@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-1119-9644
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знание которых позволит создать гибкую 

систему организации, управления и само-

управления СРС. В описании СРС практи-

чески не используются аналитические мо-

дели, с помощью которых можно опреде-

лить рациональные режимы процессов 

управления и самоуправления СРС. 

Методология и методы (Methodol-

ogy and methods). В международном опыте 

организации высшего образования боль-

шое внимание уделяется самостоятельной 

работе студентов. В ФРГ – это одно важных 

направлений реформирования системы 

высшего образования (Hüther, 2018), обес-

печивающее повышение качества подго-

товки специалистов. Проблемы управления 

СРС актуальны для вузов США (Bryce Loo, 

10), в которых на СРС отводится в двое 

больше времени, чем в российских вузах. 

Разработаны эффективная система опера-

тивного недельного контроля, система ак-

тивного взаимодействия преподавателя и 

студентов в виртуальном пространстве, 

присутствует разнообразие форм организа-

ции СРС, которые ориентированы на фор-

мирование самостоятельной учебно-позна-

вательной деятельности и опыта творче-

ства. В системе высшего образования 

Франции, с целью активизации самостоя-

тельной работы студентов, применяют идеи 

обратной педагогики в подготовке учитель-

ских кадров (Louis P. Nono, 2017). 

Практика показывает, что в части ин-

формационного и ресурсного обеспечения 

процессов управления и самоуправления 

СРС отмечается рассогласованность – пре-

подаватель не всегда знает, какие формы 

самостоятельной работы студентов явля-

ются наиболее предпочтительными; в учеб-

ных планах и в рабочих программах дисци-

плин количественные характеристики СРС 

иногда превышают допустимые временные 

ресурсы на конкретные недели, а другие не-

дели семестра оказываются незагружен-

ными объемом СРС; не учитываются ин-

формационные предпочтения студентов 

при выполнении СРС и другие.  

В этой связи является актуальным исследо-

вание динамических характеристик основ-

ного субъекта самоуправления и объекта 

управления СРС – преподавателя, создаю-

щее основу для оперативного разрешения 

указанных выше противоречий. 

В исследовании проблем организации 

самостоятельной работы в течение 2022-

2023 учебного года приняли участие 201 

студент Института истории права и обще-

ственных наук ЛГПУ имени П. П. Семе-

нова-Тян-Шанского, в том числе 16,7% ре-

спондентов 1 курса, 16,7% – 2 курса,  

23,3% – 3 курса, 26,7% – 4 курса,  

16,7% 5 курса, а также 19 экспертов, в роли 

которых выступали преподаватели, указан-

ных выше студентов. 

В исследовании использованы следу-

ющие методы: анализ литературы, метод 

анкетного опроса студентов и экспертов. 

Обработка данных осуществлялась при по-

мощи пакета программ SPSS. В анализе эм-

пирических данных использовались метод 

частотного анализа, регрессионный анализ. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research results and discussion). В органи-

зации и управлении СРС очень важным па-

раметром является время на СРС, распреде-

ленное в учебных планах и рабочих про-

граммах конкретных учебных дисциплин, а 

также реально затрачиваемое студентами 

на СРС. 

Анализ результатов исследования по-

казал, что студенты разных курсов неоди-

наково выделяют времени на СРС  

(рисунок 1). 
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Рисунок 1. Дневная продолжительность СРС студентов разных курсов 

Figure 1. Daily duration of social work for students of different courses 

 

Студенты-первокурсники еще не 

осмыслили важность самостоятельной ра-

боты, обеспечивающей преобразование 

учебной информации в совокупность зна-

ний и большинство их них используют 

«школьную технологию», в рамках которой 

они выступали, в роли объекта управления 

самостоятельной работы, а самоуправление 

было сведено до минимума, что подтвер-

ждается минимальным временем 2,0 часа 

(2,4 академических часа) на СРС (см. Рису-

нок 1)  

Студенты 5 курса, с высоты своего ву-

зовского опыта, считают, что 2,0 часа (2,4 

академических часа) является достаточным 

временем, чтобы на этапе завершения обра-

зования не иметь проблем с реализацией 

учебного процесса на финишном этапе обу-

чения в вузе. Со 2 по 4 курс студентам при-

ходит осознание важности и необходимо-

сти самостоятельной работы и соответ-

ственно увеличивается средняя продолжи-

тельность СРС до 2,4-2,5 часов (2,9-3,0 ака-

демических часа). Дневная продолжитель-

ность СРС разных курсов описывается би-

квадратической параболой с высоким уров-

нем достоверности аппроксимации, кото-

рая применима при планировании и управ-

лении СРС.  

Максимальный объем учебной 

нагрузки студентов очной формы обучения 

составляет 54 академических часа в не-

делю, включая все виды аудиторной и вне-

аудиторной учебной нагрузки (Письмо Ми-

нобразования РФ от 28 ноября 2002 г. 

№ 14-52-988ин/13). В реальных учебных 

планах недельный временной ресурс СРС 

отводится от 55% до 65%, что составляет, в 

среднем 32 академических часа в неделю и 

5,33 академических часа в день. Следова-

тельно, современные студенты недоста-

точно занимаются важной составляющей 

образовательного процесса – самостоятель-

ной работой, что непременно скажется на 

снижении качества их профессиональной 

подготовки. Это подтверждается отсут-

ствием у студентов четкого представления 

о необходимом объеме недельной нагрузки 

на СРС, так, в частности, 18,0% предпочи-

тают заниматься СРС 6 часов в неделю, 

42,0% – 12 часов, 32,0% – 18 часов, 8% – 36 

часов. По мнению студентов, средняя не-

дельная продолжительность СРС состав-

ляет 17,3 академических часа, что, практи-

чески, в два раза меньше нормативного по-

казателя в современных учебных планах. У 

студентов разных курсов отмечаются свои 

предпочтения в определении недельного 

временного объема на СРС, которые опи-

сываются полиномами четвертой степени 

(1) и (2). 

Для 12-часового недельного режима 

СРС 

 

y=0,0533x4-0,6342x3+2,5784x2-4,0954x+2,4312, при R2=1                   (1) 

 

Для 18-часового недельного режима СРС 
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y = -0,0073x
4
+0,1136x

3
-0,6601x

2
+1,5174x-0,6301, при R2=1                  (2) 

 

где у – предпочтение студентов конкретного курса в процентах, 

х – номер курса, 

R² – величина достоверности аппроксимации. 

 

Полученные закономерности целесо-

образно использовать для организации 

СРС. Очевидно, что такие существенные 

колебания недельного временного режима 

СРС не только не соответствует учебному 

плану, но и приводят к значительным  

потерям в освоении специальных дисци-

плин на финишном этапе подготовки  

специалиста. 

В организации и управлении СРС 

необходимо учитывать предпочтения сту-

дентов, определяющие желаемую форму 

организации заданий на самостоятельную 

работу студентов (Таблица 1).   

Конспектирование первоисточников, 

в качестве домашнего задания, популярны 

у студентов 1-2курсов (33,3%) и у студен-

тов 5курса (46,0%). 

 

Таблица 1 

Желаемая студентами форма организации заданий на СРС 

Table 1 

Students’ preferred form of organizing assignments for SRS 

* R² – величина достоверности аппроксимации 

*R2 is the value of the approximation confidence 

 

Студенты 3 курса наиболее активны 

при выполнении исследовательских задач, 

однако на 4 и 5 курсов их активность сни-

жается практически два раза. В этот период 

происходит селекция студентов, имеющих 

склонность к научной работе. Коллектив-

ные задания популярны у второкурсников 

Форма задания на СРС / 

The form of the task for 

the SRS 

у – предпочтения студентов, в %, х – курс, при R2=1 

y – student preferences, in %, x – course, with R2=1 

mах 

% 

min 

% 

Конспектирование пер-

воисточников / 

Synopsis of primary 

sources 

y = -0,0224x4 + 0,29x3 - 1,255x2 + 2,0713x - 0,7506 46,0 18,2 

Творческие задания / 

Creative tasks 
y = -0,009x4 + 0,0749x3 - 0,1231x2 - 0,2419x + 0,6325 33,3 7,7 

Коллективные задания / 

Collective tasks 
y = -0,0504x4 + 0,6798x3 - 3,1864x2 + 5,9254x - 2,9474 55,6 15,4 

Исследовательские зада-

ния / 

Research assignments 

y = 0,1037x4 - 1,2646x3 + 5,2669x2 - 8,5047x + 4,3986 54,5 0,0 
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(55,6%) и первокурсников (33,3%), для ко-

торых занятия такого рода служат основой 

для формирования временных творческих 

малых групп. Эти малые группы, продол-

жают активно взаимодействовать и на стар-

ших курсах. Индивидуальные творческие 

задания (эссе и проекты) популярны среди 

студентов 1 и 4 курса. Студенты 4 курса 

проявляют примерно одинаковую актив-

ность в выполнении различных форм СРС. 

Студенты 3 курса, больше студентов дру-

гих курсов, предпочитают выполнять ис-

следовательские задания. Это желание це-

лесообразно учитывать на этапе предвари-

тельного выбора темы ВКР.  

Анализ данных показал, что большин-

ство преподавателей сталкиваются c ситуа-

циями невыполнения СРС, а 26,3% отме-

тили, что ситуации невыполнения СРС 

встречаются в их практике на постоянной 

основе, а также указали на нежелание сту-

дентов выполнять самостоятельную учеб-

ной работу. По мнению 52,6% преподавате-

лей, большинство студентов тратят на са-

мостоятельную внеаудиторную работу не 

более 1 часа в день. Отсутствие у студентов 

целеполагания в получении знаний отме-

чают 42,1% преподавателей, 26,3% препо-

давателей указывают на отсутствие у сту-

дентов интереса выполнять СРС. 

 Все эксперты сошлись во мнении, что 

главным источником при подготовке к се-

минарским занятиям является Интернет.  

Среди факторов, влияющих на ре-

зультативность СРС эксперты отмечают: 

рациональное планирование СРС в рабочей 

программе конкретной дисциплины 

(78,9%), личные усилия студента (57,9%), 

методическая помощь преподавателей 

(52,6%), правильности выбора студентом 

направления подготовки (52,6%), наличие 

информационного пространства доступ-

ного для студента (библиотеки, интернет) 

(47,4%), постоянное поддержание интереса 

на аудиторных занятиях (73,7%), индивиду-

альный подход к студенту при организации 

СРС (52,6%). Также 63,2% преподавателей 

считают, что строгость оценивания выпол-

нения внеаудиторной работы студентов яв-

ляется наиболее эффективной средством 

активизации СРС только в определенных 

ситуациях. 

В результате сравнительного анализа 

установлено, что существует динамическое 

рассогласование предпочтений студентов и 

преподавателей в выборе формы задания на 

самостоятельную работу, которое оказы-

вает влияние на результативность СРС (см 

Таблицу 2). Представленные в таблице 2 

аналитические модели в виде полиномов 

четвертой степени целесообразно исполь-

зовать процессе оперативного управления 

СРС для выбора оптимальной формы зада-

ния на СРС. 

Для продуктивной самостоятельной 

работы студентов необходимо соответству-

ющее информационное обеспечение.  

Несмотря мнение преподавателей, 

что все студенты пользуются только интер-

нетом при выполнении СРС, в результате 

анкетирования студентов установлено, в 

процессе выполнения СРС студенты раз-

ных курсов демонстрируют разные инфор-

мационные предпочтения. Так, в частности, 

студенты 1 курса при подготовке к семина-

рам чаще других используют лекции по 

предмету. Ежегодно потребность в лекциях 

по предмету теряют свою популярность до 

нулевого значения на 4 курсе и немного 

возрастает на 5 курсе (8,0%). Это связано не 

только с невысокой эффективностью лек-

ции, как одной форм организации учебного 

процесса, но и распространением в моло-

дежной среде клипового мышления, теле-

фонной зависимости, отсутствием во вре-

менном ресурсе СРС конкретного времени 

для работы с лекционным материалом, от-

сутствием обратной связи и фронтальной 

мотивационной активности студентов. 

  



 

Шмарион Ю.В., Скрипченко Е.И. Динамические характеристики самостоятельной работы … 
Shmarion Y. V., Skripchenko E. I. Dynamic characteristics of independent work … 

117 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
RESEARCH RESULT. SOCIOLOGY AND MANAGEMENT 

Таблица 2 

Сравнение предпочтений студентов и преподавателей в выборе формы заданий на СРС 

Table 2 

Comparison of preferences of students and teachers in choosing the form of assignments for SRS 

 

Форма задания на 

СРС / 

Assignment form for 

SRS 

Сравнение предпочтений студентов и преподавателей,  

в %, при R2=1 /  

Comparison of preferences of students and teachers,  

in %, with R2=1 

Конспектирование 

источников / 

Note-taking sources 

 

Творческие 

(эссе и проекты) за-

дания / 

Creative 

(essays and projects) 

assignments 

 

Коллективные за-

дания / 

Collective tasks 

 

Исследовательские 

задания / 

Research 

assignments 

 

 

36,8%

73,7% 68,4%

94,7%

31,6%0% 0%

42,9%

13%
40%

y = -0,0811x4 + 0,9342x3 - 3,7873x2 + 6,4079x - 3,1053
R² = 1

y = 0,1023x4 - 1,2153x3 + 4,9503x2 - 7,8772x + 4,04
R² = 1

1  К У Р С  2  К У Р С  3  К У Р С  4  К У Р С  5  К У Р С  

преподаватели

студенты
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Наиболее интенсивно при подготовке 

к семинарам студенты используют Интер-

нет-ресурсы этому способствует созданная 

в университете информационная среда, а 

также возможность у каждого студента вы-

хода в интернет со смартфонов (Рисунок 2) 

 

 
Рисунок 2. Предпочтения студентов использовать Интернет-ресурсы при подготовке  

к семинарам, в % 

Figure 2. Students’ preferences for using Internet resources when preparing for seminars, in % 

 

По мере того, как у студентов 1-3 кур-

сов возрастает желание использовать Ин-

тернет-ресурсы, у них снижается интерес к 

использованию дополнительной литера-

туры при подготовке к семинарам. Сту-

денты 4-5 курсов, по сравнению со студен-

тами младших курсов, с большим желанием 

работают с дополнительной литературой и 

при этом активно работают с Интернет-ре-

сурсами (Рисунки 2 и 3) 

 

 
Рисунок 3. Предпочтения студентов использовать дополнительную литературу  

при подготовке к семинарам, в % 

Figure 3. Students’ preferences for using additional literature when preparing for seminars, in % 

 

Небольшая часть студентов 3 курса 

(18,2%) и 4 курса (9,1%) предпочитают ори-

ентироваться на собственные знания при 

подготовке к семинарам. Такая стратегия 

реализации СРС не пользуется популярно-

стью у студентов 1,2 и 5 курсов, так как сту-

денты младших курсов еще не обладают до-

статочным запасом знаний, а студенты 5 

курса, опираясь на свой четырёхлетний 

опыт студенческой жизни, понимают, что 

такая стратегия СРС не целесообразна на 

старших курсах. 
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Представляет интерес стратегия пове-

дения студентов при выполнении СРС, ко-

гда они преимущественно выступают в 

роли объекта управления. У студентов раз-

ная реакция на строгую объективную 

оценку преподавателя уровня их готовно-

сти к семинарским занятиям. Большинство 

студентов 1 курса (83,3%), второго (44,4%) 

и четвертого (45,5%) курсов обладают до-

статочно высоким уровнем самоуправле-

ния и поэтому готовятся к семинарским за-

нятиям вне зависимости от строгости кон-

троля преподавателем (см. Рисунок 4) 

 
Рисунок 4.  Строгая объективная оценка преподавателем уровня готовности студентов  

к семинарам не влияет на регулярность выполнения СРС, в% 
Figure 4. A strict objective assessment by the teacher of the level of students’ readiness 

for seminars does not affect the regularity of the implementation of the SRS, in % 
 

На строгую объективную оценку 
уровня готовности студентов к семинар-
ским занятиям позитивная реакция у 33,3% 
второкурсников, 54,5% третьекурсников и 
46,0% пятикурсников. На строгости препо-
давателя в оценке уровня готовности семи-
нарам слабо реагируют студенты 1 курса 
(17,0%), а также 4 курса (18,2%). Первые 
еще не в полной мере оценивают управляю-
щие воздействия на СРС со стороны препо-
давателя, а почти будущие бакалавры четко 
представляют эффективность системы орга-
низации и управления СРС. 

Если в организации СРС возникнет 
объективно необходимая ситуация, то сту-
денты 2 курса (22,2%), 3 курса (18,2%), 4 
курса (27,3%) и 30,8% 5 курса адекватно ре-
агируют на строгую объективную оценку 
преподавателем уровня их готовности к се-
минарским занятиям. Вместе с этим, сту-
денты 1 курса из-за отсутствия опыта орга-
низации СРС, не могут сформировать пра-
вильную реакцию на строгую объективную 
оценку преподавателем уровня их готовно-
сти к семинарам в объективно необходимой 
ситуации. 

В анализе динамических характери- 

стик процессов организации, управления и 
самоуправления приведем оценку студен-
тами факторов, от которых зависит резуль-
тативность их самостоятельной работы. 

Одним из основных факторов резуль-
тативности СРС являются личные усилия 
конкретного студента, которые должны 
быть направлены на правильное определе-
ние целевых установок СРС, рациональное 
планирование времени, в соответствии со 
структурой учебного плана и конкретных 
дисциплин, на технологизацию самостоя-
тельной работы в дневном, недельном и се-
местровом разрезе. Анализ эмпирических 
данных показал, что только каждый третий 
студент 1 и 2 курсов понимает, что качество 
профессиональной подготовки в основном 
определяется результативностью СРС, ко-
торая зависит от личных усилий студента. 
К 3 курсу таких студентов становится 
меньше – 18,2%, а к четвертому курсу уве-
личивается до 36,4%, и снижается до мини-
мума к 5 курсу (15,4%). Тенденция осозна-
ния роста важности личных усилий в повы-
шении результативности СРС описывается 
биквадратической параболой (3). 
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y = -0,0504x4 + 0,5849x3 - 2,3249x2 + 3,6366x - 1,5128, при R² = 1             (3) 

где х – курс обучения студента, 

у – процент студентов, считающих, что результативность СРС от личных усилий студента, 

R² – величина достоверности аппроксимации. 

 

По мнению студентов, вторым важ-

ным фактором повышения результативно-

сти самостоятельной работы является нали-

чие соответствующего информационного 

пространства (библиотеки, интернет). На 1 

курсе только 16,7% студентов отмечают 

важность наличия информационного про-

странства, на 3 курсе –63,6%, на 4 курсе – 

54,5% и на 5 курсе 38,5%. Девять студентов 

2 курса из десяти считают, что на данном 

этапе их профессионального роста резуль-

тативность СРС не зависит от наличия со-

ответствующего информационного про-

странства (библиотеки, интернет). Влияние 

данного фактора на результативность СРС 

описывается уравнением (4). 

 

y = 0,0726x4 - 0,9258x3 + 4,0295x2 - 6,7529x + 3, 7432, при R² = 1              (4) 

где х – курс обучения студента, 

у – процент студентов, считающих, что результативность СРС зависит от наличия соответ-

ствующего информационного пространства, 

R² – величина достоверности аппроксимации. 

 

В организации и управлении СРС су-

щественна роль основного участника обра-

зовательного процесса – преподавателя.  

По мнению студентов, в организации 

СРС велика потребность студентов млад-

ших и выпускных курсов в методической 

помощи преподавателя. Так в частности, 

50,0% студентов 1 курса, 22,2% студентов 2 

курса, 9,1% студентов 3 курса, 23,1% 5 

курса считают, что результативность СРС 

зависит от наличия методической помощи 

преподавателя, так как студенты младших 

курсов находятся в стадии разработки ин-

дивидуальной социальной технологии эф-

фективной СРС, а студенты выпускного 

курса активно работают над ВКР. Студенты 

третьего курса не нуждаются методической 

помощи преподавателя в процессе реализа-

ции самостоятельной работы, так как тех-

нология это важной деятельности у них от-

работана, они активно работают в информа-

ционном пространстве, проявляя при этом 

личную активность. Влияние методической 

помощи преподавателя на результатив-

ность СРС разных курсов описывается 

уравнением (5). 

 

y = -0,0217x4 + 0,2603x3 - 0,9907x2 + 1,1981x + 0,054, при R² = 1              (5) 

где х – курс обучения студента, 

у – процент студентов, считающих, что результативность СРС зависит от методической по-

мощи преподавателя, 

R² – величина достоверности аппроксимации. 

 

При организации самоуправления са-

мостоятельной работой 18,2% студентов 3 

курса считают, что полезным окажутся раз-

делы рабочих программ дисциплин, в кото-

рых представлены добротные методиче-

ским рекомендациям студентам по органи-

зации их самостоятельной работы. 

Заключение (Conclusion). В резуль-
тате исследования установлено, что в про-
цессе обучения не всем студентом удается 
эффективно реализовать один из основных 
видов образовательной деятельности – са-
мостоятельную работу, обеспечивающую 
не только качество профессиональной под-
готовки, но и совокупность позитивных 
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личностных качеств специалистов нового 
поколения. Это объясняется тем, что не у 
всех студентов сформировано понимание 
важности процесса самоуправления СРС, 
отсутствует опыт целеполагания СРС, уме-
ния правильно планировать время на СРС, 
технологизация СРС осуществляется мето-
дом проб и ошибок, который не обеспечи-
вает желаемую результативность СРС. По-
лучено аналитическое описание колебаний 
недельного временного ресурса СРС в тече-
ние всего периода обучения и их значитель-
ные отклонения от нормативных показате-
лей учебного плана приводят к ощутимым 
потерям в освоении цикла специальных 
дисциплин, особенно, на финишном этапе 
подготовки специалиста, что снижает каче-
ство профессиональной подготовки специ-
алиста. Получено аналитическое описание 
предпочтения студентов разных курсов в 
формах организации заданий на самостоя-
тельную работу студентов вызывают необ-
ходимость предусмотрения в рабочих про-
граммах дисциплин разнообразия форм ор-
ганизации СРС с ориентацией на соответ-
ствующие информационные предпочтения, 
что позволит повысить результативность 
самостоятельной работы студентов на всех 
курсах обучения. Получены количествен-
ные динамические характеристики измене-
ния факторного пространства самостоя-
тельной работы студентов, детерминирую-
щее динамическое воздействие на про-
цессы организации, управления и само-
управления самостоятельной работой сту-
дентов в течение всего периода обучения. 
Разработан инструментарий получения си-
стемной совокупности динамических ха-
рактеристик СРС в виде аналитических по-
линомиальных моделей, использование ко-
торых может существенно повысить ре-
зультативность СРС в каждом семестре, 
курсе и по каждой конкретной дисциплине, 
а также оптимизировать СРС на недельном 
уровне. 
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