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Аннотация. В статье рассмотрена взаимосвязь 
процессов цифровизации социальной коммуникации  
с российской культурой управления, являющейся частью 
политической культуры общества. Показан дихотоми-
ческий характер последствий использования цифровых 
технологий, которое может стимулировать в обществе 
и его политических институтах как горизонтальные 
социальные связи, усиливающие демократические нормы 
и практики в культуре, так и связи вертикальной ие-
рархии, укрепляющие авторитарно-традиционалист-
ские тенденции. Автор обращает внимание на то, что 
использование цифровых технологий вполне согласуется  
с важнейшими традициями российской политики и уп-
равления: устойчивость вертикали исполнительной вла-
сти; прямое, избегающее процедуры политическое дейст-
вие; отсутствие ориентации на компромисс власти  
и общества. Это позволяет считать, что процессы циф-
ровизации можно рассматривать как один из факторов, 
определяющих направление эволюции российской куль-
туры политики и управления. Оптимизация процессов 
цифровизации политической коммуникации требует 
поиска путей сочетания цифровых и традиционных для 
политической культуры модерна технологий и практик 
политики и управления, а не простого вытеснения преж-
них социальных форм и технологий. Это достигается 
методом проб и ошибок, селекцией опыта социального  
и политического управления в сочетании с ориентация-
ми на интересы и ценности большинства граждан. 

Ключевые слова: цифровизация, сетевое общест-
во, российская культура управления, традиции полити-
ческой культуры, социальная и политическая коммуни-
кация, гражданское участие, патернализм. 

Abstract. The article considers the relationship 

between the processes of digitalization of social commu-

nication and the management culture in Russia which is 

a part of political culture of society. The dichotomous na-

ture of effects of using digital technology is shown, which 

can stimulate in society and its political institutions 

horizontal social relations reinforcing democratic norms 

and practices in culture, as well as vertical hierarchical 

ties reinforcing authoritarian and traditionalist tenden-

cies. The author draws attention to the fact that the use 

of digital technology is quite consistent with the most 

important traditions of Russian politics and manage-

ment: the stability of vertical of executive power; direct, 

procedurally avoidant political action; and the absence of 

an orientation towards compromise between government 

and society. This suggests that digitalisation processes 

can be considered as one of the factors shaping the evolu-

tion of Russia’s culture of politics and management. Op-

timising the processes of digitalisation of political com-

munication requires finding ways of combining digital 

and traditional modern political culture technologies and 

practices of politics and management, rather than simply 

replacing previous social forms and technologies. This is 

achieved through trial and error, by selecting social and 

political management experiences combined with a focus 

on interests and values of the majority of citizens. 
Keywords: digitalisation, network society, man-

agement culture in Russia, traditions in political culture, 
social and political communication, civic participation, 
paternalism. 

 

Цифровизация социальных и политических практик, в том числе  

и практик государственного управления, стала предметом изучения раз-

личных отраслей современного российского обществознания. Гораздо реже 
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внимание исследователей привлекает соотношение курса на цифровизацию 

и традиций отечественной политической культуры и управления. Между 

тем цифровые инновации, как и любые другие, закрепляются в обществе 

лишь в том случае, если они не идут в разрез с устоявшимися традициями  

и образцами политического поведения, являющимися важнейшими ком-

понентами политической культуры.  

О глубине, масштабах и характере проникновения цифровых иннова-

ции в реалии политики и управления высказываются различные мнения. 

Полагают, в частности, что уже существуют онлайновая политическая куль-

тура, возникающая в универсальном виртуальном пространстве, в котором 

информирование дополняется участием в диалогах, формированием групп 

единомышленников, и оффлайновая политическая культура, для которой 

свойственен переход из интернет-пространства в реальную жизнь (Колпаков 

2017:130). Однако социальный опыт убеждает нас в том, что ни одна соци-

альная инновация не в силах тотально порвать с предшествующими соци-

альными практиками и прежней системой отношений и традиций. Было 

точнее говорить о том, что в рамках единой политической культуры обще-

ства и культуры управления как ее части сосуществуют, по-разному сочета-

ясь и взаимодействуя, различные нормы, практики, формы отношений  

и организационные структуры. С другой стороны, описывая концепцию 

«сетевого общества», отечественные исследователи концентрируют внима-

ние преимущественно на прогрессивно-демократических воздействиях 

цифровизации на политическую коммуникацию – обеспечение равнопра-

вия ее участников, беспрепятственный доступ к информационным потокам; 

возможности реального соучастия граждан в принятии решений в режиме 

«общественно-государственного управления», «со-управления»; особые, от-

личные от иерархических, формы властной координации политической 

коммуникации, изменение природы властных отношений (например, Ни-

ковская 2020: 60-63). Не отрицая этих возможностей цифровизации, следует 

отметить, что ни одна новая культурная форма, ни один социальный фено-

мен не распространяются в обществе линейно и равномерно, обнаруживая 

лишь свои позитивные стороны. Тем более это справедливо для политиче-

ской коммуникации, насыщенной противостоянием воли и интересов, кол-

лизиями и конфликтами. 

Изучение процессов использования цифровых инноваций в последние 

годы показало «амбивалентность темы цифровизации в социологии: наряду 

с очевидными расширяющимися возможностями в сфере потребления, 

трудоустройства, получения образования, профессионального продвиже-

ния, присутствуют ограничения, связанные с усилением социального кон-

троля и существующих неравенств» (Григорьева 2022:163). Подобная амби-

валентность характерна для любых технических и технологических средств  

и инструментов социальных взаимодействий, которые могут быть исполь-

зованы их акторами в самых разных целях. Самореализация и профессио-

нальная активность могут формировать культуру гражданского участия.  

С другой стороны, усиление социального контроля может сдерживать такое 
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участие, формализовать и фактически девальвировать его в духе отношений 

патроната и клиентеллы. Применительно к культуре политического управ-

ления и действия такая амбивалентность обусловлена также возможностью 

различной интерпретации ценностей, смыслов и символов, связанных с ис-

пользуемыми средствами и провозглашаемыми целями.  

Особенно интересны исследования практик функционирования  

и управления институтами здравоохранения и образования, проведенные  

в период пандемии, когда режим социальной изоляции сделал электрон-

ные практики коммуникации в этих сферах во многом неизбежными. Не-

смотря на настойчивость власти в деле их внедрения, цифровые технологии 

встречали сопротивление разных групп интересов: пациентов, медиков, 

управленцев, педагогов, родителей, широкой общественности. Как показа-

ли Т. О. Разумова, Е. С. Садовая и Т. В. Чубарова, «цифровые форматы орга-

низации гораздо лучше справляются с финансовой оптимизацией социаль-

ной и трудовой сфер, нежели с их качественным совершенствованием».  

Одним из проявлений этого стала опасность формирования новой иерар-

хии, в которой «нецифровые форматы работы, медицинского обслужива-

ния и образования станут привилегией немногих, только им гарантируя вы-

сокое качество жизни. Основная же часть населения, работая через крауд-

воркинговые платформы, сможет получать социальные «услуги» лишь  

в цифровом формате. Те же, у кого нет доступа к высокоскоростному ин-

тернету, вообще останутся «за бортом» (2020: 31). Таким образом, цифрови-

зация может не только укреплять горизонтальные связи и стимулировать 

гражданскую самоорганизацию, но и продуцировать риски, воспроизводст-

ва социальной изоляции, неравенства и напряженности сословно-корпора-

тивного типа.  

Сходные результаты были получены Ю. Д. Артамоновой и С. В. Воло-

денковым при исследовании политических коммуникаций, которые приво-

дят мнение одного из опрошенных ими экспертов: «в ближайшие годы 

произойдет освоение группами имеющихся возможностей сетевой комму-

никации, после чего, возможно, коммуникация начнет приобретать верти-

кальный вид в режиме формирования сетей вокруг лидеров общественного 

мнения или компаний, которые по своему усмотрению будут создавать не-

кую иерархию в рамках сетей: например, определять, кто из участников се-

ти может получать ту или иную информацию» (2021:92). Наблюдая за эво-

люцией сети Интернет, авторы отмечают, что на смену первоначальным на-

деждам увидеть сеть горизонтальных коммуникаций и самоорганизующихся 

сообществ они столкнулись с проблемой обеспечения «свободы и независи-

мости интернет-пространства от крупных игроков, прежде всего государства 

и собственников корпораций/платформ» (2021:89). При этом наметилась тен-

денция к сегментации Интернета, «прежде всего, формирование относитель-

но устойчивых локальных сообществ, причем информационно «замкнутых»  

и несвободных «от политизации и радикализации» (2021:95). 

Даже если вынести за скобки целенаправленные усилия государства  

и крупных информационно-политических игроков по конструированию 
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выгодного им сетевого порядка, нельзя не видеть, что в любом сообществе,  

в том числе и виртуальном, возникает разделение на концептуалистов, ак-

тивистов и рядовых членов. Первые генерируют новые смыслы и символы, 

задают повестку дня для дискуссий, удерживают в своих руках информаци-

онную инициативу и реализуют тем самым форму сетевой власти. Вторые 

продвигают и пропагандируют эту повестку дня, контролируют ход дискус-

сии и настроения в сообществе, в то время как его рядовые члены пассивно 

одобряют или игнорируют концептуально значимые мнения. Тем самым  

в цифровой коммуникации воспроизводится, хотя и в иной форме, устой-

чивая организационная иерархия, та самая вертикаль власти, которая счи-

тается неотъемлемым атрибутом российской культуры политики и управ-

ления. 

В ходе сетевых обсуждений, как и в других проявлениях цифровых по-

литических коммуникаций, обнаруживается еще одна особенность, важная 

для обсуждаемой темы – возможность прямой, лишенной особой социаль-

ной процедуры реализации обратной связи, идущей от рядовых акторов  

к властно-управляющим центрам. Прямой, лишенный опосредований ха-

рактер социально-политической коммуникации, как прямой, так и обрат-

ной связи, позволяющий быстро, кардинально и с очевидной ясностью ре-

шить тот или иной вопрос, всегда ценился и предпочитался россиянами  

в производственной и публичной сферах. Современные цифровые техноло-

гии открыли для этого новые возможности в виде «прямых линий», «теле-

мостов», обращений и переписки в социальных сетях, иных возможностей 

современных электронных средств связи и передачи информации. Практи-

ки регулярной прямой коммуникации управляющих и управляемых ши-

роко применяются не только в федеральной и региональной политике, но  

и в корпоративном управлении. В них привлекает неформальный характер 

общения, возможность свести к минимуму документооборот, избавиться от 

контактов с бюрократами-посредниками, с функционерами партий, обще-

ственных организаций или движений. К этому следует добавить очевид-

ность преимуществ и высокую доступность, которые делают использование 

цифровой коммуникации несомненным, исключая тем самым выбор, всегда 

создающий внутренний дискомфорт и требующий усилий воли. К тому же 

в сетях доминирует эмоционально-образный, а не рациональный характер 

дискурса, использующий психологические механизмы и эффекты эмоцио-

нального возбуждения, кружения, подражания, заражения, что существен-

но облегчает коммуникацию. 

Однако сами технологии прямой политической коммуникации могут 

включаться и эффективно использоваться как в демократическом контексте 

гражданской активности, так и в авторитарно-патерналистском контексте. 

Выбор контекстов зависит от качеств актора, его социально-политического 

опыта и статуса, а также вектора гражданского действия. В первом случае 

это вектор активного гражданского контроля, ответственного соучастия  

в политике и управлении. Во втором – вектор истца, просителя, ожидающего 

решения властной воли, получения благ или государственной поддержки.  
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По данным Института социологии ФНИСЦ РАН, доля граждан, участ-

вующих в общественно-политической жизни, а значит потенциально ори-

ентированных на ценности гражданского участия и контроля, составляет 

около 20 % взрослого населения (Медведева, Фролова, Рогач 2021: 77). В сто-

лицах и городах-миллионниках этот показатель может быть и выше. В то 

же время, по мнению сотрудников «Левада Центра», почти две трети взрос-

лого населения России позитивно откликаются на ориентиры и ценности 

государственного патернализма (Как … 2021 web). Проведенное в 2020 году 

исследование «Левада центра» показало, что с утверждением «Государство 

должно заботиться обо всех своих гражданах, обеспечивая им достойный 

уровень жизни» согласилось 60 % опрошенных. При этом, в период с 2001 

по 2020 годы этот показатель колебался в диапазоне 49–71 % (Государствен-

ный … 2020 web). Эти замеры показывают, что дихотомия в оценках соци-

ально-политической направленности последствий использования цифро-

вых технологий имеет под собой в российском обществе объективные со-

циокультурные основания. Такая направленность зависит во многом от 

ценностной ориентации и организационных усилий основных акторов рос-

сийской политики. 

Российская политическая и управленческая элита традиционно не ис-

кала по своей инициативе соглашения с рядовыми гражданами и не была 

склонна к добровольному компромиссу с управляемыми. В свою очередь, 

сами управляемые также далеко не всегда готовы к отстаиванию своих ин-

тересов в широкой коалиции, предполагающей соглашения и взаимные ус-

тупки. Социокультурная основа этого, обстоятельно описанная российски-

ми социологами, – низкий уровень социальной солидарности. Цифровиза-

ция различных сторон жизни современного общества привела к формиро-

ванию сетевых сообществ, в основе которых лежит сходство взглядов их 

участников. При этом инакомыслящие, как правило, исключаются из ком-

муникации или блокируются, что в итоге не поддерживает готовности  

к уважению иных мнений и интересов и компромиссу с ними, не способст-

вует расширению пространства солидарности и взаимопомощи. Устойчи-

вая сегментация виртуального пространства, информационная замкнутость 

части локальных сообществ не означает, что цифровизация не создает воз-

можностей политической организации и самоорганизации граждан. Это 

означает лишь то, что и в сети возникает задача, которая является актуаль-

ной для реальной, невиртуальной политики: согласование интересов раз-

личных сообществ, поиск объединяющих ценностей, идей, смыслов, лозун-

гов, достижение организационного единства при сохранении внешней от-

крытости. 

Примером сетевого сообщества, решившего эти задачи, является дви-

жение «Родители Москвы», деятельность которого началась в 2020 году  

с создания телеграм-канала родителей для обсуждения проблем перехода 

на дистанционное обучение. Актуальность обсуждаемых вопросов привела 

к росту сообщества, охватывающего теперь весь город и превратившегося 

фактически в общественное движение, занимающееся наиболее острыми 
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вопросами организации образования в России. (Доклад … 2021). Данный 

опыт интересен, во-первых, тем, что в нынешней ситуации «постболонской 

трансформации» российского образования эта тема политизируется на 

достаточно продолжительный период. Во-вторых, мнение родительского 

сообщества всегда было оппозиционно по отношению к образовательной 

политике властей и их идеологов, а также критически настроено по отно-

шению к мнению педагогического сообщества. Все это позволяет надеяться 

на то, что в основе грядущей оптимизации системы образования будет ле-

жать не далекий от реалий, сомнительный по научности, но конъюнктур-

ный властный прожект, а результат, учитывающий мнения представителей 

широкой общественности, профессионалов-педагогов и управленцев.  

Таким образом, цифровые технологии могут сочетаться с традициями 

российской политической культуры и культуры управления, а значит, быть 

фактором ее эволюции. При этом последствия использования цифровых 

технологий в политике и управлении имеют как демократический, так  

и традиционалистки-авторитарный вектор направленности. Оптимизация 

процессов цифровизации политической коммуникации требует поиска пу-

тей сочетания цифровых и традиционных для политической культуры мо-

дерна технологий политики и управления, а не простого вытеснения послед-

них. Это достигается методом проб и ошибок, селекцией опыта политическо-

го управления в сочетании с интересами и ценностями большинства граждан. 
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and also proposes the measures aimed at leveling 
negative digital externalities or reducing the risks of 
their occurrence. 
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Введение 

Началом четвертой промышленной революции принято считать пред-

ложенный на Ганноверской промышленной ярмарке и поддержанный ве-

дущими предпринимательскими союзами Германии в 2011 г. проект разви-

тия «умных фабрик» («Индустрия 4.0»), в рамках которого в качестве инст-

румента повышения конкурентоспособности предлагалось развитие систе-

мы интернета вещей и услуг. Успешная реализация стратегии «Индустрия 

4.0» в Германии способствовала распространению опыта и на другие страны 

(Бельгия, Великобритания, Италия, Нидерланды, США и Франция), где 

также были приняты программы реиндустриализации, базирующиеся на 

активном внедрении интернет-процессов во все сферы хозяйственной дея-

тельности (Белов 2016: 12, 19).  

На Давосском форуме в 2015 г. К. Шваб обозначил переход общества  

к четвертой промышленной революции и дал характеристику ее основных 

черт – «"вездесущий" и мобильный Интернет, миниатюрные производст-

венные устройства (которые постоянно дешевеют), искусственный интел-

лект и обучающиеся машины» (2017: 16). 

Началом реализации в России собственного проекта «Индустрия 4.0» 

послужило принятие в 2018 г. национальной программы «Цифровая эко-

номика Российской Федерации», которая предусматривает совершенство-

вание правового регулирование цифровой среды; развитие инфраструкту-

ры, расширяющей возможности для доступа к Интернету; формирование 

кадров для цифровой экономики; обеспечение безопасности цифрового 

                                                                 
*© Логинова Е. В., 2022. 
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пространства; создание условий для развития цифровых технологий на ос-

нове отечественных ИТ-продуктов; внедрение цифровых технологий и плат-

форм в практику государственного управления и в сферу оказания государ-

ственных услуг (Паспорт … web). 

Анализ рефлексии современного российского общества на процесс 

цифровизации, которая выражается в создании цифровых дивидендов  

и в возникновении цифровых экстерналий, позволяет не только оценить ко-

личественные параметры и качественные характеристики включенности 

России в мировые тренды цифровизации, но и определить стратегические 

направления развития, нивелирующие и усиливающие действие соответст-

венно отрицательных и положительных цифровых экстерналий.  

Результаты и обсуждения 

Оценку включенности российских общества и экономики в процессы 

четвертой промышленной революции необходимо осуществлять на основе 

анализа количественных координат, характеризующих динамику цифровой 

трансформации, и качественных координат, определяющих ее вектор. 

Анализ количественных координат цифровизации России осуществ-

лялся посредством межстрановых сопоставлений показателей, значение ко-

торых позволяет не только охарактеризовать масштабы включенности насе-

ления, бизнеса и государства в процессы цифровизации, но и выявить суще-

ствующие проблемы (рис. 1–3).  

 

 

 
Рис. 1. Цифровые навыки населения  

(в процентах от общей численности населения в возрасте 15–74 лет) 
 

И с т о ч н и к : [Абдрахманова, Васильковский, Вишневский 2020, 2022] 
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Рис. 2. Использование цифровых технологий в организациях  

(в процентах от общего числа организаций) 
 

И с т о ч н и к : [Абдрахманова, Васильковский, Вишневский 2022] 

 

 
Рис. 3. Индекс и субиндексы развития электронного правительства 

 

И с т о ч н и к : [Абдрахманова, Васильковский, Вишневский 2022] 
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официальных форм на сайты госорганов (20 %), менее половины населения 

осуществляют финансовые операции (49 %) и совершают покупки посредст-

вом Интернета (40 %); большая часть организаций бизнеса имеет доступ  

0 

20 

40 

60 

80 

100 
широкополосный доступ 

облачные сервисы 

интернет вещей анализ больших данных 

искусственный интеллект 

Россия старна-лидер 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

индекс развития 
электронного 
правительства 

государственные 
онлайн-сервисы 

телекоммуникационная 
инфраструктура 

человеческий капитал 

Россия страна-лидер 

  страна-лидер 



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

16 

Интернету и применяет его для коммуникации и предоставления информа-

ции контрагентам, но уровень использования передовых информационных 

технологий в разы (≈3) меньше, чем у стран-лидеров. Тем не менее тенденции 

цифровизации в России соответствуют общемировым трендам, а количест-

венные значения большинства показателей, характеризующих использование 

цифровых технологий населением, бизнесом и государством в России в 2020 г., 

ниже, чем у стран-лидеров, но выше, чем среднемировой уровень. 

В докладе Всемирного банка «Конкуренция в цифровую эпоху: стратеги-

ческие вызовы для Российской Федерации» совместными усилиями россий-

ских и международных экспертов была проведена оценка готовности россий-

ского общества к цифровой трансформации, результаты которой позволяют 

судить о социально-экономических эффектах цифровизации, отражающих 

ее качественные координаты по следующим направлениям: развитие цифро-

вых платформ, преобразования в государственном и частном секторах эко-

номики, формирование цифровых навыков, обеспечение занятости и содей-

ствие инновациям. Методика проведенной оценки строилась на определении 

сильных и слабых сторон цифровизации с учетом мирового опыта и передо-

вой практики (Доклад … 2018: 11). Максимальных пяти баллов, по мнению 

экспертов, не заслуживает ни одно из оцениваемых направлений, по четыре 

балла получили качество человеческого капитала и уровень информацион-

ной безопасности, на два балла была оценена цифровая трансформация биз-

неса, что обусловлено низким уровнем внедрения в хозяйственную практику 

бизнес-моделей и форм организаций, базирующихся на использовании циф-

ровых технологий, остальные же качественные характеристики социально-

экономических эффектов цифровизации были оценены в три балла (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Результаты оценки готовности России к цифровой экономике 

 

И с т о ч н и к : [Доклад … 2018: 4] 
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Таким образом, по результатам приведенных данных (рис. 1–4) и пре-

дыдущих исследований автора (Логинова 2019), можно сделать вывод о том, 

что основными преимуществами России в аспекте возможностей и успехов 

цифровизации являются качество человеческого капитала и наличие циф-

ровых навыков у населения, а также уровень обеспечения информационной 

безопасности. К числу же наиболее значимых ограничений можно отнести 

довольно узкий спектр используемых цифровых технологий и низкая сте-

пень воздействия цифровизации на экономику и общество (цифровые ди-

виденды).   

Тем не менее Россия активно включена в процессы четвертой промыш-

ленной революции, что не только создает возможность получать цифровые 

дивиденды, но и способствует возникновению как положительных, так и от-

рицательных внешних эффектов (цифровых экстерналий).  

К числу положительных цифровых экстерналий относят: обеспечение 

условий для инклюзивного характера развития экономики и общества, по-

вышение эффективности производственной деятельности, появление новых 

профессий и увеличение емкости рынка труда, развитие конкуренции  

и рост результативности инновационной деятельности, усиление процессов 

региональной и межстрановой интеграции, снижение социального нера-

венства за счет смены значимости стратификационных переменных, сокра-

щение коррупционной нагрузки на экономику вследствие повышения ее 

прозрачности, рост политической активности граждан и повышение каче-

ства предоставляемых государством услуг. 

Если положительные экстерналии можно рассматривать как «объек-

тивную реальность, данную нам в ощущениях», то отрицательные нуждают-

ся в более подробном анализе с целью определения возможностей нивели-

рования их влияния на общество. 

В настоящее время определены следующие отрицательные цифровые 

экстерналии: цифровое неравенство, рост безработицы из-за снижения спро-

са на некоторые профессии, увеличение риска технологических сбоев и тех-

ногенных катастроф за счет все большего распространения интернета вещей, 

рост киберпреступности, в том числе такого ее проявления как хакинг, сме-

щение ценностных ориентиров у ИТ-специалистов в результате глобализа-

ции занятости и общения и детализации решаемых профессиональных за-

дач, культурная деградация вследствие распространения клипового мышле-

ния и клипового общения в сети Интернет, рост игровой зависимости, увели-

чение возможностей для распространения дезинформации, кибербуллинг. 

Наиболее значимыми с точки зрения последствий для человека, на 

взгляд автора, являются такие отрицательные цифровые экстерналии, как 

цифровое неравенство и кибербуллинг, поэтому они требуют более деталь-

ного изучения. 

Цифровое неравенство является многомерным понятием, поскольку, 

во-первых, оно проявляется на уровнях индивида, бизнеса, общества и госу-

дарства, и, во-вторых, при его исследовании необходимо учитывать три ос-

новных фактора, количественная оценка каждого из которых осуществляет-
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ся не по одному, а по нескольким показателям. Первый фактор характери-

зует существующие условия для цифровизации, второй – интенсивность 

использования цифровых технологий населением, бизнесом и государст-

вом, третий – результаты цифровизации, которые определяются размером 

цифровых дивидендов и их распределением (Сафиуллин, Моисеева 2019).   

Иллюстрацией цифрового неравенства населения в России по назван-

ным выше факторам могут служить следующие данные:  

условия – в конце 2020 г. у 28,6 % домохозяйств отсутствовал доступ  

к Интернету; 38,3 % не имели компьютеров, соответственно из них 24,6 %  

и 29,8 % хотели получить доступ и купить компьютер, но испытывали не-

хватку средств; в 2019 г. дистанционное обучение было доступно для 15 % 

российских школьников (Зубков web);  

интенсивность – 76,7 % россиян в возрасте от 15 до 74 лет когда-либо ис-

пользовали Интернет; 89,6 % – выходят в сеть практически каждый день;  

8 % проходили дистанционное обучение посредством Интернета; 33 % ис-

пользовали Интернет для поиска информации, связанной со здоровьем или 

услугами здравоохранения; 49 % прибегали к осуществлению финансовых 

операций; 40,3 % заказывали товары или услуги через Интернет (Абдрахма-

нова, Васильковский, Вишневский 2022);  

результаты – 27 % россиян обладают продвинутым уровнем цифровых 

компетенций; уровень цифровой грамотности в Москве и Санкт-Петербурге 

выше, чем в среднем по России (Вынужденная … 2021); те, у кого отсутствует 

доступ к Интернету, имеют более низкую успеваемость при более высоких 

трудозатратах на обучение и, как следствие, реже стремятся получить выс-

шее или среднее профессиональное образование; обладающие цифровыми 

навыками имеют более высокий уровень заработной платы и больше шан-

сов найти «работу своей мечты» (Зубков web). 

Следующим отрицательным внешнем эффектом, которому, на взгляд 

автора, необходимо уделить особое внимание, является кибербуллинг. 

В результате адаптации ставшего уже классическим определения бул-

линга, данного в 1993 г. Д. Ольвеусом (Olweus 1993), применительно к среде 

его осуществления – сеть Интернет, кибербуллинг можно охарактеризовать 

как преднамеренное систематически повторяющееся в цифровом простран-

стве агрессивное поведение, включающее неравенство власти или силы. Раз-

личают два вида кибербуллинга – кибермоббинг (психологическое насилие 

в цифровой среде, реализуемое посредством сообщений и комментариев)  

и кибертравля (преследование, распространение слухов и запугивание  

в цифровой среде). Наиболее распространенной средой проявления кибер-

буллинга являются социальные сети. По данным опроса, проведенного 

ВЦИОМ, 22 % респондентов считают, что российские интернет-пользова-

тели наиболее часто с кибербуллингом сталкиваются в «ВКонтакте», 18 % –  

в Instagram, 13 % – в TikTok, 10 % – в YouTube и 8 % – в «Одноклассники»,  

и только 8 % респондентов никогда не сталкивались с подобным поведением 

в соцсетях. Наиболее распространенным видом кибербуллинга является ки-

бермоббинг: 10 % из опрошенных получали оскорбительные комментарии  
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в свой адрес, 49 % – слышали о подобных комментариях в адрес других лю-

дей; 7 % – получали злые насмешки в свой адрес, 39 % – слышали о таких 

случаях. Кибертравля, к сожалению, тоже является довольно распростра-

ненным явлением; 5 % респондентов заявили, что о них распространяли ос-

корбительные слухи в сети, 31 % – были свидетелями подобных ситуаций;  

3 % – получали угрозы в свой адрес; 21 % – слышали о подобном; 2 % опро-

шенных сталкивались с распространением в сети приватной информации 

(фото, видео); 21 % – знают о таких случаях по отношению к другим людям 

(Кибербуллинг: масштаб … 2021 web).  

Основными мотивами поведения людей, которые либо инициируют 

кибербуллинг, либо активно в нем участвуют, согласно проведенному 

«ВКонтакте» исследованию, являются желание предупредить людей о чем-

то (42 %), стремление восстановить справедливость (29 %), 7 % участников 

опроса ответили, что таким образом они развлекаются. Кстати, больше по-

ловины опрошенных (56 %) были не довольны реакцией на свою агрессию 

со стороны жертвы – им не понравилось, что жертва не реагировала или 

реагировала не так, как ожидалось (Кибербуллинг: роль … web).  

Основными способами борьбы с кибербуллингом, по мнению участни-

ков опроса ВЦИОМ, являются: блокировка агрессора (49 %); обращение  

к модераторам соцсети или в техподдержку (23 %), игнорирование (22 %), 

обращение в правоохранительные органы (19 %) и отказ от пользования 

соцсетями (7 %) (Кибербуллинг: масштаб …  2021 web). 

Выводы 

Основной проблемой, решение которой позволит нивелировать дейст-

вие отрицательных внешних эффектов или снизит риск их возникновения, 

на взгляд автора, является не повышение доступности цифровых техноло-

гий, а формирование не только пользовательских умений, но и навыков 

культуры поведения в сети Интернет. Кроме того, при реализации образо-

вательных программ всех уровней образования (в том числе и дополнитель-

ного), целесообразно цифровые компетенции перенести из сферы «soft 

skills» в сферу «hard skills». Это не позволит из философа сделать програм-

миста, но создаст возможности для успешной адаптации человека к быстро 

меняющимся условиям жизнедеятельности в эпоху четвертой промышлен-

ной революции.    
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Аннотация. Статья посвящена анализу проб-
лемы защиты персональных данных в социальных 
сетях. Автор рассматривает возможные угрозы сохран-
ности персональных данных в социальных сетях на ос-
нове изучения общественного мнения по данному вопро-
су. Целью исследования стало определение основных 
способов защиты персональных данных в социальных 
сетях. Инструментами изучения феномена защиты 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the 

problem of personal data protection in social networks. The 

author considers possible threats to the safety of personal 

data in social networks, based on the study of public opinion 

on this issue. The purpose of the study was to determine the 

main ways to protect personal data in social networks. An 

online survey method using the Google Forms service was 
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персональных данных в социальных сетях были выб-
раны метод онлайн-опроса при помощи сервиса Google 
Формы. Тип выборки – стихийная. В статье приво-
дятся причины распространения пользователями лич-
ной информации в социальных сетях. Также в работе 
перечислены возможные варианты действий интернет-
мошенников в области манипуляции с персональными 
данными в Интернете, с которыми приходилось стал-
киваться респондентам онлайн-опроса. В тексте пред-
ставлены различные варианты защиты персональных 
данных, являющиеся наиболее действенными, с точки 
зрения пользователей социальных сетей. Результаты 
исследования показали, что эффективность защиты 
персональных данных в сети Интернет на данный мо-
мент является недостаточно высокой. Для предотвра-
щения реализации угроз злоупотребления персональны-
ми данными автор выделяет несколько уровней за-
щиты, востребованных в социальной практике инфор-
мационного взаимодействия. 

Ключевые слова: персональные данные, соци-
альные сети, защита персональных данных, интер-
нет-мошенничество, онлайн-опрос. 

chosen as a tool for studying the phenomenon of personal 

data protection in social networks. Sample type - 

spontaneous. The article gives the reasons for the 

dissemination of personal information by users in social 

networks. The paper also lists the possible options for 

Internet fraudsters in the field of manipulation with 

personal data on the Internet, which the respondents of the 

online survey had to deal with. The text presents various 

options for protecting personal data, which are the most 

effective from the point of view of users of social networks. 

The results of the study showed that the effectiveness of 

protecting personal data on the Internet at the moment is 

not high enough. To prevent the implementation of threats 

of personal data abuse, the author identifies several levels of 

protection that are in demand in the social practice of 

information interaction. 

Keywords: personal data, social networks, personal 

data protection, Internet fraud, online survey. 

 

Прогресс в информационной сфере, в частности в сфере информаци-

онных технологий и средств массовой коммуникации, безусловно, носит по-

ложительных характер. Однако одновременно с ускорением информати-

зации увеличилась вероятность возникновения угрозы правам и интересам 

человека из-за совершения преступлений, связанных с незаконным сбором, 

накоплением и использованием персональных данных о каком-либо 

человеке. 

Пользователи социальных сетей в явной или скрытой форме принуж-

даются к предоставлению сведений о себе, поскольку социальные сети 

(ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, TikTok и другие), прямо 

предназначены для размещения личной информации о пользователе, его 

семье и работе, предпочтениях и мнениях по различным вопросам, 

путешествиях, образе жизни. Все это создает реальные риски несанкцио-

нированного использования личных данных в коммерческих или крими-

нальных целях. 

В данной статье сохранность персональных данных в сети Интернет рас-

сматривается как социальный феномен, который формирует в общест-

венном мнении представления о степени защищенности или беззащитно-

сти социального субъекта перед технологическим вызовами цифровизации, 

распределении ответственности за обеспечение информационной безопас-

ности между пользователем, онлайн-платформами и государственными 

структурами, возможных способах обеспечить целостность и конфиден-

циальность персональных данных в процессе их обработки в различных 

информационных системах. 

На сегодняшний день в научной литературе есть достаточное коли-

чество работ, которые посвящены разнообразным концепциям исследова-

ния информационной безопасности, а также защите персональных данных. 

В широком контексте рассмотрение факторов информационной безопас-

ности отображено у таких авторов, как Н. Н. Моисеев (2013) и др. 
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Также рассмотрение рисков в информационной среде стало возмож-

ным при изучении теории рисков таких авторов, как М. Дуглас (1992), У. Бек 

(1992), Э. Гидденс (1994), А. Мозговая (2011), Н. Луман (1996), В. В. Радаев (2002). 

При достаточно высокой степени проработанности правовых, орга-

низационных и программно-технических аспектов информационной без-

опасности в сети Интернет сохраняется дефицит исследований и публика-

ций, посвященных анализу общественного мнения по вопросам защищен-

ности персональных данных в социальных сетях. Представленные в настоя-

щей работе результаты исследования направлены на частичное восполне-

ние данного научного пробела. 

В данной статье исследуются различные аспекты общественного мнения 

относительно значимости проблемы защиты персональных данных и спо-

собах ее обеспечения пользователями социальных сетей. Автор использует 

материалы исследования, которое проводилось на кафедре социологии, 

общей и юридической психологии Волгоградского института управления 

(филиала) РАНХиГС при Президенте РФ с 10 февраля по 13 марта 2021 года  

в Волгограде. 

Основная гипотеза исследования: в настоящее время эффективность за-

щиты персональных данных в сети Интернет может быть охарактеризована 

как недостаточно высокая, а также подверженная ситуативным рискам. 

Инструментом изучения феномена защиты персональных данных в со-

циальных сетях был выбран метод онлайн-опроса при помощи сервиса 

Google Формы. Тип выборки – стихийная. В проведенном онлайн-опросе 

принял участие 301 респондент в возрасте от 18 до 65 лет. Территориальная 

локация исследования – город-герой Волгоград. Среди опрошенных оказа-

лось 52,8 % женщин и 47,2 % мужчин. 

Большинство респондентов не отрицают факта того, что угрозы в сети 

Интернет в плане защиты персональных данных существуют. Чтобы опре-

делить, какие это могут быть угрозы, им был задан вопрос: «Какие угрозы, 

на Ваш взгляд, существуют в сети Интернет в плане защиты персональных 

данных?». Исходя из полученных ответов на данный вопрос, можно сказать, 

что относительное большинство опрошенных, а именно 24,4 % считает кра-

жу денежных средств самой распространенной угрозой в плане защиты 

персональных данных в сети Интернет на сегодняшний день. Также респон-

дентами были выделены такие угрозы как, оформление платных подписок  

в различных приложениях для смартфона (22,4 %) и взлом аккаунта в со-

циальных сетях и рассылка спама (21,2 %) в качестве распространенных 

угроз своим персональным данным в Интернете. 

Чтобы узнать, как и какую информацию опрошенные размещают о себе 

в социальных сетях, респондентам был задан ряд вопросов. Первым из них 

был вопрос о том, зарегистрированы ли опрошенные респонденты в соци-

альных сетях. Было выявлено, что абсолютное большинство респондентов  

(86 %) являются пользователями социальных сетей. Также из полу-ченных 

ответов очевидно, что самыми распространенными социальными сетями 

среди опрошенных стали ВКонтакте (23,7 %) и Инстаграм (23,7 %) (рис. 1). 



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

23 

 
 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос:  

«В каких социальных сетях Вы зарегистрированы?», % 

 

Выявление причин, по которым некоторые респонденты размещают 

свои персональные данные в социальных сетях, было связано с соответ-

ствующим вопросом. Относительное большинство респондентов из числа 

тех, кто размещает свои персональные данные в социальных сетях, отме-

тило, что причинами стали следующие: «Это условие социальной сети, без 

которого нельзя ею пользоваться» (38,4 %) и «Так делают все» (33,2 %). Также 

довольно популярным стал ответ «Хочу, чтобы все знали, что происходит  

в моей жизни» (18 %).  

Проблема защиты персональных данных в Интернете, в том числе и лич-

ной информации пользователя сети, занимает основное положение, пред-

ставляющее интерес в данном социологическом исследовании. Из-за недо-

статочной защиты персональных данных или утечки личной информации, 

пользователь может понести большие потери как в моральном, так и в ма-

териальном контексте. Респондентам был задан вопрос: «С какими проб-

лемами, связанными с сохранностью персональных данных, Вы сталкива-

лись в сети Интернет?», на который были получены следующие ответы: 

«Взлом личных данных» (27,1 %), «Действия вредоносных программ» (21,4 %), 

«Мошенническое действие, кража денег со счетов» (18,8 %), «Дезинформа-

ция» (12,7 %) и 7,6 % не сталкивались с проблемами, связанными с сохранно-

стью персональных данных. Исходя из полученных данных, можно сказать, 

что большая часть респондентов сталкивалась с проблемами, связанными  

с сохранностью персональных данных. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мошенники в интернет-среде 

достаточно сильно подрывают уровень информационной безопасности. 

Так как в ходе исследования было показано, что Интернет – небезопас-

ная платформа для размещенных персональных данных, целесообразно 

выяснить защищают ли респонденты как-либо свои персональные данные. 

Для того, чтобы узнать, какие способы защиты персональных данных 

используют респонденты, им задали соответствующий вопрос: «Какими ва-

риантами защиты персональных данных в Интернете пользуетесь именно 
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Вы?». Самыми распространенными среди опрошенных респондентов вари-

антами защиты персональных данных в Интернете являются: установка 

длинного и сложного пароля (22,1 %), игнорирование подозрительных ссы-

лок (17,8 %) и использование системы двухфакторной аутентификации  

(16,5 %) (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Какими вариантами защиты  

персональных данных в Интернете пользуетесь именно Вы?», % 

 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что большая 

часть информантов напрямую или косвенно сталкивались с проблемами 

сохранности персональных данных. Лишь единицы не подверглись влиянию 

никаких информационных проблем. Поэтому можно утверждать, что  

в целом в общественном мнении сформировано устойчивое представление 

о необходимости выработки таких моделей персонального поведения  

и внедрения программно-технических средств, которые будут в состоянии 

повысить уровень информационной безопасности. При этом достаточно 

четко выделяются несколько уровней защиты, востребованные в социальной 

практике информационного взаимодействия. Во-первых, требуется всемер-

ное развитие индивидуальной информационной гигиены, ограничивающей 

размещение в общедоступных сетях сведений, предназначенных узкому 

кругу лиц. Во-вторых, необходимо усиление регулятивного воздействия го-

сударственных контрольных и надзорных структур, препятствующее требо-

ваниям интернет-платформ по сбору избыточной персональной инфор-

мации. В-третьих, востребованными остаются программно-технические 

средства, препятствующие несанкционированному сбору персональных 

данных широким спектром сегодняшних «заинтересованных лиц»: от ана-

литических агентств различного рода до откровенных злоумышленников. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению 
проблем, связанных с созданием благоприятной социо-
культурной и социально-психологической среды при ис-
пользовании виртуальных команд. В последнее время этот 
вид командной работы широко используется компаниями, 
в том числе и в России. Теоретико-методологической осно-
вой статьи явились работы западных ученых, сделавших 
акцент на таких характеристиках социального поля вир-
туальной команды, как «виртуальная разобщенность», 
отсутствие живого общения и невербальных средств ком-
муникации: Б. Вильямс, Р. Л. Дафт, Р. Ленгель, Н. Мангла, 
Л. К. Тревино, Дж. Шорт и т. д. В работе рассматривают-
ся особенности воздействия виртуальной разобщенности и 
опосредованности взаимодействия сотрудников виртуаль-
ных команд на формирование социокультурной и социаль-
но-психологический среды, которые могли бы облегчить не 
только сами контакты и понимание между участниками 
проекта, но и управление ими. В статье доказывается, что 
поскольку в виртуальных проектных командах поле соци-

Abstract. The article is devoted to the consid-
eration of the problems associated with the creation of 
a favorable socio-cultural and socio-psychological en-
vironment when using virtual teams. Recently, this 
type of teamwork has been widely used by companies, 
including in Russia. The theoretical and methodolog-
ical basis of the article was the work of Western sci-
entists who focused on such characteristics of the so-
cial field of a virtual team as "virtual disunity", the 
absence of live communication and non-verbal means 
of communication: Williams, Daft, Lengel, Mangla, 
Trevino, Short, etc. The paper examines the features 
of the impact of virtual disconnection and mediated 
interaction of virtual team employees on the for-
mation of a socio-cultural and socio-psychological 
environment, which could facilitate not only the con-
tacts and understanding between the project partici-
pants, but also their management. The article proves 
that since the field of social interactions is almost not 
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альных взаимодействий почти не создается, такие рычаги 
регулирования отношений между членами команды, как: 
взаимопонимание, получение вербальной и невербальной 
информации, распределение статусов и ролей в группе, 
ценностное и нормативное единство, корпоративная 
культура, доверие, мотивация и ее расширение, предупреж-
дение конфликтов становятся трудноразрешимыми про-
блемами. 

Ключевые слова: опосредованность социальных 
взаимодействий, «виртуальная разобщенность», отсутст-
вие чувства сопричастности, корпоративной культуры и 
доверия, различие культурного потенциала, отсутствие 
ресурса дополнительной мотивации, конфликтность сре-
ды, сложность управления. 

created in virtual project teams, such levers of regu-
lating relations between team members as: mutual 
understanding, receiving verbal and nonverbal in-
formation, distribution of statuses and roles in the 
group, value and normative unity, corporate culture, 
trust, motivation and its expansion, conflict preven-
tion become intractable problems. 

 

Keywords: mediated social interactions, "virtu-
al disconnection", lack of a sense of belonging, corpo-
rate culture and trust, difference in cultural potential, 
lack of additional motivation resource, conflict envi-
ronment, complexity of management. 

 

Введение 

Цифровые технологии охватили весь мир, проникли во все сферы хо-

зяйства и жизнедеятельности человека. Естественно, они коснулись и орга-

низации. Однако в статье не будут рассматриваться все процессы и функ-

ции, в которые внедрились цифровые технологии. Наша задача – в другом: 

мы хотим посмотреть, как внедрение цифровизации изменило сущность 

команд и управления ими. Иными словами, мы будем изучать виртуальные 

команды. Что же такое виртуальная команда? Это особый коллектив, кото-

рый формируется временно для работы в проекте, поэтому виртуальные 

команды часто называют и проектными. Определений немало. Так, под 

виртуальной командой понимают группу индивидов, направленных на ре-

шение общей цели проекта, от результатов совместной деятельности кото-

рых зависит успех его выполнения, при этом сотрудники чаще всего терри-

ториально разделены и осуществляют взаимодействие с помощью цифро-

вых средств (Каримов 2017:39). Под виртуальной командой понимают также 

совокупность индивидов, которые имеют одну и ту же цель – решение об-

щей задачи проекта, но отделены друг от друга расстоянием, временем  

и территориальными границами. Члены такой команды общаются посред-

ством электронных средств (Пряхина 2019:104). Следовательно, с одной сто-

роны, такая команда, как и всякая другая, представляет собой некую группу 

людей, которые объединены общей целью своей деятельности, то есть ее ре-

зультатом, а, с другой стороны, виртуальная команда отличается от обыч-

ной группы тем, что ее члены отделены друг от друга географически, време-

нем и границами и общение осуществляется с помощью цифровых техно-

логий и средств.  

Естественно, что виртуальные команды имеют множество достоинств, 

иначе бы они не создавались (Majchrzak 2014:108). Благодаря им в настоящее 

время компании все чаще набирают специалистов для осуществления раз-

личных проектов и используют для этого многообразные цифровые техно-

логии, но чаще всего видеоконференции на различных платформах, что по-

зволяет сэкономить деньги и время. Сейчас виртуальных команд в мире 

становится с каждым годом все больше, их число все время растет (Кудряв-

цева 2014:22).  

Вместе с тем виртуальные команды имеют целый букет недостатков, ко-

торые, зачастую, нейтрализуют их плюсы. Однако решив изначально про-
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анализировать особенности социальной основы таких команд, следует сде-

лать акцент на связанных с этим аспектом недостатках. Сразу же возникает 

вопрос об интеграции виртуальной команды, о таких совместно пережи-

ваемых эмоциях, как: созвучность, сопричастность, солидарность, то есть 

чувствах, которые называются с приставкой со-, что говорит о некой сопри-

частности и совместности. Таким образом, целью статьи является анализ 

социального поля виртуальной команды, образованного системой опосре-

дованных цифровыми средствами коммуникаций сотрудников в социокуль-

турном и социально-психологическом аспектах, и проблем в этом поле воз-

никающих. 

Методология и методы 

Основой противоречий, возникающих в социальном поле виртуальной 

команды, а на его основе в социокультурной и социально-психологической 

среде, является «виртуальная разобщенность», проявляющаяся в отсутствии 

непосредственного общения и его невербальных аспектов, что приводит: во-

первых, к созданию высокого уровня неопределенности среды; во-вторых,  

к изменению смысла передаваемой информации, неверной ее интерпрета-

ции в целом; в-третьих, к искажению социальной информации о социаль-

ном статусе сотрудников проекта, уровне их знаний, внутренней позиции 

(Минаев, Суслов 2019, Kayworth, Leidner 2002). Не случайно, Р. Дафт, Р. Лен-

гель, Тревино (1987) и Дж. Шорт, Вильямс (1976) считают, что возможность 

конструирования устойчивых социальных отношений и последующее их 

развитие в виртуальных командах является призрачной, поэтому и форми-

рование нормальных социальных условий в них маловероятно. 

Надо обозначить также существование проблемы координации и орга-

низации взаимодействий внутри такой команды, которые также возникают 

из-за отсутствия или недостатка личных коммуникаций («виртуальной ра-

зобщенности»), не позволяющих сформировать устойчивые отношения 

между членами команды, следствием чего является усложнение их органи-

зации. Последняя связана, прежде всего, с различным уровнем подготовки 

специалистов как в профессиональной сфере, так и в области знания циф-

ровых технологий. Итогом является нечеткость понимания цели работы, 

своих задач, неглубокая вовлеченность в проект, которая провоцирует 

сложности согласования различных вопросов функционирования команды 

и выполнения ее членами своей работы в рамках общей трудоемкости,  

а также трудности осуществления полноценного контроля за ходом испол-

нения работ (Mangla 2021).   

Результаты и обсуждение 

Виртуальная разобщенность формирует проблему создания социо-

культурной среды, которая в случае нормального функционирования не 

только помогает членам команды лучше понимать друг друга, но и позво-

ляет улучшать управление ими с помощью корпоративной культуры. В то 

же время исследователи отмечают практическое отсутствие корпоративной 

культуры внутри команды (из-за недостатка личных и групповых встреч). 
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Проблемой также является принадлежность члена команды к индивидуа-

листической или коллективистской культуре (Белова, Кожевникова, Старо-

войтова 2020:37). Известно, что представители индивидуалистических куль-

тур предпочитают работать в одиночку, трудно включаются в командную 

деятельность и испытывают определенный дискомфорт, работая в коллек-

тиве, поэтому их продуктивность в команде резко снижается. Сотрудники, 

принадлежащие к коллективистской культуре, наоборот, результативнее 

работают в коллективе, предпочитая взаимодействие с другими при выпол-

нении заданий. В связи с этими особенностями в виртуальных командах ус-

пешнее будут работать индивидуалисты, чем коллективисты, но при этом  

в виртуальной команде не будут присутствовать те, кто, собственно, и может 

создать командный дух, но которым будет сложнее работать в виртуально 

разбросанной команде. На конструирование коммуникаций в виртуальной 

команде оказывает сильное влияние культурный потенциал и эрудиция че-

ловека. Богатые культурные возможности человека позволяют ему найти 

подход к любому человеку, легче понять его, даже в условиях ограниченного 

по времени взаимодействия, что также будет обеспечивать благоприятные 

условия для формирования доверия в виртуальной команде, несмотря на 

то, что сотрудниками таких групп могут представители разных культур  

и даже разных стран (Кудрявцева 2014). 

Проблемы в социокультурной среде, приводящие к усложнению взаи-

модействий между членами проекта, постепенно приводят к низкому уров-

ню доверия или отсутствию такового. В то же время успешность виртуаль-

ных команд в значительной степени зависит от взаимного доверия и ко-

мандного духа, обеспечивающих стремление к совместному достижению об-

щей цели. Следует остановиться более подробно на проблеме установления 

доверия, решение которой требует значительно больших усилий и времени  

в виртуальных командах, нежели в командах других типов (Чанько 2011).  

Некоторые авторы, проводившие эмпирические исследования, выяви-

ли, что эмоциональное сопровождение в ходе обмена информацией между 

людьми в виртуальных командах все же имеет место (Adler 1995, Chidam-

baram 1996). Но все же для того, чтобы совместные эмоции превратились  

в некое созвучие, нужны определенные условия. К примеру, онлайн-

общение, по мнению Дж. Уолтера, отличается от личного общения в основ-

ном длительностью обмена социальной информацией (1997). Иными сло-

вами, требуется постоянство и устойчивость совместного участия, чтобы 

сформировать более или менее устойчивые формы доверия, что в ситуации 

проектно-виртуальной системы создания команд не выполнимо. Далее,  

в случае виртуального общения, люди создают стереотипные представления 

о других, основанные на неполной информации (Postmes, Spears, Lea 1998), 

поэтому важно, чтобы эта стереотипизация создавалась в позитивной эмо-

циональной гамме, а не наоборот, чтобы был сформирован идеализирован-

ный образ других сотрудников в виртуальной команде, а не негативный, по-

скольку идеализация виртуальных коллег улучшает атмосферу доверия,  

а негативизация – ухудшает.    
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Для решения проблемы виртуального разобщения некоторые исследо-

ватели предлагают проводить регулярное личное общение членов вирту-

альной команды (Lojeski, Reilly 2008). Но воплотить этот замысел в жизнь 

очень трудно, так как сотрудники проекта включаются в него на основе лич-

ных, часто меркантильных интересов и их совсем не волнуют проблемы ин-

теграции коллектива, поскольку они прибывают в нем временно. Конечно, 

личные встречи незаменимы для решения проблемы создания атмосферы 

доверия в любой команде, но в варианте виртуальной команды этот при-

вычный механизм конструирования атмосферы доверия не работает. 

Укреплению доверия способствуют и общие социальные нормы, обмен 

опытом (Bradach, Eccles 1989). В связи с этим перед руководителем вирту-

альной команды встают сложные задачи выявления совокупности норм со-

вместной работы и распределения ролей между членами команды, но этот 

процесс является крайне сложным, так как руководитель зачастую не зна-

ком с исполнителями и не знает точно, кому какие роли надо отдать. 

Важным в успехе деятельности виртуальной команды является и пра-

вильно сформированная социально-психологическая среда. Однако вирту-

альная разобщенность команд приводит к психологической разобщенности, 

мешающей созданию комфортной среды деятельности, а значит и дости-

жению поставленных целей. Первая задача развития благоприятной психо-

логической атмосферы заключается в создании дополнительных средств 

мотивации. Самым главным мотивом в работе человека в виртуальной ко-

манде является результат, который показывает его работу и его ценность 

как специалиста с получением соответствующего материального вознагра-

ждения. В такие команды чаще всего идут сотрудники, предпочитающие 

свободу и планирующие свое время самостоятельно. Это и есть их главная 

мотивация участия в подобном проекте. Если применить для выбора 

средств дополнительной мотивации модель А. Маслоу, то у специалистов 

виртуальной команды сильно выражена материально-витальная потреб-

ность. Вместо потребности в гарантированности источника получения дохо-

да формируется мотив свободы и самостоятельности, с помощью которых 

участники виртуальной команды, минуя социальные потребности, устрем-

ляются к удовлетворению эгоистических потребностей и потребностей са-

мореализации. Работа в виртуальных командах широко предоставляет воз-

можности для достижения всех этих потребностей, поэтому социальные 

потребности становятся не столь актуальными. Кроме того, поскольку удов-

летворяются все потребности, кроме социальных, а они не востребованы, 

источников для формирования дополнительных мотивов не наблюдается. 

Отсутствие социальной мотивации и виртуальная разобщенность со-

трудников проекта приводит к еще одной проблеме – возникновению кон-

фликтных ситуаций при ведении проекта и необходимости их урегулиро-

вания. В виртуальной среде не может быть межличностных конфликтов, по-

скольку этого типа отношений не возникает, однако конфликтные ситуации 

в процессе выполнения различных элементов и этапов общей деятельности 

в проекте вполне возможны. В процессе коллективной работы между со-
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трудниками возникают разногласия разного рода, в том числе разные точки 

зрения, столкновение личных интересов, вызывающих серьезные споры и 

ссоры между членами команды. Считается, что чаще всего конфликты за-

рождаются между наиболее активными членами виртуальной команды, 

продвигающими свои идеи и отстаивающими свои позиции (Кожевникова, 

Старовойтова 2022), но, на взгляд автора, это не совсем так, ибо специалисты 

виртуальных команд – это индивиды особого толка, и пассивными не могут 

быть по своей профессиональной сущности. Поэтому взаимодействие меж-

ду членами виртуальных команд характеризуется скрытыми и явными про-

тиворечиями, наполнены протестом и сопротивлением. В этих условиях ру-

ководителю проекта трудно выявить зоны напряженности в коллективе  

и своевременно принимать меры по надлежащему разрешению возникаю-

щих конфликтов. Таким образом, хотя виртуальные команды становятся ат-

рибутом современной реальности и позволяют достигать определенных ус-

пехов и значительной экономии в деятельности организации, однако во 

взаимодействии между членами таких групп и управлении всем коллекти-

вом существуют значительные трудности, связанные с виртуальной разоб-

щенностью сотрудников и неопределенностью социокультурной и социаль-

но-психологической среды.  
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Аннотация. В статье представлен обзор основных 
идей, артикулированных на региональной научно-
практической конференции, которая прошла в Волгоград-
ском государственном университете. Современное обще-
ство все в большей степени становится цифровым, являя 
миру не только новые технологии, но и новые социальные 
общности (например, цифровых иммигрантов и цифровых 
аборигенов). Быстро изменяющаяся «натура» общества 
требует пристального взгляда ученых и исследователей, 
чтобы зафиксировать появление новых тенденций, обмена 
взглядами и полученными в ходе исследований результа-
тами. Итогом коллективного обсуждения можно счи-
тать вывод о том, что цифровизация выступает мощ-
ным фактором развития как самого человека, так и со-
временного общества. 

Ключевые слова: цифровизация, сетевое общество, 
человек, современное общество. 

Abstract. The article presents an overview of 
the main ideas articulated at the regional scientific and 
practical conference, which was held at the Volgograd 
State University. Modern society is increasingly be-
coming digital, showing the world not only new tech-
nologies, but also new social communities (for example, 
digital immigrants and digital natives). The rapidly 
changing «nature» of society requires the close eye of 
scientists and researchers in order to capture the emer-
gence of new trends, the exchange of views and the re-
sults obtained in the course of research. The result of 
the collective discussion can be considered the conclu-
sion that digitalization is a powerful factor in the de-
velopment of both the person himself and modern socie-
ty. 

Keywords: digitalisation, network society, man, 
modern society. 

 

В настоящее время вряд кого стоит особо убеждать в том, что вектор 

развития современного мира – это цифровая трансформация, если не всех, 
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то явно большинства сфер жизнедеятельности общества, в том числе и рос-

сийского. Скорость вхождения новых технологий в повседневную практику 

одновременно и пугает, и завораживает. Если на то, чтобы телефон и радио 

стали привычными хотя бы для четверти населения страны, понадобилось 

пройти путь длиною почти в треть века, то интернет «поймал» в свою пау-

тину массового потребителя в четыре с половиной раза быстрее. Скорость 

подобного рода вхождения технических и технологических инноваций, от-

ражающихся на состоянии общества, изменяя стиль жизни и их повседнев-

ные практики (см., напр., Алпатова, Сван web и др.), требует пристального 

внимания со стороны исследователей. Ученые пытаются понять, описать  

и явить миру то новое, что уже стало частью повседневной жизни, его по-

ложительные и отрицательные стороны (Чернов 2021). 

Свое видение изменений, происходящих в российском обществе под 

влиянием процессов цифровизации, представили участники региональной 

научно-практической конференции, тема которой вынесена в название дан-

ной статьи. Конференция в форме «круглого стола» состоялась в институте 

истории, международных отношений и социальных технологий Волгоград-

ского государственного университета на базе кафедры социологии и поли-

тологии 31 мая 2022 года. 

Авторы полагают, что даже обзор основных выступлений, которые зву-

чат на научных мероприятиях, помогает определиться с направлением соб-

ственных исследований, сравнить собственные размышления с размышле-

ниями других исследователей, поэтому они пытаются подобные обзоры 

представлять в научной печати (Василенко, Дулина 2021). 

Лейтмотив конференции заключался в анализе основных направлений 

изучения процессов цифровизации и их последствий, происходящих в раз-

личных социетальных подсистемах современного российского общества  

и сферах жизнедеятельности регионального человека, проводимых учены-

ми Волгограда. 

В работе упомянутого выше научного мероприятия приняли участие  

14 человек, представлявших Волгоградский государственный университет, 

Волжский филиал Волгоградского государственного университета и Волго-

градский институт управления (филиала) РАНХиГС. Среди них пять докто-

ров наук. Три человека были заявлены в качестве слушателей (М. Б. Полтав-

ская, К. М. Макаренко и С. И. Морозов). 

Со вступительным словом выступила Надежда Васильевна Дулина, за-

ведующая кафедрой социологии и политологии, доктор социологических 

наук, профессор. В своем выступлении она обозначила важность исследова-

ния процессов цифровизации в современной России, и особенно в регионе, 

в свете последних общественных и научных тенденций, а также изменений, 

происходящих в сознании россиян в связи с распространением Интернета, 

социальных сетей и развитием информационных технологий. 

Работа научно-практической конференции не была специально структу-

рирована, но содержательно выделились несколько направлений проведения 

исследовательской работы учеными, принявшими участие в данном меро-

приятии, это и определило перечень основных исследовательских линий. 
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Содержательным был доклад Е. В. Логиновой, доктора экономических 

наук, доцента из Волжского филиала Волгоградского государственного уни-

верситета, в котором обстоятельно и объективно были проанализированы 

состояние и динамика цифровых экстерналий в эпоху четвертой промыш-

ленной революции в современной России и было отмечено, что Россия су-

щественно отстает в цифровизации от передовых западных стран, а это, не-

сомненно, будет снижать эффективность российской экономики и препят-

ствовать ее росту. 

Интерес вызвал доклад ведущего профессора кафедры социологии  

и политологии Волгоградского государственного университета А. Л. Стри-

зое «Цифровизация социальных коммуникаций и российская культура 

управления». Тема выступления свидетельствовала о знаковом характере 

происходящих изменений, ведь речь шла о проблеме, возникающей при 

взаимодействии цифровизации и культуры управления субъектов государ-

ственной системы, которая становится особенно важной в кризисные и пе-

реломные моменты развития России. Доклад кандидата философских наук, 

старшего преподавателя В. В. Шевченко, развивая сюжет цифровизации со-

циальных коммуникаций, поднял проблемы отражения украинского кри-

зиса в коммуникативных практиках интернет-сообществ. Искажение реаль-

ных событий приводит, по мнению выступающего, к существенным дезори-

ентациям в сознании пользователей.  

Большая часть докладов была посвящена изменениям, происходящим  

в социальных институтах современной России под влиянием процессов 

цифровизации. Здесь надо выделить доклады доктора политических наук, 

профессора С. А. Панкратова (Волгоградский государственный универси-

тет), освещающего вопросы цифровой культуры современной российской 

молодежи с полемических позиций мифологизации или технологизации,  

а также кандидата социологических наук доцента Е. О. Беликовой (Волго-

градский государственный университет) «Цифровизация религии в совре-

менной России». Последнее выступление вызвало живой интерес среди 

присутствующих, поскольку тема религии, с одной стороны, носит возвы-

шенный характер, связывается с духовностью, моралью, нравственностью 

человека, а, с другой стороны, в современных условиях религиозные ритуалы, 

совместные моления переносятся в виртуальную среду, что вызывает немало 

вопросов. Еще один доклад из этой серии был посвящен семье и родительст-

ву, тем изменениям, которые происходят в семейных функциях в связи  

с использованием различных гаджетов, передовых информационных техно-

логий, контролирующих и социализирующих детей (кандидат социологиче-

ских наук доцент Е. Г. Лактюхина, Волгоградский государственный универси-

тет «Цифровое родительство в современной России: проблемы и практики»).  

Второе направление исследований касалось влияния цифровизации на 

личность. В рамках этой линии обсуждались вопросы реальных и потенци-

альных изменений, носящих негативный характер и воздействующих на 

общество и человека: известный ученый-экономист доктор экономических 

наук, профессор М. М. Гузев (Волжский филиал Волгоградского государст-
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венного университета) рассматривал в своем докладе совокупность разру-

шающих воздействий цифровизации на человека, приводящих к его дегра-

дации. Такая тематика, несомненно, является очень актуальной, поскольку 

за удобством и легкостью использования информационных технологий мо-

гут скрываться большие риски. Проблематике кражи и использования пер-

сональных данных пользователей был посвящен оригинальный доклад кан-

дидата социологических наук доцента, представляющего на конференции 

Волгоградский институт управления (филиал РАНХ и ГС), М. Ю. Болдиной 

«Размещение персональных данных в социальных сетях: проблемы и оценка 

уровня защищенности». В выступлении поднимались вопросы о понимании 

пользователями скрытых угроз, связанных с возможным использованием их 

персональных данных, применении ими различных методов защиты, а так-

же с субъективной оценкой своего уровня защищенности, который оказался 

на среднем уровне. При этом многие пользователи готовы подвергаться уг-

розам ради комфорта и быстроты, которую предоставляет им сеть Интер-

нет. Эта тема была продолжена доктором философских наук профессором 

И. В. Василенко (Волгоградский государственный университет), которая  

в своем докладе рассказала о разрушении социокультурной и социально-

психологической среды современных организаций, использующих в своей 

практике виртуальные команды, следствием которого является дезинтегра-

ция коллектива и снижение доверия между сотрудниками.  

Еще одно направление исследований касалось использования возмож-

ностей цифровизации для проведения социологических исследований.  

С докладом на тему: «On-line- социология: особенности и преимущества» 

выступила кандидат политических наук доцент Е. В. Ефанова (Волгоград-

ский государственный университет). На конкретном примере были рас-

смотрены результаты социологического исследования, проведенного с ис-

пользованием методики River Sampling, позволяющей привлекать респон-

дентов в условиях реального времени. Достоверность и обоснованность ис-

пользования полученных данных, по мнению докладчика, доказывается 

сравнением полученных данных с результатами социологических исследо-

ваний, проведенных обычным способом.   

Выступления каждого участника конференции живо воспринималось 

присутствующими, задавались многочисленнее вопросы и часто возникали 

горячие дискуссии. Это свидетельствует о высоком интересе к обсуждаемой 

теме и актуальности озвученных волгоградскими учеными результатов сво-

их исследований.   

Научно-практическая конференция завершилась обсуждением участни-

ками ее итогов и решением сделать это мероприятие регулярным и проводить 

один раз в год, сохраняя общую тему цифровизации и ее проблем, но уточняя 

для каждой конференции конкретные аспекты общего курса исследования. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности 
медиаволонтерства как одного из перспективных направ-
лений добровольчества. Определены функциональные ха-
рактеристики этой деятельности. На основе данных со-
циологического опроса в Свердловской области раскрыт 
социокультурный портрета молодых медиаволонтеров. 
Сделан вывод о том, что опыт медиаволонтерства сопря-
жен с разносторонней активностью молодежи, их увлече-
ниями в области личного развития, с вовлечением в социо-
культурную и политическую жизнь. Данный вид волон-
терства скорее сопровождает традиционное волонтерское 
участие в жизни молодого поколения, нежели является его 
отдельным направлением. 
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Abstract. The article reveals the features of me-
dia volunteering as the promising area of volunteerism. 
The functional characteristics of this activity are de-
termined. Based on the data of a sociological survey, a 
sociocultural portrait of young media volunteers of the 
Sverdlovsk region is revealed. It is concluded that the 
experience of media volunteering is associated with the 
versatile activity of young people, their hobbies, the 
youth personal development and their involvement in 
socio-cultural and political life. This type of volunteer-
ing accompanies the traditional volunteer participation 
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Введение 

Государственная поддержка волонтерства входит в глобальные приори-

теты публичного управления (Программа … 2021). В нормативно-правовой 

базе РФ определены ключевые направления волонтерской деятельности  

в образовании, в сфере социальной поддержки и социального обслужива-

ния, физкультуры и спорта, культуры, здравоохранения, охраны окружаю-

щей среды (План…2019 web). В Концепции волонтерства до 2025 года отме-

чена значимость детского и молодежного волонтерства. В этом ключе доб-

ровольческая деятельность, которая близка к повседневной активности 

«цифрового поколения», начинает играть важную роль. В России 80 % насе-

ления старше 12 лет (97,5 млн человек) используют Интернет. Чем моложе 

россияне, тем больше времени они проводят в сети. В возрастных группах 

12–17 лет и 18–24 года молодые люди и девушки тратят на это до 6 часов  

в день (Mediascope … 2022 web).  

Пандемия COVID-19 привела к ограничению традиционных практик 

волонтерства при расширении социального запроса на помощь доброволь-

цев в разных сферах жизни общества. Новая реальность ограничений и со-

циальных вызовов детерминировала активное повсеместное освоение ин-

тернет-пространства населением как среды и инструмента взаимодействия  

в том числе и между волонтерами, организациями и благополучателями 

(Певная, Кульминская, Широкова, Шуклина, Дулина, Трынов, Брайнин 2021). 

Молодое поколение в этом ключе является значимым ресурсом, позволяю-

щим решить задачи территориального развития на основе эффективного 

использования IT и инноваций (Дидковская, Кульминская, Широкова, Щу-

кина, Дулина, Трынов, Брайнин 2019). После ослабления рискогенной си-

туации, связанной с пандемией, остался опыт и наработанные практики, 

применимые вне кризисной ситуации, но потенциально результативные.  

В этом случае становится очевидной необходимость в определении портре-

та тех молодых медиаволонтеров, чья помощь важна для решения целого 

спектра социальных задач. 

Теоретические идеи о медиаволонтерстве  

и его функциональные характеристики 

Исследователи трактуют медиаволонтерство как «помощь в создании 

информационного поля того или иного события, акции, доведении инфор-

мации о результатах волонтерской деятельности до обывателей, привлече-

нии новых волонтеров в ряды добровольческого движения (Килина, Конд-

ранцева 2018:32). В эту деятельность включают написание статей и релизов, 

помощь в организации пресс-подходов и пресс-конференций (Мовсисян 

2016). В исследованиях социологов акцентируется внимание на просоциаль-

ном характере данной деятельности (Villi, Matikainen 2016), особо подчерки-

вается значимость такого участия молодежи для формирования местной 

новостной повестки (Мисников, Филатова 2019). 

В Федеральном проекте «Медиаволонтеры России» заложено создание 

качественного контента, повышение уровня обучающих медиаплатформ, 
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широкое распространение информации о волонтерах и их деятельности, 

поддержка молодых журналистов. Одной из инициатив реализации этого 

проекта является активность команды «Медиа-волонтер» в ОМОО «Моло-

дежь – Инициатива – Развитие». Здесь практики определяют медиаволон-

теров как молодых людей, имеющих опыт в сфере журналистики, ищущих 

и публикующих позитивные новости города, отдельных его районов (Про-

ект … web). В ресурсном центре «Мосволонтер» медиаволонтеры работают 

фотографами, видеографами, райтерами, интервьюерами, SMM-менедже-

рами (Килина, Кондаранцева 2018). 

По функциональным характеристикам В. А. Смирнов выделил три 

группы онлайн-сообществ волонтеров: сервисное волонтерство, pro-bono  

в сети Интернет, социальные фрилансеры (Смирнов 2019). Волонтеры первой 

группы помогают в информационной подготовке и сопровождении меро-

приятий, включая создание разнообразных промо-материалов. Волонтеры 

второй группы оказывают профессиональные консультации по основному 

профилю своей деятельности в медиасреде. Третья группа волонтеров за-

щищает интересы отдельных людей или групп. Медиаволонтер может быть 

включен в деятельность какой-то организации, может быть членом онлайн-

сообщества добровольцев или помогать другим людям самостоятельно.  

Чаще всего деятельность медиаволонтеров сопряжена с активностью  

в социальных сетях, с созданием или продвижением контента в Интернете. 

При определенных условиях медиаволонтерство требует высокого уровня 

цифровых компетенций, при выполнении целого ряда задач оно связано  

с традиционным волонтерством. 

С точки зрения авторов, медиаволонтерство – индивидуальные практи-

ки и коллективная деятельность, направленная на удовлетворение общест-

венных интересов, потребностей самой молодежи и развитие гражданского 

общества и осуществляемая в повседневной жизни при помощи средств 

коммуникации (Певная, Кульминская, Широкова, Шуклина 2020). Функ-

ционально медиоволонтерство достаточно разнообразно и включает в себя 

профессиональное консультирование, создание и распространение инфор-

мационных материалов, создание и модерацию групп в социальных сетях, 

ведение сайтов ассоциаций или организаций и т. д.  

В данной статье сделана попытка найти ответы на следующие исследо-

вательские вопросы: каковы особенности молодых людей и девушек Сверд-

ловской области, имеющих опыт медиаволонтерства; какие социокультур-

ные характеристики отличают молодых медиаволонтеров от той части мо-

лодежи, которая такой деятельностью никогда не занималась?  

Цель статьи – раскрыть социокультурные характеристики молодых ме-

диаволонтеров Свердловской области. 

Описание методики исследования 

В 2020 году в Свердловской области было проведено анкетирование мо-

лодежи в возрасте от 14 до 24 лет по квотной выборке (№ – 1105, ошибка – не 

более 3,5 %), в которой учитывалось гендерное распределение, образова-

тельный статус респондентов, тип населенного пункта проживания. Выбо-
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рочная совокупность рассчитывалась в соответствии с данными официаль-

ной статистики. В опросе приняли участие 53 % девушек, 47 % юношей;  

31 % – студенты вузов, 39 % – студенты ссузов, 40 % – учащиеся школ. Анкета 

создана на платформе SurveyMonkey и распространялась через размещение 

на сайтах СО НКО, общественных молодежных организаций Свердловской 

области, директ-мейл рассылку в образовательные организации всего ре-

гиона, реализованную Министерством образования и молодежной полити-

ки Свердловской области.  

Результаты и дискуссия 

Для определения доли медиаволонтеров среди молодежи Свердлов-

ской области в анкете респондентам был задан дихотомический вопрос  

с разъяснением того, что вкладывается в понятие «медиаволонтерство»,  

а именно: «Медиаволонтерство включает в себя разнообразную бескорыст-

ную деятельность с использованием средств медиакоммуникации и сети 

Интернет. Сюда входит профессиональное консультирование, размещение 

чужих постов в социальных сетях, помощь в сборе средств и другая деятель-

ность. Приходилось ли Вам хоть раз делать что-то подобное?». Согласно ре-

зультатам исследования, каждый третий молодой человек (33,5 %) имеет 

практический опыт медиаволонтерства и идентифицирует себя в качестве 

добровольца. Чтобы выявить наличие реального опыта такой добровольче-

ской деятельности, включив молодых людей и девушек, которые реально 

что-либо делали как медиаволонтеры, но не идентифицируют себя в качест-

ве таковых, в анкете был задан вопрос, включающий репертуар возможных 

функциональных практик этого вида добровольчества. Отвечая на вопрос: 

«Выполняли ли вы когда-либо что-либо из этого на безвозмездной основе  

в сети Интернет?», каждый респондент мог выделить несколько альтернатив 

деятельности. Таким образом, доля тех, кто имеет опыт медиаволонтерства, 

но не идентифицирует себя с данным сообществом добровольцев, оказалась 

существенной. В целом реальный опыт медиаволонтерства имеют 46 % из 

числа всех респондентов, принявших участие в опросе.  

Респонденты в поливариантном вопросе выбирали от 1 до 2 практик 

(среднее число выборов – 1,5). Наиболее распространенные среди молодежи 

Свердловской области практики медиаволонтерства: создание и модерация 

групп в социальных сетях (21 %), публикации на форумах, в блогах, новост-

ных порталах (18 %). Остальные виды деятельности требуют более высокого 

уровня компетенций и соответственно менее распространены в молодеж-

ной среде. Опыт публикации практического руководства, видео на YouTube 

или аналогичных онлайн-платформах имеют 8 % молодых людей и деву-

шек; давали онлайн-консультации или выступали экспертом в онлайн-

формате 7 % респондентов; создавали или поддерживали сайты ассоциации 

или организации 7 %; публиковали статьи в Википедии или иных открытых 

системах 6 % из числа всех опрошенных.  

В оценке социокультурных и демографических характеристик молодых 

медиаволонтеров было выявлено, что не играют важную роль и не влияют 
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на вероятность такого опыта возраст, характер занятости (школа, ссуз, вуз), 

место проживания (размер населенного пункта, управленческий округ) рес-

пондентов. Среди медиаволонтеров 52 % юношей и 48 % девушек. Стати-

стически значимыми оказались прежде всего не демографические, а социо-

культурные характеристики медиаволонтеров. В анкете респондентам был 

задан целый ряд дихотомических вопросов, позволивших определить те ви-

ды социальной, культурной общественной и политической активности, ко-

торыми занимались молодые люди и девушки за последний год. Ключевые 

отличия между молодыми медиаволонтерами и теми, кто такого опыта не 

имеет, отражены в таблице.  

 
Социокультурные характеристики молодежи Свердловской области,  

имеющей и не имеющей опыт медиаволонтерства  

(в% от числа положительных ответов в сравниваемых подобщностях) 
 

Вариант ответа 
Имеют опыт  

медиаволонтерства 

Не имеют опыт  

медиаволонтерства 

Социокультурная активность 

Получал дополнительное образо-

вание, посещал курсы (водитель-

ские, языковые и т. д.) 59 39 

Ходил в театр, посещал творческие 

вечера, выставки, концерты 63 56 

Посещал массовые культурные  

мероприятия в своем городе  

(фестивали, Дни города и пр.) 73 63 

Самостоятельно путешествовал  

по России 46 34 

Самостоятельно путешествовал  

в зарубежных странах 15 8 

Писал научно-исследовательскую 

работу, проект, статью 48 34 

Общественно-политическая активность 

Состоит в молодежной организа-

ции, ассоциации 42 22 

Участвовал в митингах и массовых 

общественных акциях по собствен-

ному желанию 29 19 

Подписывал петиции в Интернете 39 24 

Отправлял онлайн-пожертвования 

на счет благотворительных органи-

заций, больным людям 32 22 

 

Согласно результатам данного исследования, молодым медиаволонте-

рам характерна активная жизненная позиция. Они включены в социальную 

жизнь территории своего проживания и обучения, чаще интересуются са-
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мообразованием и своим культурным развитием, чем те, кто не имеет тако-

го опыта добровольческой деятельности. Медиаволонтерством занимается 

молодежь, которая чаще вовлечена в гражданско-политическую жизнь 

страны, региона, своего города. Опыт этого вида добровольчества коррели-

рует и с уровнем благотворительной культуры молодых людей и девушек, 

каждый третий из их числа (32 %) совершал благотворительные пожертво-

вания, 39 % молодых медиаволонтеров делали попытки защитить других 

людей, используя легитимные способы для этого. Одной из важнейших ха-

рактеристик медиаволонтеров является их включенность в молодежные ор-

ганизации и ассоциации.  

Выявленные характеристики достаточно характерны для волонтерского 

сообщества в целом. Для определения вовлеченности и частоты участия мо-

лодежи в традиционных волонтерских практиках был задан вопрос: «При-

ходилось ли Вам заниматься какой-либо добровольческой деятельностью за 

последний год? (делать что-то безвозмездно в интересах незнакомых лю-

дей)». Опыт медиаволонтерства коррелирует с опытом традиционного во-

лонтерства (Хи-квадрат Пирсона – 47,582, асимп. знач. 2-стор. – 0,000). Среди 

тех, у кого есть опыт медиаволонтерства, добровольчеством в оффлайн-

формате занимались за последний год каждый третий из четырех опро-

шенных (74 %). Тогда, как среди тех, у кого опыт медиаволонтерства отсутст-

вует, волонтерством в целом занимались только 60 % респондентов.  

Исследование позволило выявить и более глубокую вовлеченность ме-

диаволонтеров в среду добровольчества. Среди медиаволонтеров уровень 

включенности в регулярную деятельность выше. В их подобщности 29 % ра-

ботают как волонтеры не реже раза в месяц (во второй группе этот показа-

тель 15 %). Эпизодически участвует (не реже 2–4 раз в год) в добровольче-

ских проектах каждый третий в сравниваемых подобщностях (33 % и 36 % 

соответственно). Разовое, случайное участие менее характерно медиаволон-

терам (37 %), чем тем, у кого такого опыта нет (52 %).  

Для проверки гипотезы о влиянии цифровой компетентности на опыт 

медиаволонтерства был задан вопрос о реальных практиках, которые могут 

помочь оценить уровень профессиональной технологической (опыт сотруд-

ничества в проектах открытого доступа, например, Linux, Open Office) и по-

вседневной бытовой цифровой компетентности молодежи  (опыт каучсер-

финга, использования банка времени и подобных сервисов). Оценка связи 

цифровой компетентности и опыт медиаволонтерства не нашла статистиче-

ски значимых подтверждений. 

Выводы 

Медиаволонтерство действительно является достаточно популярным 

направлением деятельности в молодежной среде. Практически половина 

молодых людей и девушек Свердловской области в возрастной группе от 14 

до 24 лет имеют такой опыт, но многие не идентифицируют свою добро-

вольческую активность с медиаволонтерством. Опыт медиаволонтерства со-

пряжен с разносторонней активностью молодежи. Как правило, чаще всего 
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им занимаются те, кто попадает в поле молодежной политики, включен  

в деятельность молодежных организаций. Этим видом добровольчества, 

скорее всего, занимаются те, кто имеет активную жизненную позицию. Ме-

диаволонтеры уделяют время своему личностному развитию, вовлечены  

в социокультурную жизнь, не равнодушны и к политической активности. 

Данный вид волонтерства, скорее всего, не является самостоятельной прак-

тикой молодежного волонтерства. Он сопровождает традиционное добро-

вольческое участие в жизни молодого поколения, обеспечивая более серь-

езное погружение молодежи в социокультурный контекст просоциальной 

активности. 
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Аннотация. Процесс цифровизации актуализирует 
проблему изучения трудовых ориентаций молодого поколе-
ния. В статье представлены результаты конкретного со-
циологического исследования, проведенного в Москве, Москов-
ской, Астраханской и Волгоградской областях. В центре 
внимания – мнение молодых людей о роли высшего образова-
ния в эпоху цифровизации, зависимость отношения к циф-
ровизации (позитивного, нейтрального или негативного) от 
разных показателей: от критериев выбора места работы; 
способа взаимодействия с руководством; значимости атмо-
сферы в рабочем коллективе. Результаты и выводы, пред-
ставленные в публикации, расширяют социологический 
опыт изучения трудовых ценностных установок и ориен-
таций молодых людей в условиях цифровизации, будут ин-
тересны широкому кругу читателей – специалистам, за-
нимающимся проблемами молодежи и цифровизации, ра-
ботникам вузов, представителям власти, работодателям и, 
непосредственно, молодежи. 

Ключевые слова цифровизация, молодежь, трудовые 
ценности, трудовые ориентации, трудовые установки. 

Abstract. Digital transformation actualizes 
the problem of studying the labor values and orienta-
tions of the younger generation. The article presents 
the results of a specific sociological study conducted in 
Moscow, Moscow, Astrakhan and Volgograd regions. 
The focus is on the opinion of young people about the 
role of higher education in the era of digitalization, the 
dependence of the attitude to digitalization (positive, 
neutral or negative) on various indicators: on the crite-
ria for choosing a job; the way of interaction with man-
agement; the importance of the atmosphere in the work 
team. The results and conclusions presented in the 
publication expand the sociological experience of stud-
ying the labor values and orientations of young people 
in the context of digitalization, will be of interest to a 
wide range of readers - specialists dealing with youth 
and digitalization, university employees, government 
representatives, employers and, directly, youth. 

Keywords digitalization, youth, labor values, 
labor orientations, labor attitudes. 

 

Молодое поколение, его роль в воспроизводстве общественных отно-

шений, процессе преемственности поколений и реализации инновационно-

го потенциала – тема, которая всегда была привлекательна для научного 

анализа (Дьякова 2021; Каргаполова, Дулина, Каргаполов, Лашук 2019). Из-

меняющаяся социальная реальность актуализирует изучение различных 
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вопросов развития молодого поколения, один из них – формирование тру-

довых ценностей и установок в условиях цифровизации, когда молодой че-

ловек имеет дело не с отдельной информационно-коммуникационной тех-

нологией, а с информационно-аналитической (информационно-эксперт-

ной) системой, представляющей собой комплекс взаимоувязанных техноло-

гий (Zotov, Zotova 2019). За последние годы в социологической литературе 

все чаще появляются работы, посвященные различным аспектам этой про-

блемы (Дидковская, Дулина, Трынов 2018; Дидковская, Дулина, Трынов, 

Брайнин 2019; Титаренко 2020; Дубина 2020; Железнякова 2021; Trynov, 

Didkovskaya, Dulina 2020).  

С целью изучения мотивационных аспектов трудовой деятельности мо-

лодежи российских регионов в 2021 г. было проведено конкретное социоло-

гическое исследование, в котором приняли участие 522 респондента в воз-

расте от 18 до 35 лет, проживающие в Москве, Московской, Астраханской  

и Волгоградской областях. В данной статье будут освещены результаты по 

вопросам трудовых ориентаций молодого поколения. 

Практически половина опрошенных (48,9 %) считают, что высшее обра-

зование сегодня необходимо, но цифровизация ставит такие условия, 

в которых неотъемлемой частью успеха являются дополнительное постоян-

ное развитие различных навыков и непрерывное повышение квалификации 

в профессиональной сфере. Почти треть опрошенных (28 %) отметили, что 

высшее образования в эпоху цифровизации не обязательно; 20 % – необхо-

димо, но не обязательно. Молодые люди действительно понимают важность 

обучения в современном мире и более того, принимают этот факт. Также 

молодежь считает, что просто получить высшее образование в эпоху циф-

ровизации недостаточно. Цифровая среда сформировала у большинства 

молодых людей осознание необходимости совершенствования своих знаний 

и навыков, что проявляется и в мотивационном поведении. Для современ-

ных молодых людей в работе огромную роль играет возможность развития, 

самовыражения и креативности. Цифровизация задает другие требования  

к развитию карьеры, связанные с перманентным процессом совершенство-

вания навыков и постоянным повышением квалификации. 

Среди факторов, от которых зависит выбор места работы, молодые  

люди чаще всего отмечали содержание работы, то есть уровень сложности 

(81,4 %), формат работы (дистанционно или очно) (76,4 %) и перспективы 

развития (59,6 %). Таким образом, в работе для молодых людей важно, глав-

ным образом, развить карьеру и повысить свои профессиональные навыки, 

при этом способ и формат осуществления данной цели немаловажен. А вот 

материальная составляющая (27,4 %) и условия работы (27 %) сильно отхо-

дят на второй план. Также на втором месте стоят отношения с руководите-

лем (26,1 %), а вот престижность профессии, ее социальная полезность и ат-

мосфера в коллективе не так важны (табл. 1). 

При этом отношение к цифровизации все-таки оказывает влияние на 

выбор приоритетных критериев отбора работы. Если содержание работы 

одинаково важно (82,3 %), как для людей, смотрящих на цифровизацию  
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с положительной стороны (78,6 %), так и для людей, относящихся негативно 

и нейтрально к цифровизации (88,9 %), то перспективы развития волнуют 

только тех людей, которые считают, что цифровизация облегчает людям 

жизнь (60,2 %) или же никак не влияет на нее (66,7 %). 

 
Таблица 1 

Зависимость факторов выбора места работы от отношения к цифровизации  

(% от опрошенных, по столбцам) 
 

Уровни  

потребностей  

по А. Маслоу 

Факторы  

мотивации 

Процент 

по  

массиву 

Отношение к цифровизации 

В целом, 

цифровиза-

ция облегчает 

жизнь людей 

В целом,  

цифровизация 

усложняет 

жизнь людей 

Жизнь людей  

с цифровыми 

технологиями 

особо не меняется 

Физиологические 

потребности 

Материальное 

вознаграждение 
27,4 27,6 14,3 44,4 

Содержание  

работы (слож-

ная/ простая) 

81,4 82,3 78,6 88,9 

Потребности  

в безопасности 

Условия работы 27,0 27,2 35,7 44,4 

Формат работы 

(очно/ 

дистанционно) 

76,4 76,8 64,3 77,8 

Потребности  

в принадлежно-

сти 

Атмосфера  

в коллективе 
23,1 23,2 21,4 22,2 

Отношения с ру-

ководителем 
26,1 25,9 35,7 22,2 

Потребности  

в признании 

Престижность 

профессии 
19,0 19,4 14,3 22,2 

Социальная  

полезность  

профессии 

18,0 17,5 21,4 33,3 

Потребности  

в самовыражении 

Перспективы 

развития 
59,6 60,2 21,4 66,7 

 

Для молодежи, уверенной в негативном влиянии цифровизации, важ-

ными являются скорее условия работы и отношения с руководителем, чем 

возможности карьерного роста и получения новых навыков (35,7 % и 35,7 % 

против 21,4 %). А вот материальное вознаграждение в большей степени 

волнует молодых людей, относящихся нейтрально к цифровизации, чем 

тех, кто имеет позитивное или негативное мнение на этот счет (44,4 % про-

тив 27,6 % и 14,3 %). Причем материальное вознаграждение у этих людей 

делит третье место с условиями работы. 

Для людей, положительно относящихся к процессу цифровизации, 

главными факторами выступают содержание работы, ее формат и возмож-

ность развиваться. Люди с негативным взглядом на процесс цифровизации 

при выборе работы смотрят вначале на ее содержание, затем также на фор-
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мат, а после оценивают условия работы и отношения с руководителем. Мо-

лодежь, считающая, что цифровизация никак не влияет на жизнь общества, 

отдает предпочтение содержанию работы, перспективам развития и на 

третье место ставит формат осуществления работы. 

Так или иначе вопрос формата работы является приоритетным у со-

временных молодых людей. Интересно, что при анализе взаимосвязи отно-

шения к цифровизации и предпочтения в осуществлении работы выявлена 

следующая зависимость – по критерию хи-квадрат Пирсона, при степени 

свободы равной 6, показатель превысил критическое значение (12,6), при 

этом асимптотическая значимость составила 0,01 (p<0,05). Положительное 

отношение к цифровизации обусловливает желание работать очно, но с воз-

можностью перехода в дистанционный формат (64,6 %), похожее мнение  

и у людей, относящихся нейтрально к цифровизации (66,7 %), однако рес-

понденты первой группы разделились по желанию работать четко очно  

и четко дистанционно (18,5 % против 16,8 %), а вот вторая группа не желает 

в принципе работать дистанционно. Половина людей с негативным отно-

шением к цифровизации предпочитает работать очно (50,0 %), но есть сре-

ди негативно оценивающих цифровизацию и те, кто желает работать дис-

танционно (21,4 %). Таким образом четко против дистанционного формата 

выступают не те, кто против цифровизации в целом, а те, кто относится  

к ней нейтрально. 

Большинство молодых людей предпочитают лично решать вопросы 

с начальством независимо от отношения к цифровизации (78,3 %, 71,4 %  

и 77,8 % соответственно) (табл. 2). Это говорит о том, что значимость лично-

го общения с начальством характерная для российского менталитета, до сих 

пор актуальна, несмотря на формат работы – в офисе или дистанционно. 

 
Таблица 2 

Зависимость предпочитаемого способа решения вопросов с начальством  

от отношения к цифровизации (% от опрошенных, по столбцу) 
 

Способ решения  

вопросов  

с начальством 

Отношение к цифровизации 

В целом, цифровиза-

ция облегчает жизнь 

людей 

В целом, цифровиза-

ция облегчает жизнь 

людей 

В целом, цифровиза-

ция облегчает жизнь 

людей 

Люблю обсуждать 

вопросы лично 78,3 71,4 77,8 

Предпочитаю обсу-

ждение в форме он-

лайн-переписки 21,7 28,6 22,2 

 

Кроме того, большинство (83 %) респондентов независимо от отношения 

к цифровизации считают важным факт хороших отношений с коллегами. 

Каждый десятый равнодушен к отношениям в коллективе, может общаться,  

а может и не общаться. Только 4 % отметили, что атмосфера в коллективе для 

них не сильно важна, так как общение с коллегами проходит в онлайн-фор-



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

46 

мате, только 2 % предпочитают не общаться с коллегами. Это говорит о том, 

что, хотя фактор отношений в рабочем коллективе и не является домини-

рующим, но его влияние не стоит вычеркивать, так как для большинства мо-

лодых людей все-таки важна социальная среда в трудовой сфере.  

Таким образом, цифровизация актуализирует вопрос изучения ценно-

стных установок российской молодежи. Согласно данным эмпирического 

исследования, большинство респондентов считают, что для современного 

работника высшее образование является важным, однако цифровизация 

требует постоянного совершенствования навыков, саморазвития и самооб-

разования. Важными критериями выбора места работы для молодых людей 

являются содержание работы и уровень ее сложности. Позитивно относя-

щиеся к цифровизации при выборе места работы руководствуются также 

перспективой карьерного роста и совершенствования профессиональных 

навыков. Молодежь с негативным отношением к цифровизации при выборе 

места трудовой деятельности уделяет внимание условиям работы и отно-

шению с руководителем. Вне зависимости от отношения к цифровизации 

для большинства опрошенных важным является личный контакт с руково-

дителем и хорошие отношения с коллегами, что говорит о значимости 

коммуникации в профессиональной деятельности. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы воспита-
ния коммуникативной культуры будущего прокурорско-
го работника в контексте аксиологической парадигмы 
педагогики. Аксиологизация образовательного процесса 
юридического вуза является необходимым элементом 
смысловой определенности юридического образования, ус-
танавливающей иерархию гуманистических ценностей, 
сосредоточенность которых на человеке определяется по-
ниманием человеческой личности как «общением, встре-
чей и ответом» (Kallistos (Ware) 1989). Дана трактовка 
педагогического смысла термина «коммуникативная 
культура», воспитание которой является актом «выхода 
за пределы самого себя, открытости тому, за что отве-
чаешь, и тому, перед кем ты несешь ответственность» 
(Патракова 2015). 

Актуальность и практическая значимость иссле-
дования обусловлена презумпцией культуры власти и за-
кона как смысловым стержнем профессиональной дея-
тельности прокурорских работников, абсолютное под-
чинение которым необходимо предполагает духовно 
сложное игнорирование человеческого страдания. Человек 
как ценность воспринимается в качестве незначительно-
го фрагмента правовой реальности, абстрактный носи-
тель правовой функции. Результатом коммуникативного 
дилетантизма является пассивное, равнодушно-бюрокра-
тическое общение, превращаемое в «некролог человеческой 
жизни» (Ю. Нагибин), в результате чего в пространстве 

Abstract. The issues of education of the com-

municative culture of the future prosecutor's worker 

are considered in the context of the axiological para-

digm of pedagogy. The axiologisation of the education-

al process of a legal university is a necessary element 

of the semantic certainty of legal education, which es-

tablishes a hierarchy of humanistic values, the focus of 

which on a person is determined by the understanding 

of the human person as “communication, meeting and 

response” (Ware 1989). An interpretation of the peda-

gogical meaning of the term "communicative culture" 

is given, the upbringing of which is an act of "going 

beyond oneself, openness to what one is responsible for 

and to whom one is responsible" (Patrakova 2015). 

The relevance and practical significance of the 

study is due to the presumption of a culture of power 

and law as the semantic core of the professional activi-

ties of prosecutors, absolute obedience to which neces-

sarily implies a spiritually complex ignorance of hu-

man suffering. A person as a value is perceived as an 

insignificant fragment of legal reality, an abstract 

bearer of a legal function. The result of communicative 

dilettantism is passive, indifferent bureaucratic com-

munication, which turns into an “obituary of human 

life” (Yu. Nagibin), as a result of which human rela-
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профессиональной культуры прокурорского работника 
происходит разрушение человеческих отношений, что, в 
конечном итоге, оказывает влияние на качество профессио-
нальной деятельности. Авторы настаивают на необходи-
мости аксиологического переформатирования образова-
тельного процесса юридического вуза, утверждая, что необ-
ходим отказ от научения бюрократическим практикам 
взаимодействия в пользу ценностного оправдания диалога 
как «фактического общения, являющегося удостоверением 
личностной противоположности» (М. Бубер). 

Ключевые слова: аксиологический формат, куль-

тура, коммуникативная культура, воспитание коммуни-

кативной культуры, прокурорский работник. 

tions are destroyed in the space of professional culture 

of a prosecutor’s worker, which ultimately affects the 

quality of professional activity . The authors insist on 

the need for an axiological reformatting of the educa-

tional process of a law school, arguing that it is neces-

sary to abandon the teaching of bureaucratic practices 

of interaction in favor of the value justification of dia-

logue as "actual communication, which is a certificate 

of personal opposition" (M. Buber). 

Keywords: axiological format, culture, com-

municative culture, education of communicative cul-

ture, prosecutor's worker. 

 

Смысловая тональность профессиональной деятельности прокурорско-

го работника обусловливается коммуникативной культурой личности как 

комплексом аксиологем, воплощающих ценностные установки в формах 

профессионального взаимодействия, способствующих или препятствующих 

реализации поведенческой программы, обеспечивающей эффективные 

коммуникации. 

Актуальный аксиологический сценарий прокурорского взаимодейст-

вия сохраняет репрессивный формат, представляя собой акт противостоя-

ния, приводящий к деформации аксиосферы общения, ее бюрократизации, 

когда «реальная коммуникация сосредоточивается на факте трансляции со-

общений и меньше на установлении контакта между участниками «обще-

ния» (Северская 2019).  

Необходимость переформатирования коммуникативных практик в про-

курорской деятельности обусловливается активно выражаемым протестом 

против десубъективации личности, аксиологическая значимость которой 

снижается в условиях «деградации взаимосвязей, десоциализации и атоми-

зации граждан» (Неклесса 2021).  

Признавая важность закона и порядка – ценностей, обеспечивающих 

стабильность конструкции государства, – нельзя игнорировать ценность че-

ловека как личности, чья субъектность со стороны действующих прокурор-

ских работников зачастую подвергается сомнению; делается ставка на куль-

туру коммуникативного насилия, запускающую «спираль молчания».  

Выраженная сентенция актуализирует педагогическую проблему вос-

питания у будущих прокурорских работников коммуникативной культуры, 

содержание которой должно заключаться в формировании аксиологически 

аргументированного профессионального поведения, минимизирующего 

гуманитарные риски, способствующие, например, возникновению комму-

никативных барьеров, проявлению неуважительного отношения к людям, 

неспособности устанавливать и поддерживать психологический контакт  

с коммуникантами, неумению слушать и правильно интерпретировать по-

ведение партнера, бестактности (Приказ … 2020), и, в конечном итоге, ан-

нексии права человека на идентичность. 

Коммуникативная культура, будучи инвариантным компонентом куль-

турной системы, активизирующим интеллектуальную составляющую про-

фессиональной деятельности прокурорского работника, воспитывается в со-

вокупности двух культур: личности и профессиональной деятельности. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_62680/
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Культура личности представляет собой аксиологическую программу 

поведения человека, позволяющую вырабатывать собственную интонаци-

онную структуру взаимодействия в пространстве камертонной реальности.  

Культура профессиональной деятельности – устойчивые представления 

о конвенциональных отношениях, демонстрирующие зависимость профес-

сиональных действий от сложившейся константной аксиологической систе-

мы, характеризующейся «диктаторской декларативностью» (G. Janecek).  

Следует отметить, что взаимовлияние названных культур образует ак-

сиологическую гармонию смыслов, определяющих экзистенциальную про-

блематику будущего профессионального дискурса. 

Опираясь на педагогические, психологические, культурологические  

и филологические исследования в области воспитания, формирования, раз-

вития коммуникативной культуры, авторы утверждают, что коммуникатив-

ная культура как регулятор действий субъекта, обеспечивающий эффектив-

ную архитектонику ценностных интенций в пространстве «языкового рис-

ка» и позволяющий осмысленно манифестировать личностную позицию, 

является основанием глубоко гуманитарного образовательного процесса, 

связанного императивами формирования нравственного поведения. 

Контекстуализация идей образовательного процесса современного 

юридического вуза между декларируемой гуманизацией и парадигмой 

компетенциализации с соответствующими ей когнитивными практиками  

и технологиями оставляет за пределами внимания ученых и практикующих 

педагогов нравственно окрашенный аксиологический репертуар профес-

сиональной подготовки будущих юристов, что приводит к специфическим 

коммуникативным деформациям в профессиональной деятельности, отме-

ченным в «Концепции воспитательной работы в системе прокуратуры Рос-

сийской Федерации». 

Анализ содержания изучаемых будущими прокурорскими работника-

ми учебных дисциплин и характера взаимодействия субъектов образова-

тельного процесса (преподаватель – студент) свидетельствует об отсутствии 

внимания вузовских педагогов к воспитанию коммуникативной культуры 

через обращение к аксиосфере внутреннего мира личности и создаваемых 

ею ценностей в профессиональной деятельности. Как отмечает Н. А. Шту-

карев, «нередко преподаватели не позиционируют себя в роли педагогиче-

ского работника» (2021). Точку зрения ученого поддерживает А. М. Шир-

виндт, утверждая, что «мы имеем дело не с профессиональными преподава-

телями, а с юристами, которые осваивают навыки взаимодействия со сту-

дентами «на ходу» (web). Бескомпромиссно и последовательно транслируя 

собственный фрагментированный или стандартный книжный опыт, они не 

захвачены идеями воспитания, предопределяя, таким образом, проблема-

тичность будущего профессионального общения, лишенного субъектности. 

Исследования авторов подтверждают объективность результатов, полу-

ченных коллегами. Ниже представлены наиболее типичные ответы на во-

прос: «В чем заключается необходимость воспитания коммуникативной 

культуры?»: «я не возражаю против воспитания коммуникативной культу-
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ры, наверное, это нужно, но, мне кажется, что для будущего юриста гораздо 

важнее не упражняться в речи, а иметь навыки борьбы с преступностью» 

(Александр П.); «не надо размывать юридическое образование знаниями, не 

связанными с работой прокурора. Время другое. В далеком прошлом гени-

альные Плевако (адвокат. – Прим. авт.), Александров, Андреевский… (Вла-

димир Р.); «можно ли одновременно поддерживать обвинение и думать  

о судьбе человека?» (Константин К.); «воспитывать коммуникативную куль-

туру – это учить наполнять речь правовыми знаниями» (Алексей Р.); «не 

думаю, что диалог должен преобладать в общении прокурора и обвиняемо-

го» (Роман Д.); «вы высказываете странные мысли: смысл прокурорской дея-

тельности – в персонификации общественной опасности. Воспитывать надо 

специалиста, умеющего найти преступника и наказать, а не копаться в его 

пресловутом «внутреннем мире» (Павел Д.).   

Возражая против высказанных принципиальных позиций, определяю-

щих характер субъектного взаимодействия, авторы считают убедительным 

мнение А. В. Кирьяковой, полагающей, что в воспитанной коммуникатив-

ной культуре «выражается смысл ценностной направленности <профессио-

нальной>деятельности, свободы и ответственности, намерений и результа-

тов, гуманности и рациональности» (Кирьякова 2010), необходимый для 

полноценной коммуникации «как сообщения, «выказывания» другому сво-

его предела» (Гулин 2016). 

Дискурсивный сдвиг от права человека на идентичность к рефлексив-

ной зацикленности на его обезличенность дает возможность утверждать, что 

важным концептуальным акцентом воспитания коммуникативной культу-

ры должен стать аксиологический  поворот на ценностные образцы, опре-

деляющие стратегии воздействия на человека, демонстрирующие безаль-

тернативную связь субъектов посредством принятия позиции «Другого». 

Результатом воспитания коммуникативной культуры является призна-

ние человека человеком, права и обязанности которого вытекают из сущно-

сти феномена человека. Признавая других людей участниками прокурор-

ского взаимодействия, необходимо признать их разумность, свободу, изна-

чальное человеческое достоинство. Признание предполагает ценность каж-

дой человеческой личности в качестве высшей ценности именно потому, что 

само существование права, закона, порядка, защищаемого прокурорскими 

работниками, невозможно без признания уникальной человеческой лично-

сти в качестве автономного правового центра (Поляков 2020).  

Обобщая научные позиции по проблеме воспитания коммуникативной 

культуры, следует отметить, что важнейшим ее условием является аксиоло-

гическое переформатирование образовательного процесса юридического 

вуза, основу которого должно составлять преодоление экзистенциального 

вакуума, понимание будущими прокурорскими работниками того, что «ав-

торитет, применяющий в качестве средства воздействия страх, вовсе не ав-

торитет» (Астер 2010), а замыкание юриста на мысли о непримиримом про-

тиворечии между законом и человеком выводит его из пространства эффек-

тивного общения. 
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внимание со стороны общества к системе здравоохране-
ния требует понимания тех целей, на которые ориен-
тируются молодые врачи в начале своего профессионально-
го пути. Для изучения содержания мотивации врачей в 
процессе профессионального становления, мы опросили 
врачей-ординаторов первого года обучения общей численно-
стью 83 человека. В результате анализа полученных дан-
ных было установлено, что наряду с присутствием в ка-
честве ведущего мотива стремления к профессионально-
му росту и самореализации, весомое значение при выборе 
специализации имеют потребность в признании со сто-
роны общества и возможности в разностороннем обще-
нии. Полученные данные позволяют качественно улуч-
шить организационные и содержательные аспекты  
постдипломного медицинского образования. 

Ключевые слова: ординатура, профессиональ-
ное самоопределение, мотивация, профессиональные цен-
ности, медицинское образование. 

Close attention on the part of society to the healthcare 
system requires an understanding of the goals that 
young doctors focus on at the beginning of their pro-
fessional path. To study the content of doctors' moti-
vation in the process of professional development, we 
interviewed first-year resident doctors, a total of 83 
people. As a result of the analysis of the data obtained, 
it was found that along with the presence of the desire 
for professional growth and self-realization as the lead-
ing motive, the need for recognition from society and 
opportunities for versatile communication are of great 
importance when choosing a specialization. The data 
obtained make it possible to qualitatively improve the 
organizational and substantive aspects of postgraduate 
medical education. 

Keywords: residency, professional self-
determination, motivation, professional values, medical 
education. 

 

Введение 

Медицинские специалисты, как известно, представляют особую соци-

альную категорию, чья профессиональная деятельность обладает сверхзна-

чимостью. Происходящая в обществе переоценка норм и ценностей в обще-

стве в связи с пандемией COVID-19 обусловливает актуальность изучения 

жизненных установок и ориентиров будущих врачей. Самореализация лич-

ности как в профессиональной, так и в социально значимой деятельности 

является одним из важнейших аспектов будущего закрепления в профессии 

и успешного управления своей профессиональной траекторией развития.  

Облик врача, его личностные и профессиональные компетенции фор-

мируются в образовательной среде медицинского университета, притом цен-

ностное самоопределение в медицинской профессии представляет педагоги-

чески управляемый процесс ответственного выбора и присвоения студентами 

медицинского вуза общечеловеческих и профессиональных ценностей.  

Ценности являются исходной точкой для постановки целей и обоснова-

ния специалистом всей своей профессиональной направленности, пред-

ставляют собой одновременно мотивационные и когнитивные образования: 

направляют, организуют, ориентируют поведение человека, обусловливают 

работу с информацией, а также выступают в качестве критерия оценки дей-

ствительности, других людей и самого себя (Заболотная 2016). 

Методика исследования 

Для решения поставленных задач авторами был проведен опрос орди-

наторов первого года обучения Алтайского государственного медицинского 

университета общей численностью 83 человека. В качестве метода исследо-

вания был использован опросный лист, вопросы составлены самостоятельно 

в соответствии с целями исследования.  

Результаты исследования 

Сфера здравоохранения обладает определенными отличительными ха-

рактеристиками, которые обусловливают несколько иную, чем в других 

сферах труда, комбинацию мотивирующих факторов получения дополни-

тельного образования и повышения квалификации. Ведь от врачей требу-

ются сравнительно более высокие инвестиции в собственное образование 
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как в аспекте профессиональных навыков и знаний, так и в психологической 

сфере (Степанова, Усынина 2016). 

По результатам исследования можно с уверенностью сказать, что блок 

профессиональных мотивов, которые лежат в основе обучения в ординатуре, 

безусловно, преобладает над личными и социальными целями. Так, 94,4 % 

ординаторов особенно важным для себя видят возможность повышения 

уровня мастерства и компетентности как специалиста. Важно отметить, что 

образовательная практика в целом и медицинское образование в частности 

рассматривают понятие «компетентность» как основное. Профессиональная 

компетентность – это обычное и разумное использование коммуникации, 

знаний, технических навыков, клинических рассуждений, эмоций, ценно-

стей и размышлений в повседневной практике на благо пациента и общест-

ва (Афанасенкова 2018).  

На сегодняшний день каждый медицинский специалист включен в сис-

тему непрерывного медицинского образования, и многие страны находятся 

на различных этапах внедрения и совершенствования подобной академиче-

ской деятельности для врачей через те или иные системы оценки (Law, 

Veinot, Campbell, Craig, Mylopoulos 2019). Для 84,5 % респондентов новой 

перспективой после окончания ординатуры становится возможность разви-

вать свои силы и способности, что вполне оправдано для успешного про-

фессионального становления будущего медицинского работника. 

Российская медицинская школа имеет глубокие исторические корни, от-

личается сложившимися принципами и форматом обучения, предполагаю-

щим важную роль преподавателя в процессе обучения клиническим дисци-

плинам. Преподаватель в медицинском вузе всегда выполнял роль наставни-

ка, обладающего не только высоким профессионализмом, но и демонстри-

рующим личные качества, необходимые для врача. Именно этот мотив 

является важным для 31 % респондентов, согласившихся с утверждением  

«На этой кафедре хорошие специалисты, готовые обучить профессии». 

Немаловажное значение для молодого специалиста имеет стремление 

обеспечить себе будущее (81,7 %). Однако данное утверждение включает  

в себя не только возможность достижения финансового благополучия (оно 

составило 77,4 % утвердительных ответов респондентов), но и подразумевает 

гораздо большие характеристики и, видимо, понимается респондентами 

более широко. Действительно, несмотря на понятную необходимость мате-

риального вознаграждения за труд врача, от выбранной профессии молодые 

специалисты ожидают признания и уважения (78,9 %), возможности полной 

самореализации, занимаясь делом, требующим полной отдачи (80,2 %). От-

сутствие доминирования материальных мотивов подтверждается незначи-

тельным количеством респондентов, согласившихся с утверждением «Про-

фессия врача даст мне возможность покупать престижные вещи» (35,2 %). 

Скорее всего, речь идет о стабильном заработке и занятости в сфере систе-

мы здравоохранения. 

В условиях постоянной реформации здравоохранения создается база 

принципиально новых медицинских технологий, требующих от специалис-
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тов не только накопления знаний и наработки соответствующих навыков, но 

и желание познавать качественно новые подходы к лечению больных 

(Moudatsou, Stavropoulou, Philalithis 2020 ). В связи с этим, неудивительно, 

что для 83,1 % ординаторов характерно стремление специалиста к новому  

и неизведанному. 

Характерной чертой для будущих медицинских работников также вы-

ступает желание добиться признания, уважения и иметь теплые отношения 

с окружающими людьми. В процессе осознания собственного «я», безуслов-

но, важную роль играет чувство собственной значимости в обществе, кото-

рое является связующим звеном между внутренним и внешним миром. По-

нимая свою социальную роль и ценность своей профессиональной деятель-

ности, человек начинает воспринимать себя как полноценную и гармонич-

ную личность, признавать свои достижения и успехи, создавая тем самым 

основу для дальнейших профессиональных свершений. Процесс осуществ-

ления высококвалифицированной медицинской деятельности подразуме-

вает пациентоориентированный подход, где на первый план выступает кон-

цепция эмпатии, повышающая удовлетворенность как пациента, так и спе-

циалиста. 

Помимо навыков и умений, необходимых для клинической практики, 

для успешной работы специалисту необходима высокая коммуникативная 

культура. Коммуникация является основой профессиональной деятельно-

сти врача. Респонденты продемонстрировали готовность к коммуникации – 

положительно оценили возможность «иметь теплые отношения с людьми» 

(63,4 %) и «обрести хороших собеседников (59,1 %).  

Эффективность российского здравоохранения в значительной степени 

определяется квалификацией медицинского персонала. Целью послевузов-

ского профессионального образования врача является подготовка квалифи-

цированного специалиста, готового для самостоятельной профессиональ-

ной деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи, обла-

дающего не только теоретическими знаниями, но и практическими навы-

ками, обеспечивающими решение профессиональных задач и применение 

им алгоритма врачебной деятельности (Афанасенкова 2018). 

Среди исследуемой группы ординаторов ведущими мотивами выбора 

той или иной медицинской специальности стали интерес к специальности 

(67,6 %) и широкие возможности для переподготовки (49,3 %). Тем не менее 

25,4 % выбрали специальность для последипломного обучения исходя из 

результатов вступительных экзаменов, что можно расценивать как вынуж-

денную меру, 9,9 % имели возможность получить целевое направление 

только на эту специальность.  

В течение профессиональной карьеры вслед за высшим и последип-

ломным медицинским образованием закладываются фундаментальные зна-

ния по всем медицинским вопросам. В связи со стремительно развиваю-

щимся прогрессом в сфере здравоохранения остро встает вопрос о регуляр-

ном совершенствовании практических навыков и умений, что приводит  

к постоянному самообучению и самосовершенствованию в течение всей 
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профессиональной деятельности медицинского работника. Все это, безус-

ловно, зависит от желания человека расширять круг своих профессиональ-

ных интересов и от соответствия его личностных характеристик требовани-

ям профессии. На сегодня ординатура рассматривается как промежуточ-

ный этап профессионального становления специалиста, который дает воз-

можность осмысленного вхождения в профессию, поэтому на этом этапе 

особенно важен подход, направленный на полное формирование и совер-

шенствование базовых компетенций.  

Личностный ресурс человека становится опорой при его дальнейшей 

профессиональной реализации, что предупредит преждевременное выго-

рание, которому подвержены медицинские работники. В ходе своего про-

фессионального становления специалист приобретает эмоциональную ус-

тойчивость, умение убеждать, уверенность в своих действиях и выборе, 

коммуникативную компетентность, включающую эмпатию, умение уста-

навливать контакт с пациентом и его родственниками, а также со своими 

коллегами. 

Заключение 

Профессия врача предполагает большую ответственность, поэтому сфе-

ра тщательно контролируется законом. Регулированием медицины в Рос-

сии занимается Министерство здравоохранения, одним из специальных 

требований которого выступает своевременная переподготовка медицин-

ских специалистов, включающая освоение современных медицинских тех-

нологий и их методов, получение нового багажа знаний для повышений  

в должности, преемственность опыта других специалистов и т. д. Врачи-ор-

динаторы находятся на следующей ступени профессионального становле-

ния – специализации, что должно стать углублением планов самореализа-

ции в медицине. Оценивая результаты проведенного исследования, стоит 

отметить позитивное видение своего будущего молодыми врачами. Респон-

денты продемонстрировали вовлеченность в контекст будущей специализа-

ции, обнаруживают перспективы для профессионального роста. По мне-

нию авторов, благоприятным моментом является тот факт, что большинст-

во врачей не считают финансовое благополучие единственным мотивом для 

работы в системе здравоохранения, хотя и связывают профессиональную 

компетентность с возможностью достичь финансового благополучия. Это 

свидетельствует о понимании молодыми специалистами того факта, что 

«трудовой капитал» непосредственно связан с наличием конкретных навы-

ков, умений, знаний и опыта доктора, что будет является постоянно присут-

ствующим мотивом для непрерывного обучения на протяжении всего тру-

дового пути.  

Для организационных усилий со стороны вуза важное значение имеет 

мнение респондентов о важности преподавателей, руководителей ордина-

туры. Профессорско-преподавательский состав клинических кафедр, где 

проходят обучение врачи-ординаторы, своим педагогическим мастерством, 

профессиональными успехами в медицинской сфере наглядно демонстри-

руют образец и наивысшие стандарты профессии, вовлекая молодых спе-
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циалистов в удивительный мир медицины. Именно поэтому уже на этапе 

дипломного обучения следует больше внимания уделять взаимодействию 

студентов с преподавателями клинических кафедр, знакомить с возможно-

стями отдельных специализаций, что в конце концов снимет профориента-

ционные риски на этапе постдипломного обучения, когда молодые специа-

листы будут иметь полное представление о выбранном направлении.  

Также хотелось бы отметить ожидания молодых врачей от коммуника-

тивной стороны лечебного процесса. Значительное количество демонстри-

рует позитивную установку на общение с пациентами и коллегами, поэто-

му в образовательном процессе стоит учесть возможность включения в учеб-

ные планы курсы по закреплению коммуникативных навыков врача.  
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Аннотация. В структуру инновационной куль-
туры преподавателя университета входят компонен-
ты: аксиологическо-коммуникативный, инновационно-
технологический и личностно-творческий. Каждый 
компонент представляет собой определенный набор 
критериев и показателей. Это исследование было прове-
дено с использованием анкет с преподавателями Вьет-
намского национального университета г. Хошимина 
(ВНУ) для диагностики этих компонентов по их кри-
териям и показателям. Результаты показывают, что 
предлагаемые нами компоненты инновационной куль-
туры преподавателя университета тесно коррелируют 
друг с другом и получают хорошую оценку объектов ис-
следования. Это надежная основа теории и практики 
инновационной культуры преподавателя университета. 

Ключевые слова: инновационная культура, инно-
вационная культура преподавателя, компоненты иннова-
ционной культуры, аксиологическо-коммуникатив-ный, 
инновационно-технологический, личностно-творческий. 

Abstract. The structure of the university lectur-

er’s innovation culture includes the following compo-

nents: axiological-communicative, innovative-techno-

logical and personal-creative. Each component is a cer-

tain set of criteria and indicators. This study was con-

ducted using questionnaires with lecturers of the Vi-

etnam National University - Ho Chi Minh City to di-

agnose these components according to their criteria and 

indicators. The results show that the proposed compo-

nents of the university lecturer’s innovation culture are 

closely correlated with each other and are well appreci-

ated by the research objects. This is a reliable basis for 

the theory and practice of the university lecturer’s inno-

vation culture. 

Keywords: innovation culture, lecturer’s inno-

vation culture, innovation culture’s components, axio-

logical-communicative, innovative-technological, per-

sonal-creative. 
 

Введение 

Высшее образование сталкивается со многими проблемами и кризиса-

ми, вызванными социально-экономической ситуацией, промышленной ре-

волюцией, изменением климата и даже эпидемией. Это требует от универ-

ситетов внедрения инноваций, чтобы преодолеть эти препятствия, соответ-

ствовать ожиданиям общества и подтвердить неотъемлемую позицию выс-

шего образования. L. Stephanie считает, что почти невозможно упомянуть 

слова «высшее образование» без того, чтобы за ними не последовало слово 

«инновации» (2021 web). В этом контексте инновационная культура препо-

давателя является не только элементом его профессионального развития, но 

и фактором качества высшего образования, поскольку она лелеет и поощ-

ряет инновационную деятельность, помогая университету адаптироваться  

и развиваться в меняющемся обществе. Инновационная культура препода-

вателя выполняет следующие функции: интегративно-трансляционная,  

аксиологическо-мотивационная, познавательно-развивающая, креативно-адап-

тационная (Маи, Борытко 2021:89-90). Эти функции представлены структур-

ными компонентами, включая аксиологическо-коммуникативный, иннова-

ционно-технологический и личностно-творческий (Маи 2021:35). Компонен-

ты характеризуются определенными критериями и показателями (табл. 1).  
 

Таблица 1 

Критерии и показатели инновационной культуры преподавателя 
 

Структурные  
компоненты 

Критерии 
Показатели 

(параметры измерения) 

Аксиологическо-
коммуникативный 
компонент 

1. Профессио-
нально-педагоги-
ческие ценности 

Ценностное сознание; способность создавать про-
фессионально-педагогические ценности; профес-
сиональная компетентность 

2. Педагогическое 
общение 

Способность общаться в различных средах; по-
строение хороших отношений; поощрение и рас-
пространение духа инноваций 

3. Сотрудничество Совместные инновации с коллегами; применение 
или перенос результатов исследований на практи-
ку; участие в сообществе или сети для инноваций  
в высшем образовании 
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Окончание табл. 1 

Структурные  
компоненты 

Критерии 
Показатели 

(параметры измерения) 

Инновационно-

технологический 

компонент 

1. Освоение  

технологии 

Познавательность о влиянии технологий; расшире-

ние знаний с помощью технологий; понимание ин-

новационных технологий в высшем образовании 

2. Эффективное 

применение  

технологий 

Эффективное сочетание технологий и педагогиче-

ских методов; гибкое применение технологий в об-

разовательной деятельности; улавливание и созда-

ние новых тенденций в области образовательных 

технологий 

3. Создание  

инновационной 

экосистемы 

Создание позитивной атмосферы, способствующей 

инновациям; создание и реализация учреждения 

инновационной культуры; улучшение инфраструк-

туры для инноваций 

Личностно-

творческий  

компонент 

1. Креативность Раскрытие творческого потенциала; практика твор-

чества; творчество в процессе профессиональной 

деятельности 

2. Адаптация  

к изменениям 

Способность реагировать на изменения; уважение  

к различиям; отношение к ошибкам 

3. Осведомлен-

ность о личности  

в инновации 

Личная ответственность; понимание роли личности 

в инновационной системе университета; активность 

и настойчивость в инновациях 

 

Для проверки этого в данном исследовании проведена диагностика 

структурных компонентов инновационной культуры преподавателя с помо-

щью методов, соответствующих установленным критериям и показателям. 

Методы 

Методами, использованными в данном исследовании, являются анкет-

ный опрос и статистическая обработка. Анкета состоит из двух частей: пер-

вая часть состоит из 10 вопросов «Да/Нет» для оценки мнения преподавате-

лей об инновациях; вторая часть – шкалы структурных компонентов инно-

вационной культуры преподавателя с 30 утверждениями (пунктами), каж-

дому компоненту соответствует 10 утверждений. 

Шкалы, использованные во второй части, имеют шесть уровней: полно-

стью не согласен (0 баллов), не согласен (1 балл), скорее не согласен (2 бал-

ла), скорее согласен (3 балла), согласен (4 балла), полностью согласен (5 бал-

лов). Количество объектов для анкетирования составило 203 преподавателя 

Вьетнамского национального университета г. Хошимина. Все они добро-

вольно участвовали в этом исследовании, и сбор данных с помощью анкеты 

был проведен в сентябре 2021 г. 

Средний балл по шкалам отражает мнение преподавателей ВНУ  

о структурных компонентах инновационной культуры. Чем выше средний 

балл, тем выше их оценка наших критериев и показателей; и наоборот, чем 

ниже средний балл, тем ниже средний балл указывает на их несогласие  

с нашим утверждением. Данные, полученные при полевом опросе с помо-

щью анкет, были обработаны с помощью программы SPSS 20.0. Результаты 
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показывают, что шкалы достаточно надежны для анализа полученных дан-

ных (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Результаты проверки надежности шкал 
 

Шкалы 

Коли-

чество 

пунктов 

Проверка надежности 

Альфа Кронбаха 

Исследовательский факторный  

анализ EFA 

Альфа 

Кронбаха 

Корреляционный 

критерий  

«пункт-итог» 

KMO 

(Кайзера – 

Мейера -  

Олкина) 

Извлеченная 

дисперсия 

собственных 

значений  

и итога 

Факторные на-

грузки 

Аксиологическо-

коммуникативный 

компонент 

10 α = 0.929 

Варьируется 

от 0,638  

до 0,882 

0.959 

(sig.=0.000) 

1.372 

(58.21%) 

Варьируется 

от 0,518  

до 0,771 

(3 фактора) 

Инновационно-

технологический 

компонент 

10 α = 0.890 

Варьируется 

от 0,418  

до 0,760 

Личностно-

творческий  

компонент 

10 α = 0.874 

Варьируется 

от 0,541  

до 0,706 

 

П р и м е ч а н и е : Результаты анализа надежности показывают, что в факторе «личностно-твор-

ческий компонент» присутствует один пункт с коэффициентом корреляционного критерия «пункт-

итог» менее 0,3, следовательно, данный пункт исключается из анализа. 

 

Результаты 

Во-первых, большинство преподавателей считают, что инновации иг-

рают важную роль в их профессии и деятельности университета. Сделанные 

автором высказывания, такие как: «инновации – неотъемлемая часть дея-

тельности преподавателя», «инновационная деятельность способствует по-

вышению качества работы преподавателя», «инновационная деятельность 

помогает преподавателям хорошо адаптироваться к меняющейся среде», 

«инновации необходимы всем преподавателям (на всех должностях)», «ин-

новации – важный фактор профессионального развития преподавателя», 

«инновации преподавателя оказывают сильное влияние на инновационную 

эффективность университета», «инновации могут выражаться во всех аспек-

тах деятельности преподавателя (преподавание, исследования, поддержка, 

лидерство / менеджмент и т. д.)», «любой преподаватель может быть ус-

пешным в инновациях», были высоко оценены преподавателями с процен-

том «да» ответов от 81,3 до 99,5 %. Высказывания «только молодые препода-

ватели привержены инновациям», «инновациями интересуются только 

преподаватели, работающие в качестве лидеров/ менеджеров» получили 

долю «нет» ответов 86,7 и 88,2 % соответственно. Представленные цифры 

показали осведомленность и отношение, соответствующие инновационной 

культуре преподавателей ВНУ. Это является важной основой для диагно-

стики в следующем части, а также благоприятной основой для формирова-

ния и развития инновационной культуры преподавателя ВНУ. 
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Таблица 3 

Оценка преподавателями компонентов инновационной культуры 
 

Компоненты 
Средний  

балл 

Среднеквадратическое  

отклонение 

Аксиологическо-коммуникативный компонент 3.73 1.01 

Инновационно-технологический компонент 3.71 1.07 

Личностно-творческий компонент 3.51 0.96 

Общий 3.65 0.92 

 

Данные в табл. 3 показывают, что средний балл предлагаемых автором 

структурных компонентов инновационной культуры преподавателя состав-

ляет 3,65, что означает, что преподаватели оценивают их на хорошем уров-

не. Аксиологическо-коммуникативный компонент имеет самый высокий 

средний балл – 3,73; далее следует инновационно-технологический компо-

нент со средним баллом 3,71; наконец, личностно-творческий компонент 

имел средний балл 3,51. Легко видеть, что разница в средних баллах по этим 

трем компонентам очень мала. Это доказывает, что все три компонента иг-

рают важную роль в создании единой структуры инновационной культуры 

преподавателя университета. 
 

 
Взаимосвязи компонентов инновационной культуры преподавателя 

 

Результаты на рисунке показывают, что компоненты положительно 

взаимосвязаны друг с другом, то есть развитие одного из трех компонентов 

приведет к развитию двух других компонентов. В структуре инновационной 

культуры преподавателя аксиологическо-коммуникативный компонент 

имеет самую сильную взаимосвязь с инновационно-технологическим ком-

понентом (r = 0,746). Аксиологическо-коммуникативный компонент и лич-

ностно-творческий компонент также имеют сильную взаимосвязь (r = 0,745). 

Взаимосвязь инновационно-технологического компонента и личностно-

творческого компонент также довольно сильна (r = 0,714). Это еще раз дока-

зывает важную роль всех трех компонентов в создании единого целого ин-

новационной культуры преподавателя. 

Аксиологическо-

коммуникативный 

компонент 
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Заключение 

Таким образом, предлагаемой структуре инновационной культуры 

преподавателя с компонентами и соответствующими критериями и показа-

телями можно полностью доверять. Аксиологическо-коммуникативный, 

инновационно-технологический, личностно-творческий компоненты тесно 

взаимосвязаны между собой, образуя единство структуры инновационной 

культуры преподавателя. Это является важной основой для эффективной 

инновационной деятельности преподавателя путем овладения структурой 

инновационной культуры. В то же время результаты диагностики являются 

предпосылкой для суждений об уровне развития инновационной культуры 

преподавателя. Следовательно, данный результат может быть использован 

для повышения инновационной компетентности и формирования иннова-

ционной культуры преподавателя на практике; либо следует проводить 

дальнейшие исследования для расширения научных знаний по развитию 

инновационной культуры преподавателя университета. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается 
проблема технологической совместимости в ходе ис-
пользования различных методов и методик при изуче-
нии целевого иностранного языка в вузе. Исследованы 
методологические основы  реализации комплексной цели 
обучения и междисциплинарный характер взаимодейст-
вия в условиях технического вуза. Раскрывается понятие 
инновационной технологии. Проанализированы совре-
менные тенденции пересмотра учебных программ и вы-
явлены критерии многоаспектной оценки сформиро-
ванности универсальных компетенций и навыков  
у студентов. Предложены перспективные направления 
профессионально-ориентированного обучения студентов 
и магистрантов в рамках вузовской системы. Опреде-
лены механизмы реализации технологической совмес-
тимости разнообразных методов и методик, а также 
представлен холистический подход к организации поли-
язычного образования в вузе. 

Ключевые слова: инновационная технология, 
технологическая совместимость, междисциплинарная 
тенденция, многоаспектная оценка, полиязычное обра-
зование. 

Abstract. The article deals with technological 

compatibility when using various methods and tech-

niques in the study of a target foreign language at uni-

versity. Methodological backgrounds of the implementa-

tion of comprehensive learning goal and the interdisci-

plinary nature of interaction in a technical university 

are investigated. The concept of innovative technology is 

revealed. Current trends in the curricula redesign are 

analysed and the criteria for a multidimensional as-

sessment of the development of universal competencies 

and skills among students are identified. Promising di-

rections of professionally-oriented training of students 

and postgraduates within the university system are 

proposed. Mechanisms of technological compatibility 

implementation of various methods and techniques are 

defined as well as a holistic approach to the organization 

of multilingual education at university is presented. 

Keywords: innovative technology, technological 

compatibility, interdisciplinary trend, multidimensional 

assessment, multilingual education. 

 

Современное образование в высших учебных заведениях развивается се-

годня в новой профессионально-ориентированной парадигме. Вузы гло-

бально осознают необходимость обучения студентов новым компетенциям. 

Признается обязательным расширение и диверсификация традиционных 

видов освоения дисциплин, в том числе инновационные и авторские курсы. 

ХХI век диктует необходимость освоения студентами компетенций: крити-

ческого мышления и креативности, а также способности к мета-обучению, 

то есть «умению учиться». При этом, студенты должны уметь проявлять 

стрессоустойчивость, настойчивость и осознанность. Эти социально-эмоци-

ональные параметры обучения важны для успешной реализации практико-

ориентированного подхода к обучению. 

Актуальность исследования инновационных тенденций в изучении це-

левого иностранного языка в вузах обусловлена переоценкой значения 

функций высшего образования и особой роли междисциплинарного характе-

ра обучения, многоаспектной оценки компетенций, интегрированного сочета-

ния технологий онлайн и оффлайн-обучения и наконец, полиязычного обра-

зования.   

Цель исследования – изучить и проанализировать мировые инноваци-

онные тенденции в сфере высшего образования, представленные в учебных 

материалах, отчетных и дискуссионных статьях отечественных и зарубеж-

ных специалистов, а также рассмотреть способы реализации комплексных 

целей обучения, направленные на устойчивое развитие молодых специали-

стов в современных условиях. 

В ходе исследования использовался ряд методов: метод теоретического 

анализа соответствующей литературы, сравнительный метод, метод обоб-

щения накопленного опыта в области исследования, опросно-диагности-
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ческие методы (интервьюирование, анкетирование, тестирование), метод 

педагогического наблюдения и прогностические методы (моделирование  

и прогнозирование). 

Научная новизна заключается в выявлении механизмов реализации 

технологической совместимости в ходе использования различных методов  

и методик при изучении целевого иностранного языка, а также в ориги-

нальности междисциплинарного взаимодействия в вузе. 

Прежде всего следует отметить, «что важно правильно формулировать 

цели обучения: практические, образовательные, развивающие и воспита-

тельные, то есть цели, которые бы предусматривали закрепление социо-

культурного опыта, усиливали прагматические аспекты изучения языка, 

предусматривали погружение студентов в аутентичную языковую среду, 

привлекали образное мышление студентов, усиливали психологический ас-

пект в обучении при выполнении заданий, которые вовлекают в размышле-

ния» (Шавва 2017:23-28). 

В связи с этим все большую актуальность приобретают комплексные 

цели обучения в техническом вузе. Это связано, на взгляд авторов, с рядом 

причин: 1) недостаточная сформированность учебных и креативных навыков 

у выпускников средних учебных заведений из-за преобладания репродук-

тивных форм подготовки к ЕГЭ; 2) низкий уровень развития ряда черт  

характера и личных качеств; 3) отсутствие необходимых психолого-техно-

логических знаний о методах и приемах изучения дисциплин в условиях ву-

за; 4) издержки так называемого онлайн-обучения, в процессе которого за-

частую удаляется необходимая связь с учителем, и старшеклассники оста-

ются без необходимой поддержки как со стороны педагогов, так и родите-

лей. Отсюда появляются стрессовые состояния и депрессии, с которыми  

авторы сталкиваются особенно у первокурсников, тесно взаимодействуя  

в рамках занятий и участвуя с ними в мероприятиях (внутривузовские олим-

пиады по иностранному языку для студентов и школьников, лингвистические 

фестивали в нашем центре иностранных языков при университете). 

Следует отметить, что все эти составляющие цели должны быть отра-

жены в учебной программе (УП) любой дисциплины. А сами учебные про-

граммы, по мнению ряда исследователей (Taylor, Fadel, Kim, Care et al. 2020) 

следует регулярно пересматривать, чтобы они соответствовали текущим це-

лям и задачам обучения. В данном случае авторы будут рассматривать целе-

вую ориентацию в изучении иностранного языка, направленную на устой-

чивое развитие универсальных компетенций (УК) и необходимых межпред-

метных связей, а также соответствующих черт характера, мета-обучение  

и мета-познание. 

Предлагается рассмотреть ряд методологических понятий, связанных  

с инновационными процессами. 

Чтобы определить инновацию, следует обратиться к латинскому про-

исхождению этого слова. Инновация (innovation) или латинское «innovare», 

что означает «создавать что-то новое», приводит к нескольким выводам о ее 

более глубоком значении. 
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«Сделать что-то новое» означает заменить старые концепции или про-

дукты новыми, постоянно обновляя и совершенствуя их. Таким образом, 

технологию как совокупность знаний исследователи (Jason reports 2022) рас-

сматривают как «строительный блок для технологических инноваций, слу-

жащий краеугольным камнем для исследований, проектирования, разра-

ботки, производства и маркетинга». 

Согласно Walker (Defining … web), «инновация - это процесс, посредст-

вом которого создаются, развиваются или изобретаются новые идеи, объек-

ты и методы, которые являются новыми и новыми для единицы внедрения». 

Различные образовательные методы и процессы также часто называют ин-

новационными.  

Чтобы прояснить инновационный характер образовательного процесса 

обучения целевому иностранному языку, предлагается рассмотреть некото-

рые наиболее актуальные концепции инноваций. Так, опираясь на исследо-

вания Godin (Defining … web), авторы считают возможным концепции ин-

новаций следующим образом : «A: инновация как процесс создания чего-то 

нового: инновация как имитация; инновация как изобретение; инновация 

как открытие; Б: инновация как способности человека к творческой дея-

тельности: инновации как воображение; инновация как изобретательность; 

инновации как творчество» (Пахарукова, Кохташвили, Янкина 2021). 

Преподавание и изучение целевого языка в нашем техническом универ-

ситете имеет ряд характерных особенностей: техническое направление, цели 

изучения языка, целевые инструменты, междисциплинарная направлен-

ность, рейтинговая система оценки языковых компетенций (61–100 баллов), 

самостоятельная и групповая проектная работа, навыки самоконтроля. Бы-

ли выявлены наиболее важные факторы на промежуточном этапе исследо-

вания. Следует отметить, что эти факторы не являются чем-то застывшим 

на длительный период времени; напротив, они должны быть живыми  

и подвижными, чтобы решить задачи, направленные на устойчивое разви-

тие молодых специалистов с техническим образованием. 

До недавнего времени акцент делался на овладение специфической 

лексикой и терминологией по специальности, а также изучение и перевод 

технических спецификаций, развитие навыков делового общения в преде-

лах изучаемой тематики. Сегодня, в условиях повышенной нестабильности, 

авторы все больше задумываются о том, что уровень качества знаний и уме-

ний тесно связан с проявлением черт характера и качеств личности студен-

та, необходимых для успешного овладения смежными и несмежными дис-

циплинами, учитывая междисциплинарный акцент и развитие универсаль-

ных компетенций (УК). 

К издержкам онлайн-обучения в вузе следует отнести в первую очередь 

низкий уровень развития навыков самостоятельной работы с учебным ма-

териалом, отсутствие умений логически обоснованно отбирать информа-

цию по теме из интернет-ресурсов и других источников, брать ответствен-

ность на себя за свою учебу и принятие адекватных решений. А затем учить-

ся автономно изучать интересующую тематику по профильным дисципли-
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нам на иностранном языке и активно использовать эти материалы в курсо-

вых работах по специальности, что приветствуется преподавателями по 

специальным дисциплинам. Это отличная возможность для студентов 

формировать необходимые качества личности, учиться сотрудничать в ор-

ганизации образовательного процесса вместе с ведущим преподавателем, 

с друзьями по группе, то есть активно участвовать в своем образовании, раз-

вивая при этом лидерские черты характера и овладевая эффективными ву-

зовскими технологиями. Не теряться в непростых жизненных ситуациях,  

а работать на себя, на свои будущие достижения, проводя годы учебы в вузе 

с максимальной пользой (Пахарукова, Бессарабова, Топоркова 2018: 88-91). 

В соответствии с вышеизложенным авторы придали рабочим програм-

мам по иностранным языкам и курсам по английскому языку в ЦИЯ (центр 

иностранных языков при техническом университете) инновационно-интег-

рированный характер. При этом акцент был сделан на соответствующий 

инструментарий, так называемые онлайн и оффлайн-ресурсы: 1) чтение 

оригинальных экспертных обзоров и статей для получения актуальной ин-

формации; 2) развитие коммуникативной компетенции в профессионально 

ориентированной деятельности; 3) совершенствование навыков перевода 

тематических текстов и технических спецификаций; 4) использование ин-

тернет-ресурсов (видеосвязи – Skype, Discord, видеоконференции) для про-

лонгированной подготовки и проведения презентаций. 

Авторы стремились создавать условия для интегрированного сочетания 

современных педагогических технологий: информационно-коммуникаци-

онная, проектная, игровая, здоровьесберегающая, проблемное обучение, 

развивающее обучение, разноуровневое обучение, обучение в сотрудничест-

ве. Следует добавить сюда технологии, которые особенно актуальны для ву-

зовского образования – автономное обучение, предметно-языковое интег-

рированное изучение дисциплины (CLIL), полиязычный подход (multilin-

gual approach). 

Наибольший интерес представляет для авторов предметно-языковое 

интегрированное изучение целевого иностранного языка (CLIL) в вузе (Pak-

harukova, Toporkova, Bessarabova 2019: 1-8). 

Проблему использования CLIL исследовали многие авторы (Mehisto, 

March, Frigols 2012), которые акцентируют внимание на применении метода 

предметно-языкового интегрирования на более высоких ступенях обучения, 

когда сформированы необходимые лингвистические навыки. 

Так, по мнению St. Darn (2015 web), «предметно-языковое интегриро-

ванное обучение целевому иностранному языку (CLIL) – это обобщающий 

термин, охватывающий контексты с двойной направленностью, в которых 

дополнительный язык используется в качестве средства при преподавании 

и изучении неязыкового контента». 

По мнению исследователей (Mehisto, March, Frigols 2012), CLIL не буду-

чи новой формой освоения иностранного языка, рассматривается как инно-

вационная технология, инкорпорирующая вариативный ряд методик, им-

плементированных до CLIL. Вслед за упомянутыми исследователями следу-
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ет считать, что CLIL является методологической парадигмой, подстраи-

вающейся под ситуации изучения контента студентами посредством до-

полнительного языка. Такого рода методологический подход позволяет, на 

взгляд авторов статьи, в частности преподавателям иностранного языка,  

с одной стороны, переосмыслить границы профессии, а с другой стороны, 

воспользоваться потенциалом в целях улучшения и интеграции результатов 

обучения студентов.  

Важность профессионально ориентированного изучения иностранного 

языка в междисциплинарной парадигме отмечается и в исследованиях лин-

гвистов (Omelyanenko 2020). Однако профессионально ориентированное 

обучение, основанное на междисциплинарном подходе, в нашей стране 

имеет достаточно низкий уровень развития, и многие университеты нахо-

дятся в поиске путей наиболее эффективного решения этой проблемы. 

Исходя из организационных условий нашего университета, где полу-

чают образование по техническим и экономическим направлениям зару-

бежные студенты из Китая, Ганы, Эфиопии, Кении и других стран, авторы 

разработали УП и апробировали курс по английскому языку «Global Econ-

omy» – «Мировая экономика», сочетая инновационные технологии CLIL  

и элементы полилингвистического подхода (Multilingual approach). Эта 

дисциплина изучается студентами на четвертом курсе, а на предыдущих 

курсах в течение двух лет они изучают русский язык, посещая лекции и се-

минары по специальности. Студенты-иностранцы оказались с разным уров-

нем владения английским языком, а использование элементов полифунк-

ционального обучения (русский язык использовался главным образом для 

перевода информативных текстов по мировой экономике, а английский – 

для общения и обсуждения экономических проблем (Economic problems in 

Ghana and Kenya, Global economic trends in China). Если у кого-то из китай-

ских студентов возникали трудности в понимании задания, то его товарищи 

с более продвинутым уровнем владения английского или русского языка да-

вали пояснения на своем родном языке – китайском. С целью развития уни-

версальных компетенций для работы по определенным темам к иностран-

цам приглашались русские студенты второго курса, что дало возможность 

повысить уровень владения лингвистическими компетенциями. Данная ра-

бота оказалась очень полезной для всех участников и перспективной. 

Все также остро стоит проблема повышения качества образования, ко-

торая требует постоянного внимания и непросто решается. Это связано  

с поиском оптимальных сочетаний подвижных параметров, во многом под-

час субъективных. 

Ряд специалистов (Keinänen, Ursin, Nissinen 2018; Емельянова, Тепляко-

ва, Ефимова 2019) отмечает, что «сегодня не существует эталонной оценки 

качества образовательной программы, что средства для текущего, промежу-

точного и итогового контроля разрабатываются образовательными учреж-

дениями самостоятельно». Следует согласиться с исследователями, что «та-

кая ситуация вызывает сложности, связанные с научной обоснованностью 

этих средств, надежностью определенного инструментария, готовностью 
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преподавателей к осуществлению оценочной деятельности в практико-

ориентированной парадигме». Но и зацикливаться на валидности и объек-

тивности процесса оценивания компетенций не стоит, поскольку оценка 

носит многоаспектный характер и «объективно» определить ее критерии 

непросто.  

Подобные размышления находятся в докладе Центра разработки учеб-

ных программ в коллаборации с Центром стратегий образования (Fadel 

2021). Разработчики утверждают, что данный отчетный доклад нацелен на 

продвижение необходимости многоаспектной оценки компетентности на 

уровне стран, равно как на развитие коррелирующих личностных характе-

ристик студентов и их компетенций в процессе освоения дисциплин, преду-

смотренных учебной программой. В данном отчете авторы подтверждают 

наличие ряда нерешенных методологических проблем, связанных с концеп-

туализацией, источниками данных, построением и установлением досто-

верности.  

Специалисты (Fadel 2021) предлагают «четырехмерную модель со сле-

дующими уровнями: знания (Knowledge), компетенции (Competences), определяе-

мые через навыки (Skills), характер (Character), мета-обучение (Meta-Learning).  

В этой модели знания рассматриваются так: «То, что мы знаем и понимаем», 

при этом, в основе знаний лежит междисциплинарность». 

В ходе исследования были выявлены современные тенденции пере-

смотра учебных программ. К ним отнесены следующие: соответствие стан-

дартам и современным целям и задачам изучения иностранного языка; воз-

можность повлиять на обсуждение стандартов образования и на глубокий 

пересмотр оценок, чтобы придать им целостный и многоаспектный харак-

тер; регулярность процесса пересмотра УП; акцент на ключевые параметры 

(знания, компетенции, черты характера, измерения мета-обучения и мета-

познание), которые должны быть прописаны в УП; междисциплинарность; 

полифункциональность; устойчивое развитие. 

Исходя из опытно-экспериментальной работы на текущем этапе, авто-

ры пришли к заключению, что вариативное сочетание различных методик  

и технологий обучения является целостным и жизнеспособным подходом  

к изучению целевого языка в техническом вузе, что и дает возможность оп-

ределить его как инновационную тенденцию. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состояла  

в обосновании и решении проблемы технологической совместимости в ходе 

использования различных методов и методик при изучении целевого ино-

странного языка в меняющемся образовательном пространстве в условиях 

вуза. 

К механизмам технологической совместимости по результатам проме-

жуточного этапа авторы отнесли следующие факторы: 1) схожие методоло-

гические аспекты современных технологий обучения; 2) вариативные  

элементы языковых методик и процессов; 3) расширение учебного про-

странства за счет сочетания аудиторных (оффлайн) условий обучения и обо-

рудования с внеаудиторными (онлайн) индивидуальными средствами про-
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граммного обеспечения; 4) психолого-технологическую готовность препода-

вателя ориентироваться в новом информационном пространстве; 5) уровень 

сформированности навыков и компетенций у студентов и магистрантов. 

Следует также отметить, что междисциплинарный характер взаимо-

действия в условиях технического вуза недостаточно освещен в технологиче-

ском аспекте в зарубежных и отечественных дискуссионных публикациях. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию роли 
высшей математики в профессиональном становлении и 
компетентностном развитии студентов – будущих специа-
листов сферы экономики, а также проблемам, возникающим 
при обучении высшей математике студентов экономиче-
ских направлений подготовки в условиях современной реаль-
ности. Автором статьи анализируется значимость меж-
дисциплинарной интеграции высшей математики с профи-
лирующими дисциплинами, обосновывается необходимость 
выбора примеров и задач практического назначения. Эконо-
мическая деятельность представляет собой неотъемлемый 
социальный аспект всех подсистем общества, поэтому его 
невозможно осознать без базовых знаний из области филосо-
фии, психологии, политологии, математики, иностранных 
языков и т. д. В статье доказывается тезис о том, что особое 
место среди перечисленных научных областей занимает ма-
тематика, так как именно математический язык способен 
выдвигать содержательную и проверяемую гипотезу о много-
численных сложных экономических процессах и явлениях, 
связанных с производственной и другими категориями эко-
номической деятельности: себестоимостью, прибылью, ме-
тодом математического моделирования экономических про-
цессов, рентабельностью, финансовым доходом, объемами 
производства продукции, валютными операциями и другое. 
Математические знания оказывают содействие вырабаты-
ванию у студентов – будущих экономистов определенной со-
вокупности универсальных и профессиональных компетен-
ций. Студенты должны научиться оперировать математи-
ческими понятиями, осмысливать действия математиче-
ских законов в экономической науке и т. д. Владение 
элементами высшей математики, применение профессио-
нально-ориентированных учебно-методических комплексов, 
содержащих нестандартные задания, способствуют осмыс-
лению и принятию максимально респектабельных экономи-
ческих решений для разработки государственных проектов, 
выражения некоторых экономических зависимостей и т. д. 

Ключевые слова: преподавание высшей матема-
тики, математика для экономистов, экономические спе-
циальности. 

Abstract. The article is devoted to the study of 
the role of higher mathematics in the professional de-
velopment and competence development of students - 
future specialists in the field of economics, as well as 
the problems that arise when teaching higher mathe-
matics to students of economic areas of study in the 
conditions of modern reality. The author of the article 
analyzes the importance of interdisciplinary integra-
tion of higher mathematics with major disciplines, 
substantiates the need to select examples and practical 
tasks. Economic activity is an integral social aspect of 
all subsystems of society, therefore it cannot be under-
stood without basic knowledge from the field of phi-
losophy, psychology, political science, mathematics, 
foreign languages, etc. The article proves the thesis 
that mathematics occupies a special place among the 
listed scientific fields, since it is the mathematical 
language that is able to put forward a meaningful and 
verifiable hypothesis about numerous complex eco-
nomic processes and phenomena associated with pro-
duction and other categories of economic activity: 
cost, profit, method mathematical modeling of eco-
nomic processes, profitability, financial income, pro-
duction volumes, foreign exchange transactions and 
more. Mathematical knowledge contributes to the de-
velopment in students - future economists of a certain 
set of universal and professional competencies. Stu-
dents must learn to operate with mathematical con-
cepts, comprehend the effects of mathematical laws in 
economics, etc. Possession of elements of higher math-
ematics, the use of professionally oriented educational 
and methodological complexes containing non-
standard tasks, contribute to the understanding and 
adoption of the most respectable economic decisions 
for the development of government projects, the ex-
pression of certain economic dependencies, etc. 

Keywords: teaching higher mathematics, 
mathematics for economists, economic specialties. 

 

Характерными личностными качествами современного молодого поко-

ления являются непостоянство внимания и рассеянность мышления, доми-

нирование кратковременной памяти; низкий уровень коммуникации, само-
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стоятельности; гиперактивность; замкнутость в себе; убежденность в собст-

венной исключительности; погружение в виртуальный мир; фрагментар-

ность мышления, которое развивается при постоянном пользовании интер-

нет-ресурсами. Такое качество мышления ведет к беспомощности индивида 

системно усваивать информацию, планомерно мыслить и, сообразно с этим, 

излагать свои мысли. Человек адаптируется к смене образов и картинок  

и, в результате, не способен воспринимать то, что требует устойчивого вни-

мания, сосредоточенности и умения размышлять и делать выводы.  

Перед современной системой высшего образования так же стоит при-

оритетная задача обеспечения условий для обеспечения условий подготов-

ки будущих специалистов, способных к самостоятельному, эффективному 

решению как профессиональных, так и жизненно важных проблем с опо-

рой на знания из других научных областей. Конечно, каждая инновацион-

ная образовательная технология заслуживает внимания и поддержки.  

Но недостаточная разработанность данной проблемы, отсутствие техноло-

гий, способствующих формированию междисциплинарной компетентно-

сти студентов, являются сегодня одним из существенных проблем образова-

тельного процесса. Поэтому при обучении студентов необходимо приме-

нять инновационные технологии обучения; формировать универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, способствую-

щие успешному решению профессиональных задач в условиях современно-

го цифрового пространства; развивать готовность к работе в команде, спо-

собности к творческому поиску и т. д. Автор считает, что педагогам необхо-

димо искать возможности умело корректировать клиповое мышление сту-

дентов в образовательном процессе.  

В современных реалиях жизни специалист любой сферы деятельности 

должен отличаться высокой компетентностью и конкурентоспособностью 

на рынке труда. Для этого студентам – будущим специалистам необходимо 

усвоить не только умения и навыки по профильной специализации, но  

и овладеть способностью использовать получения знания из различных 

учебных дисциплин в своей профессиональной деятельности. Это касается  

и математических моделей и методов для решения сложных задач в про-

фессиональной сфере, так как математические дисциплины в последнее 

время приобрели значительную прикладную направленность. Профессио-

нальная деятельность будущего экономиста отличается высоким уровнем 

интеграции профильных и математических дисциплин при значительных 

темпах качественного изменения в производственных процессах.  

Овладение профессиональными компетенциями студентами – буду-

щими специалистами осуществляется наиболее результативно, если учеб-

но-познавательный процесс построен на основе междисциплинарных свя-

зей (Григорян, Болдыревский 2016), так как происходит интеграция различ-

ных научных областей.  

По мнению некоторых ученых (Семушина, Терентьева 2009; Чихачева, 

Тихонова 2015), высокий уровень творческой активности студентов – буду-

щих экономистов в процессе обучения высшей математике обеспечивает 

профессиональное становление личности, раскрывает его внутренний по-
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тенциал, создает предпосылки к творческой деятельности с большим уров-

нем самостоятельности, оригинальности (Глухова 2011). «Необходимость 

продолжать исследование проблем формирования и развития творческой 

активности студентов объективно вытекает из постановки новых образова-

тельных задач, выдвигаемых рынком интеллектуального труда перед выпу-

скником технического вуза» (Копотилова, Прозорова 2009).  

Однако многие преподаватели отмечают ухудшение успеваемости пер-

вокурсников по предметам математического цикла. Это связано, по мнению 

Л. И. Божович, в первую очередь, с отсутствием качественной математиче-

ской подготовки и несформированными навыками самообразования (2012). 

Современным студентам кажутся более доступными задачи на перебор ва-

риантов и комбинирование, которые опираются на алгоритмические прие-

мы решения, что связано с активно проявляющимся процессом сближения 

человеческого мышления с машинным. 

Как известно, в современном мире не удастся обходиться только шаб-

лонной математикой – в различных областях деятельности требуются навы-

ки применения знаний в нестандартных ситуациях, где действия по задан-

ному алгоритму становятся малоэффективны. Такая технология обучения  

в педагогической теории и практике и реализуется на основе междисцип-

линарной интеграции математических дисциплин с профильными учеб-

ными предметами (Азимова 2017), способствующими решению таких педа-

гогических проблем, как: овладение современными математическими мето-

дами, используемыми в экономическом образовании (Демченко 2019); обу-

чение студентов – будущих экономистов важнейшим математическим спо-

собам решения экономических задач и т.д. 

Автор согласна с этим утверждением и считает, что наиболее эффек-

тивным средством решения обозначенной проблемы является именно ма-

тематика, так как она предлагает весьма четкие модели для изучения окру-

жающей действительности (Ринейская 2004).  

Вместе с традиционными научными целями изучения математики в вузе, 

необходимо учитывать и ее значение в будущей профессиональной деятель-

ности как инструмента развития интеллекта, создания условий для форми-

рования научного мировоззрения студентов и расширения кругозора; фор-

мирования способности к сбору, обработке и статистическому анализу дан-

ных, необходимых для постановки и решения важных экономических задач. 

Преподавание цикла математических дисциплин в вузе для специаль-

ностей экономического профиля с учетом междисциплинарной интегра-

ции математики с профильными учебными предметами дает возможность 

рационально построить дальнейший процесс обучения и умело использо-

вать математический аппарат в практической деятельности будущего спе-

циалиста. Так, незнание дальнейшего применения основ математического 

анализа не даст стимул к его изучению. Изучение математических дисцип-

лин и их экономических приложений дает студентам необходимые знания, 

используемые в экономике, и формируют их будущее мышление, их круго-

зор, культуру и уровень. А это в свою очередь пригодится не только в вы-

бранной профессии, но и в повседневной жизни.  
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Решение задач оптимизации, лежащих в основе математического про-

граммирования, сетевого планирования, теории игр и систем массового об-

служивания составляет основу экономической деятельности. Умение при-

менять такие дисциплины, как: линейная алгебра, математическая логика, 

математический анализ, дифференциальное исчисление позволяет эффек-

тивно использовать методы оптимизации. При планировании курса мате-

матики необходимо подбирать задания с учетом формирования мотивации 

к достижению успехов в обучении. Лекционные и семинарские занятия 

должны подбираться с иллюстрацией практической направленности темы.  

Так, важно показать, например, что понятие «матрица» результативно 

применяется в практике профессиональной деятельности экономиста для 

фиксирования в форме матрицы данных об изготовленной продукции раз-

личной маркировки, ассортимента за определенный период времени, или 

объемов затрат ресурсов для производства потребительских товаров раз-

личного типа (Минакир 2014). При изучении курса «Линейная алгебра», 

рассматривая тему «Элементы аналитической геометрии», можно показать, 

как умение решать системы линейных неравенств позволит без труда ре-

шать задачи линейного программирования; составлять математические  

и графические модели к экономическим задачам.  

В последние годы возросло значение дисциплин вероятностного цикла. 

Другой цикл вопросов, получивший сейчас широкое распространение  

в прикладной математике, связан с идеей оптимизации; сюда относятся ли-

нейное и нелинейное программирование, оптимальное управление, мате-

матическое моделирование экономических процессов, математическая тео-

рия динамики развивающихся систем, применение математического аппа-

рата при решении задач с экономическим контекстом и другие. Итак, стоит 

отметить, что математика на данном этапе становления общества является 

обязательной составляющей мировоззрения и частью культуры специали-

ста с высшим образованием.  

Таким образом, профессиональная деятельность студентов – будущих 

экономистов, выполняемая с помощью междисциплинарной интеграции, 

будет эффективна, если средством формирования компетенций является 

система математических задач, обеспечивающая единство теоретических  

и прикладных аспектов содержания экономического образования; обучение 

основано на формировании у студентов умения устанавливать связи между 

компонентами содержания математического блока дисциплин и профиль-

ных дисциплин; научно-теоретическая и практическая подготовка студен-

тов – будущих экономистов осуществима посредством междисциплинар-

ной интеграции высшей математики и экономических дисциплин, так как 

на каждом этапе реализуется всесторонняя подготовка студентов. 
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Аннотация. Авторами предложена эксперимен-
тальная методика  организации учебных занятий по фи-
зической культуре во время дистанционного режима обу-
чения. Программа комплексной оценки физического со-
стояния включала в себя показатели физического разви-
тия, функциональной и физической подготовленности 
студентов строительного факультета. Высокая функ-
циональная подготовленность приведет к повышению 
общей работоспособности и качества здоровья, а физиче-
ская подготовленность – к развитию профессиональных 
качеств будущего специалиста строительной отрасли. 
Комплексная оценка физического состояния учитывала 
функциональный класс устойчивости к физической на-
грузке. Анализ физического состояния студентов в усло-
виях дистанционного формата обучения, подбор средств 
его комплексного контроля будут способствовать кор-
рекции индивидуальной двигательной нагрузки и овладе-
ние методами самоконтроля за физической и функцио-
нальной подготовленностью к практическим занятиям. 

Ключевые слова: физическое развитие, функ-
циональная проба, физическая подготовленность, функ-
циональный класс, комплексная оценка. 

Abstract. The authors have proposed an experi-

mental methodology for organizing physical education 

classes during distance learning. The program of com-

prehensive assessment of physical condition included 

indicators of physical development, functional and phys-

ical fitness of students of the Faculty of Construction. 

High functional readiness will lead to an increase in 

overall performance and quality of health, and physical 

fitness will lead to the development of professional quali-

ties of a future specialist in the construction industry.  

A comprehensive assessment of the physical condition 

took into account the functional class of resistance to 

physical exertion. The analysis of the physical condition 

of students in the conditions of distance learning for-

mat, the selection of means of its comprehensive control 

will contribute to the correction of individual motor load 

and mastering the methods of self-control over physical 

and functional fitness for practical classes. 

Keywords: physical development, functional 

test, physical fitness, functional class, comprehensive 

assessment.p. 
 

Любая форма обучения в современном вузе должна обеспечивать эф-

фективность образовательного процесса. Содержание предмета «физическая 

культура» в большей части состоит из практических занятий, поэтому перед 

педагогом вуза стоит сложная задача поиска средств и методов обучения  

в дистанционном формате, а также критериев оценки, отражающих физиче-

ское состояние организма студентов (Витун, Бакурадзе, Нурматова 2017).  

Программа дистанционного обучения по предмету «Физическая куль-

тура» состоит из теоретического, методико-практического и контрольного 

разделов.   

Методико-практический раздел включает основные аспекты организа-

ции самостоятельной работы студентов. Помогает овладеть методами само-

контроля за функциональной и физической подготовленностью, способно-

стью самостоятельно подбирать упражнения и составлять из них комплексы 

с учетом возраста, пола, уровня физической подготовленности и особенно-

стей здоровья (Карагодина 2021). 

По мнению ученых И. А. Климова и Н. В. Мищенко, наибольший вклад 

в комплексную оценку физического состояния вносят факторы функцио-

нального состояния сердечно-сосудистой системы и мышечной силы (2016). 

Некоторые работы посвящены вопросу сохранения и укрепления сома-

тического здоровья студенческой молодежи средствами физической куль-

туры и спорта (Татьяненко, Татьяненко 2021). 

Таким образом, совокупность разнообразных форм и средств дистан-

ционного обучения позволяет студентам самостоятельно выбрать виды фи-

зических упражнений или формы организации занятия. Преподаватели, 

при этом, имеют возможность вносить коррективы в индивидуальную про-

грамму занимающегося, что затруднительно при фронтальной форме орга-

низации практических занятий (Бикмуллина, Фазлеева 2020) 

Цель исследования – выявить эффективность предложенной програм-

мы обучения и оценить физическое состояние студентов строительного фа-

культета в условиях дистанционной формы обучения. 
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Задачи исследования:  

а) разработать программу комплексной оценки уровня физического со-

стояния студентов строительного факультета; 

б) экспериментальным путем определить уровень показателей в усло-

виях дистанционного обучения; 

в) сделать выводы и разработать рекомендации для повышения эффек-

тивности учебного процесса в условиях дистанционного обучения. 

Актуальность состоит в поиске новых средств обучения, направленных 

на самооценку физического состояния студентов в условиях дистанционно-

го обучения.  

Научная новизна. Авторами разработана, обоснована и апробирована 

программа подготовки и оценки физического состояния студентов в усло-

виях дистанционного формата обучения. Выявлены конкретные средства 

физической культуры, возможные для использования в домашних условиях. 

Эксперимент позволил подобрать комплекс оценочных средств физическо-

го состояния, который доказывает эффективность применения предложен-

ной программы.  

Организация и методы исследования. В педагогическом эксперименте 

приняли участия студенты I, II и III курса учебной группы ПГС («Промыш-

ленное и гражданское строительство») в количестве 75 человек, отнесенных 

по состоянию здоровья к основной группе. Для дистанционного формата 

обучения авторами была разработана программа оценки уровня физиче-

ского состояния студентов, включающая в себя показатели физического раз-

вития, функциональной и физической подготовленности. Контроль пара-

метров осуществлялся методом физиологических проб и индексов, а также 

двигательных тестов.  

Для получения объективных данных о физическом развитии студенты 

применяли соматометрический метод (длина тела и масса тела). Расчет ве-

со-ростового индекса Кетле производился по формуле: ИК= масса тела (г) / 

рост (см). 

Среди проб со стандартной нагрузкой использовалась комплексная 

проба Рюфье (20 приседаний за 30 с). С помощью данной пробы оценивает-

ся не только реакция сердечно-сосудистой системы на физическую нагруз-

ку, но и длительность восстановительного периода частоты пульса после 

нее, косвенно характеризующая физическую работоспособность организма. 

В качестве контроля двигательных навыков применялись следующие 

тесты: присед с опорой (с), сгибание-разгибание рук в упоре лежа (количе-

ство раз), поднимание-опускание туловища из положения лежа, на время 

(количество раз), ходьба в максимальном темпе 12 минут (м). 

Суммарная комплексная оценка определяется по сумме баллов всех 

показателей, которые распределены по функциональным классам,  способ-

ность организма адекватно переносить физическую нагрузку. 

Результаты исследования и их обсуждение. Показатели физического раз-

вития студентов строительного факультета находятся в пределах физиоло-

гической нормы (табл. 1). Следует учесть тот факт, что данный индекс не 



ПЕДАГОГИКА 
 

 

76 

может быть применен для студентов, активно занимающихся спортом, так 

как не учитывает мышечную массу. 

 
Таблица 1 

Распределение показателей физического развития студентов  

строительного факультета по данным весо-ростового индекса Кетле (гр/см) 
 

Испытуемые 

Оценка  

«Отлично»  

(5 баллов) 

325-350 г/см 

«Хорошо» 

(4 балла) 

351-375 г/см 

«Уд.» 

(3 балла) 

300-324 г/см 

376-400 г/см 

«Неуд.» 

(2 балла) 

˂300 г/см 

˃400 г/см 

I курс (n=30) 54,6 % 27,4 % 12,8 % 5,2 % 

II курс (n=25) 66,1 % 18,9 % 10,2 % 4,8 % 

III курс (n=20) 45,1 % 30,9 % 15,4 % 8,6 % 

 
Физическая нагрузка приводит к усиленной работе сердца для обеспе-

чения организма кислородом. В результате происходят адаптационные пе-

рестройки сердечной деятельности в виде снижения частоты пульса в покое, 

которые характеризуют повышение тренированности организма занимаю-

щегося (Купчинов 2018). 

 
Таблица 2 

Функциональная подготовленность студентов строительного факультета  

в условиях дистанционного обучения 
 

Курс 
Показатели  

индекса Рюфье 

Экономичность 

работы сердца 

(Н. М. Амосов, 

И.В.Муравов, 

1985), уд/мин 

Реакция ЧП 

на нагрузку, 

% 

Адекватность 

реакции  

на нагрузку,  

ед. 

Скорость 

восстанов-

ления ЧП  

после на-

грузки, мин. 

I (n=30) 

Юноши (n=25) 74,8 52,3 8,8 3,8 

Оценка в баллах: 3,2 3,1 4,6 4,6 

Девушки (n=5) 78,6 68.6 9,6 4,2 

Оценка в баллах: 2,8 3,2 4,5 4,8 

II 

(n=25) 

Юноши (n=20) 62,2 25,6 6,6 2,6 

Оценка в баллах: 4,1 4,3 4,8 5,2 

Девушки (n=5) 68,8 48,8 8,8 3,2 

Оценка в баллах: 3,8 4,6 4,6 4,8 

III  

(n=20) 

Юноши (n=15) 66,3 26,6 7,2 2,8 

Оценка в баллах: 3,6 4,1 4,3 5,4 

Девушки (n=5) 72,2 54,4 8,6 3,2 

Оценка в баллах: 3,2 4,5 4,4 4,8 

 

П р и м е ч а н и е : ЧП – частота пульса. 
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В результате исследования (табл. 2), по фактору экономичности работы 

сердца 12 % студентов, поступивших на I курс, имеют оценку «неудовлетво-

рительно», 68 % – оценку «удовлетворительно», 13 % – оценку «хорошо» и 7 % – 

оценку «отлично». После года обучения показатели меняются в сторону 

улучшения параметров: 6 % студентов II курса имеют оценку «неудовлет-

ворительно», 46 % – оценку «удовлетворительно», 12 % – оценку «хорошо»  

и 36 % – оценку «отлично». На III курсе: оценку «неудовлетворительно» име-

ют 8 % студентов, оценку «удовлетворительно» – 51 %, оценку «хорошо» – 15 %, 

а оценку «отлично» – 26 % обучающихся. 

Изменение работы сердца на физическую нагрузку характеризует ее 

функциональное состояние. Реакция на нагрузку до 50 % является физиоло-

гичной, свыше – говорит о низкой тренированности системы. 

На I курсе удовлетворительная реакция у 39,5 % студентов, на II курсе – 

62,8 %, на III курсе – 59,5 %. 

Наиболее высокие параметры восстановительной реакции у студентов 

II курса. Время восстановления после стандартной нагрузки составило в сред-

нем 2,9 минуты. 

Силовые способности (динамической, статической и взрывной силы)  

у юношей I курса имеют оценку 4,2 балла, у девушек – 3,7 баллов; у юношей 

II курса – 4,8 баллов, у девушек – 4,2 балла; на III курсе: юноши имеют  

4,6 баллов, а девушки – 4,3 балла.  

Наиболее высокие показатели выносливости по (тесту Купера) наблю-

даются у студентов II курса: у юношей – 4,8 баллов, у девушек – 4,6 баллов 

(табл. 3).  

 
Таблица 3 

Физическая подготовленность студентов строительного факультета  

в условиях дистанционного обучения 
 

Физические качества 
Сила 

Выносливость 
взрывная статическая динамическая 

Курс 
Физические 

качества 

Подъем и опуска-
ние туловища  

из положения лежа 
за 60 с 

Присед  
с опорой (с) 

Сгибание  
и разгибание рук 

в упоре лежа 
(количество раз) 

Тест 
Купера (м) 

I (n=30) 

Юноши:  46,6 120,6 26,6 1450 

Оценка: 4,2 4,0 4,2 4,3 

Девушки: 21,2 82,6 15,4 1310 

Оценка: 3,2 4,2 3,4 3,8 

II 

(n=25) 

Юноши:  52,6 148,8 28,2 1520 

Оценка: 5 4,8 4,8 4,8 

Девушки: 24,5 100,6 18,8 1430 

Оценка: 4 4,1 3,8 4,6 

III 

(n=20) 

Юноши:  48,8 136,6 27,7 1480 

Оценка: 4,8 4,8 4,7 4,4 

Девушки: 23,8 90,8 19,6 1430 

Оценка: 3,9 4,8 3,9 4,8 
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Согласно показаниям табл. 4, 55,6 % студентов I курса имеют первый 

функциональный класс, 28,4 % студентов имеют второй функциональный 

класс, 10,8 % студентов относятся к третьему функциональному классу. 

На II курсе к первому функциональному классу относятся 68,6 % сту-

дентов, ко второму – 16,4 %, к третьему – 10,2 % и к четвертому – 4,8%.  

На III курсе к первому функциональному классу относятся 46,8 % сту-

дентов, ко второму – 29,2 %, к третьему – 15,4 % и к четвертому – 8,6%. 

 
Таблица 4 

Распределение студентов по функциональным классам (%) 
 

Курс 

Функциональный класс (сумма баллов) 

I 

(37-45) 

II 

(26-36) 

III 

(27-19) 

IV 

(18 и ˂) 

I (n=30) 55,6  28,4  10,8  5,2  

II (n=25) 68,6  16,4  10,2  4,8  

III (n=20) 46,8  29,2 15,4  8,6  

 

Выводы 

1) Разработанная программа показала свою эффективность в условиях 

дистанционного формата обучения с 4 февраля по 4 апреля 2022 года. Сту-

денты получили знания о средствах физического воспитания и целенаправ-

ленном их использовании не только на занятиях по физической культуре, 

но и в профессиональной деятельности. Овладели навыками самооценки 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы и развития ос-

новных физических качеств, необходимых в профессиональной деятельно-

сти инженера-строителя. 

2) В результате эксперимента установлено, что в условиях дистанцион-

ных занятий самые высокие значения исследуемых параметров имеют сту-

денты второго и третьего года обучения, а самые низкие – студенты первого 

года обучения. Возможно, это указывает на недостаточную устойчивость ин-

тереса к самостоятельным занятиям физической культурой. Из всех студен-

тов специальности ПГС 56,4 % обучающихся относятся к I функционально-

му классу, что свидетельствует об отсутствии ограничений в объеме и ин-

тенсивности физической нагрузки. 24,8 % студентов имеют II функциональ-

ный класс подготовленности. Это свидетельствует о том, что при 

применении умеренных физических нагрузок признаков непереносимости 

физической нагрузки не наблюдается. Однако при повышении двигатель-

ной активности появляется отдышка и повышенное сердцебиение. Ограни-

чение нагрузок «умеренное». 12,4 % – III функциональный класс. При вы-

полнении даже умеренной нагрузки у данных студентов проявляются пато-

логические признаки (отдышка, повышенное сердцебиение). Необходимо 

«выраженное» ограничение физической активности. 6,4 % студентов IV клас-

са неспособны переносить даже низкие нагрузки и требуют занятий в спе-

циальной медицинской группе. 
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3) Организация учебного процесса в условиях дистанционного формата 

требует от педагога подбора средств и методов самостоятельного освоения 

предмета, направленных на поддержание уровня физической и функцио-

нальной подготовленности, повышения адаптационных возможностей и ра-

ботоспособности организма будущих инженеров. Таким методом может 

служить представленная программа комплексной оценки физического со-

стояния студентов строительных специальностей. 
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