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Аннотация
В статье представлено описание истоков создания научной школы, ее развитие, основное содержа-
ние исследований, которые были осуществлены за время ее существования, перспективы развития, 
вовлеченность преподавателей, исследователей, аспирантов.

Ключевые слова:
интерактивные методы, научная школа, междисциплинарные проекты.

abstract
The description of scientific school creation sources, scientific school development, main content of 
researches which were carried out during scientific school existence, development prospects of scientific 
school, involvement of teachers, researchers and graduate students have been presented in this paper.

Keywords:
interactive methods, scientific school, interdisciplinary projects.
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5

В настоящее время на кафедре социологии и 
психологии управления сформировалась и успешно 
развивается научная школа, подтверждающая вы-
сокий статус выпускающей кафедры . 

Со времени создания кафедры социологии и пси-
хологии управления в конце 70-х гг . прошлого века 
научно-исследовательская деятельность ее препода-
вателей и сотрудников с годами оформляется в до-
статочно выраженную научную школу . Исходными 
научными предпосылками были работы Б .Ф . Ломо-
ва, В .Ф . Рубахина, А .В . Филиппова, А .Л . Свенциц-
кого, А .И . Китова и других по психологии и соци-
альной психологии управления . Научно-исследова-
тельская работа организационно велась в трех на-
правлениях: за счет государственного бюджета, на 
условиях хозяйственного договора и в контексте 
деятельности диссертационного совета по специаль-
ностям «Психология труда» и «Социальная психо-
логия» . Эти направления не всегда тематически были 
связаны друг с другом, тем не менее имели общую 
психолого-управленческую составляющую решения 
прикладных народно-хозяйственных проблем .

Научная школа кафедры складывалась посте-
пенно, шаг за шагом приобретая свои отличитель-
ные особенности и меняя своих лидеров . С начала 
80-х гг . XX в . по инициативе А .В . Филиппова был 
осуществлен ряд исследовательских работ по про-
ектированию систем управления персоналом орга-
низации . Им была предложена идея ситуационного 

подхода в управлении персоналом . Сложилась кре-
ативная команда исследователей из числа препода-
вателей кафедры (В .К . Липинский, В .Н . Князев, 
С .В . Ковалев, Г .Л . Ильин, В .Н . Воронин, В .Б . Ско-
риков, А .И . Пантуев и др .) . Разработка и внедрение 
системы управления персоналом в контексте ситу-
ационного подхода осуществлялись в научно-про-
изводственном объединении «Пластмассы» Мин-
химпрома СССР, Новодвинском целлюлозно-бу-
мажном комбинате, Саломбальском целлюлозно-
бумажном комбинате, заводе «Полярная звезда» . 
Теоретическое осмысление проводимых прикладных 
исследований и разработок, обобщение эмпириче-
ских данных воплощается во множестве научных 
статей, в докладах на научных конференциях, за-
щите кандидатских и докторских диссертациях пре-
подавателей и сотрудников кафедры . 

Развитию научной школы кафедры в значитель-
ной степени способствовал масштабный междис-
циплинарный проект-программа по ликвидации 
последствий Чернобыльской аварии . Всесоюзная 
программа «Дети Чернобыля» (руководитель – 
А .В . Филиппов, ученый секретарь – В .Н . Князев, 
участники – М .М . Власова, Э .П . Утлик, Н .А . Кур-
тиков, многие члены кафедры, аспиранты, студен-
ты) . Одновременно в эти годы стараниями Ю .Д . Кра-
совского на кафедре возникает и развивается идея 
интерактивных методов управления, создаются 
первые технологии деловых игр .
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Начиная с 1990-х гг . направление работ по про-
ектированию систем управления персоналом со-
храняется, но уже на другой концептуальной осно-
ве, интенсивно развивается идея интерактивных 
методов управления . Эти направления развиваются 
параллельно . Научным лидером этих направлений 
становится В .Н . Князев .

В проектировании систем управления персона-
лом выдвигается идея комплексного описания долж-
ностной позиции на основе экспертных технологий 
анализа труда, а в последующем – и с использова-
нием методов имитационного моделирования, про-
филя должностной позиции как системообразую-
щего элемента системы управления персоналом 
организации . В этом направлении были осущест-
влены проекты в таких организациях, как: ПО «Урен-
гойгазпром», г . Новый Уренгой; ПО «Сургутгазпром», 
г . Cypгyт; ПО «Ноябрьскгаздобыча», г . Ноябрьск; 
администрация Балашихинского района Московской 
области; страховая компания РОСНО, системный 
оператор ЦДУ РАО ЕЭС; МОЭСК РАО ЕЭС;  
ПО «Проекттехника», г . Москва; фирма «Технома-
тикс», г . Мюнхен – Москва; торговый дом «Пере-
кресток»; Совет Федерации Федерального Собрания 
РФ; ОНУТЦ ОАО «Газпром», г . Калининград; ООО 
«НИИгазэкономика» . 

Данные проекты содержали: 
 •  организационно-управленческий и организаци-

онно-психологический анализ деятельности 
предприятий, характеристик организационной 
и корпоративной культуры;

 •  анализ социально-психологической готовности 
коллективов предприятий к нововведениям;

 •  психолого-управленческий анализ деятельности 
руководства и лидерства в организации;

 •  психолого-управленческая аттестация руково-
дителей предприятий;

 •  повышение социально-психологической и орга-
низационно-управленческой компетенции ру-
ководителей предприятий и специалистов;

 • разработка комплексной оценки государственных 
служащих;

 •  анализ бизнес-процессов и проектирование долж-
ностных позиций;

 •  разработка профессионально-должностных про-
филей на основе технологий анализа труда;

 • разработка компетентностного подхода в прог-
раммах корпоративного обучения; 

 • разработка методологии использования совре-
менных психолого-педагогических технологий 
в развитии профессионально значимых качеств 
руководителя при обучении резерва кадров;

 • разработка проектов организационно-методиче-
ских документов для повышения эффективности 
управления НИОКР и научной организацией;

 • разработка типовой модели компетенций госу-
дарственного служащего .
По результатам исследовательских работ члена-

ми кафедры были подготовлены публикации в на-
учных изданиях, доклады на международных кон-
ференциях, защищены диссертации .

Параллельно в девяностые и последующие годы 
научная школа кафедры интенсивно развивалась в 
направлении разработки интерактивных методов 
управления . Были разработаны психолого-органи-
зационные основы проблемно-аналитических дело-
вых игр . Созданы диагностические технологии Центра 
оценки, дистанционные аттестационные процедуры . 
Сформировалась группа единомышленников и раз-
работчиков: С .К .Сергиенко, О .В . Тарасов, К .А . Та-
расов, Э .П . Утлик, П .А . Растянников и др .

Осуществлен ряд проектов в таких программах и 
организациях, как международная программа Евро-
пейского Совета «Повышение эффективности ме-
неджмента», «Содействие малому и среднему бизне-
су в России», Россия, Монголия, Украина, Молдавия, 
Армения; «Подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства РФ» – «Прези-
дентская программа», Минсельхоз СССР, Городской 
совет, г . Новозыбков Брянской обл .; АО «Воскресен-
скцемент», г . Воскресенск; Московский индустри-
альный банк, г . Москва; учебно-методический центр 
(ЦE3AH), пивоваренный концерн «САНИНТЕРБРЮ», 
г . Пермь, Омск, Тамбов, Волгоград; ОА «Российская 
электроника», г . Москва; АО «Альстом-Унитурбо», 
г . Москва; РайфайзенБанк, г . Москва; Енакиевский 
металлургический завод, Украина; ВЦИОМ, г . Мо-
сква; Росатом, г . Москва; Центр подготовки космо-
навтов им . Ю .А . Гагарина .

Эти проекты включали следующее:
 • анализ социально-психологических проблем 

населения, проживающего в зонах заражения 
радионуклидами;

 • разработка стратегий развития организаций;
 • разработка программ перехода предприятий к но-

вым формам хозяйствования;
 • разработка технологии отбора кандидатов к уча-

стию в программе TACIS;
 • разработка технологии отбора кандидатов к уча-

стию в Президентской программе повышения 
квалификации менеджеров России;

 • разработка программ помощи населению, про-
живающего в районах, пострадавших при аварии 
на ЧАЭС;
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 • социально-психологическое обеспечение прог-
рамм приватизации предприятий социальной 
сферы;

 • социально-психологическое обеспечение прог-
рамм защиты вкладчиков Сбербанка;

 • разработка комплексной оценки государственных 
служащих;

 • разработка программ развития деятельности служб 
занятости;

 • разработка методологии использования совре-
менных психолого-педагогических технологий 
в развитии профессионально значимых качеств 
руководителя при обучении резерва кадров .
Уникальным для формирования и развития на-

учной школы кафедры являлся инициированный 
ею проект «Проектирование модульной формы ор-
ганизации и планирования учебного процесса в 
вузе», осуществленный в рамках внутривузовских 
проектов в Университете (2009–2011 гг .) . Проект 
был направлен на кардинальное повышение качества 
обучения студентов, в основу которого должны быть 
положены закономерности познавательных процес-
сов, профессионально-личностного развития, прин-
ципы компетентностного подхода . Основным ре-
зультатом модернизации учебного процесса должно 
быть создание условий для наращивания и реали-
зации инновационного потенциала преподавателей 
как основного элемента образовательной среды 
нашего университета . Проект разрабатывался и 
внедрялся членами кафедры Г .Н . Артамоновым, 
С .К . Сергиенко, И .В . Савченко, А .Н . Ротмистровым 
с участием аспирантов, студентов . 

Наиболее успешный проект последних лет (2011–
2013) – «Исследование и проектирование инноваци-
онной среды вуза», выполненный в соответствии с Фе-
деральной целевой программой «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 
2009–2013 гг . В реализации этого проекта применялся 
опыт уже сформированной на кафедре научной школы 
современных интерактивных методов управления . 
В данном исследовании участвовала значительная часть 
преподавательского состава кафедры, а также аспи-
ранты, студенты (С .К . Сергиенко, Г .Н . Артамонов, И .В . 
Савченко, А .Н . Ротмистров, О .А . Куликова, М .А . Тур-
чинова, Л .В . Попова, В .А . Масликов, Е .А . Гайдукова, 
А .В . Внуков, Н .А . Кузнецова, Е .А . Любимова, А .Ю . Цуц-
ков, А .М . Шалимова, С .В . Бекшаев, О .А . Зайцева, 
А .П . Королев, В .В . Куценко, А .П . Маркова) .

Подтверждением сложившейся научной школы 
интерактивных методов управления организации на 
кафедре являются диссертационные исследования 
под руководством научного руководителя школы 
профессора В .Н . Князева – это работы О .И . Брод-

ченко, Ш .К . Козина, А .П . Пасленова, В .И . Кибальника, 
П .Н . Кузянова, Ле Тхи Минь Лоан, В .Г . Самоделова, 
О .А . Филипповой, А .Э . Варчева, Е .К . Шарук, В .В . Мы-
слицкого, А .А . Гончаровой, О .А . Ко лосовой, Е .В . Гри-
вы, А .П . Хрулева, В .В . Лукина, Е .Е . Гусаровой, 
В .Э . Утлика, З .М . Долаковой, В .А . Мартыновой, 
Номан Самира, В .М . Марковой, А .А . Гавриленко, 
Ф .В . Звездочетова, О .А . Куликова, О .Ю . Трофимова, 
С .Р . Чарышевой, Е .А . Любимовой . 

Тематика диссертаций разнообразна, проведены 
исследования по таким темам, как:
 • влияние психологических особенностей лично-

сти на восприятие социальных ситуаций;
 • проблемы понимания управленческих ситуаций 

руководителями в условиях Крайнего Севера;
 • факторы социально-психологической адаптации 

вьетнамских предпринимателей в России;
 • социально-психологические механизмы функ-

ционирования матричных организационных 
структур;

 • кадровые ресурсы региона: социально-психоло-
гическое состояние и пути оптимизации (на ма-
териалах административно-хозяйственных субъ-
ектов Московской области);

 • управленческая команда как объект социальной 
перцепции;

 • социально-психологические особенности совре-
менной студенческой группы;

 • формирование мотивации управленческой команды;
 • социально-психологические барьеры, препятст-

вующие построению карьеры женщин (на при-
мере службы занятости населения по Московской 
области);

 • социально-психологические условия формиро-
вания корпоративной культуры управления со-
временным предприятием Российской Федерации;

 • социально-психологические условия оптимиза-
ции управления муниципальным унитарным 
предприятием;

 • социально-психологические механизмы инфор-
мационного воздействия на управление челове-
ческими ресурсами региона;

 • социально-психологические механизмы форми-
рования образа специальности в процессе про-
фессионального развития;

 • социально-психологические условия предупреж-
дение конфликтов в дорожном движении;

 • влияние межэтнического конфликта на ролевую 
структуру традиционной семьи;

 • модель и динамические особенности социально-
перцептивной компетентности в профессиональ-
ной деятельности;
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 • IV Международная социологическая конферен-
ция «Продолжая Грушина» (Москва, ВЦИОМ);

 • международная интернет-конференция «Управ-
ление качеством продукции, услуг и корпора-
тивной социальной ответственностью: между-
народные подходы (управление соответствием и 
управление по ценностям) и российский опыт» 
(Москва, ТПП РФ);

 • XIII Международный социальный конгресс «Спло-
ченность общества и социальная справедливость: 
мировые тренды и российская реальность» (Мо-
сква, РГСУ);

 • международный конгресс «Гений В .Г . Шухова и 
современная эпоха» (Москва, МГТУ);

 • IV Международная научно-практическая конфе-
ренция «Современные концепции научных ис-
следований» (Москва, Евразийское общество);

 • российская научно-практическая конференция 
«Социология и образование: проблемы и пер-
спективы» (Москва); 

 • межвузовский семинар «Социально-философские 
и социально-экономические особенности раз-
вития образования в столичном мегаполисе» 
(Москва, МГПУ);

 • вузовская научно-практическая конференция, 
посвященная 20-летию кафедры менеджмента 
(Москва, МосГУ) .
В рамках проведения международного управлен-

ческого форума «Управление экономикой в страте-
гии развития России» (Москва, ГУУ, ноябрь 2014 г .) 
профессорско-преподавательским составом кафедры 
была подготовлена и осуществлена работа секции 
«Социологические и организационно-психологи-
ческие проблемы управленческой деятельности» .

Научная школа развивается благодаря широко-
му участию в научной работе кафедры студентов и 
аспирантов .

Так, только в 2014–2015 гг . студенты и аспиран-
ты представили свои научные работы:
 • в секции «Философские и социально-психоло-

гические проблемы управления» Всероссийской 
студенческой конференции «Проблемы управ-
ления – 2014» (очно участвовали в работе с по-
следующей публикацией тезисов докладов четы-
ре студента кафедры – А .Ю . Аббас, О .В . Ашарчук, 
А . Гаджиева, С .С . Филенко);

 • на открытой Межвузовской студенческой олим-
пиаде по социологии (очно участвовали 50 сту-
дентов);

 • в секции «Научный потенциал студенчества – 
университету» IX Межвузовской научно-практи-
ческой конференции «Студенческая наука» 
(участвовали в работе с последующей публика-

 • социально-психологические предпосылки непо-
сещения учащихся школ в Республике Йемен;

 • социально-психологические характеристики 
образа торговой марки;

 • образ физического Я как структурная составля-
ющая Я-концепции;

 • социально-психологическая удовлетворенность 
граждан в процессе взаимодействия с предста-
вителями органов государственной власти;

 • социально-психологическая адаптация менедж-
мента к изменяющимся условиям компании;

 • социально-психологические факторы стабиль-
ности персонала организации в условиях соци-
ально-экономического кризиса .
Несмотря на разнообразие объекта исследования, 

объединяют темы интерактивные методы исследо-
вания . Особое место в научной школе кафедры за-
нимают идеи и работы С .К . Сергиенко и его учени-
ков: С .С . Владимирова (Социально-психологическое 
обеспечение имиджа торговой марки); Е .А . Инозем-
цевой (Психологические эффекты западных моделей 
социально-психологических тренингов в России); 
Т .Ю . Колкуновой (Социально-психологические за-
кономерности принятия обратной связи в двухцеле-
вом центре оценки); В .В . Серкова (Социально-пси-
хологические модераторы валидности оценок инди-
видуального поведения в игровых ситуациях) .

Научная школа воплотилась во множестве научных 
публикаций, в статьях, монографиях, учебниках . Толь-
ко в 2014–2015 гг . по итогам научных исследований 
преподавателями кафедры были опубликованы: два 
учебника (41 п .л .), шесть учебных пособий (51 п .л .), 
в том числе один учебник и два учебных пособия 
(46,5 п .л .) с грифами учебно-методических объеди-
нений (УМО), три монографии (32,75 п .л .), 23 научных 
статьи в ведущих академических изданиях, в том чи-
сле семь научных статей – в журнальных изданиях, 
включенных в Российский индекс научного цитиро-
вания (РИНЦ) (3,3 п .л .), 16 тезисов научных докладов 
(4,15 п .л .) в сборниках и материалах международных, 
российских, межвузовских и вузовских конференций . 

Научная школа на протяжении многих лет про-
являет себя в участии в научных конференциях и 
семинарах . 

Преподаватели кафедры в 2014–2015 гг . приняли 
очное участие в работе ряда научно-технических 
мероприятий: 
 • международный управленческий форум «Управ-

ление экономикой в стратегии развития России» 
(Москва, ГУУ);

 • XVIII Международная научно-практическая кон-
ференция «Организационная коммуникация» 
(Минск, БГУ);
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цией тезисов докладов два студента кафедры – 
М .С . Крошкина и С .С . Филенко) . 
Шесть студентов кафедры (А .Ю . Аббас, О .В . Ашар-

чук, М .С . Крошкина, Е .П . Чиграева, В .Р . Чикина, 
С .С . Филенко) приняли участие и победили в ву-
зовском конкурсе грантов ГУУ (№ 4180-14 «Разви-

тие студенческой научной деятельности в вузе») . 
В ходе проведения открытой Межвузовской студен-
ческой олимпиады по социологии (февраль 2014 г ., 
ГУУ) дипломами и грамотами победителей были 
награждены студенты кафедры А .Ю . Аббас, Г .А . Аб-
рамов, О .В . Ашарчук, С .С . Филенко и В .Р . Чикина . 
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В отечественной теории и практике организации 
государственной гражданской службы одной из 
основных категорий, характеризующей субъекта 
этой службы и его профессиональную деятельность, 
является должность . Под должностью обычно по-
нимают служебное место, а также профессиональ-
ную роль, выполняемую сотрудником государствен-
ного органа (организации) .

Деятельность конкретного государственного 
гражданского служащего осуществляется в соот-
ветствии с должностным регламентом, содержание 
которого определено Федеральным законом от 
27 июля 2004 г . № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» . Долж-
ностной регламент предусматривает: квалифика-
ционные требования к уровню и характеру знаний 
и навыков; должностные обязанности и ответствен-
ность за их неисполнение; права госслужащих; 
перечень вопросов, по которым гражданский слу-
жащий вправе или обязан самостоятельно прини-
мать решения, а также участвовать при подготовке 
проектов решений; сроки и процедуры их подго-
товки и рассмотрения, порядок согласования и 
принятия данных решений; порядок служебного 
взаимодействия; перечень оказываемых государ-
ственных услуг, а также показатели эффективности 
и результативности профессиональной служебной 

деятельности гражданского служащего [1] . В то же 
время ни одним из руководящих документов не 
определена и не описана модель компетенций го-
сударственных гражданских служащих, в основе 
создания (моделирования) которой лежит анализ 
выполняемых им  работ .

Для анализа работ государственного гражданского 
служащего могут приглашаться работники кадровой 
службы, линейный руководитель и ведущие сотруд-
ники государственного органа, занимающие долж-
ность, для которой и разрабатывается перечень 
компетенций . Возможно (а иногда и необходимо) 
приглашение независимых экспертов . Смысл за-
ключается в том, чтобы выделить основные действия 
(операции), которые выполняет служащий на той 
или иной должности, а также продукты этих дей-
ствий . 

Существует большое количество методов анали-
за работ, следовательно, и выделения операций, им 
соответствующих, каждый из которых дополняет 
другие [2; 3, с . 38–54] . 

Прогностическое интервью ориентировано на 
руководителей высшей группы должностей . Про-
гностическое интервью позволяет получить сведения 
о таких будущих изменениях в деятельности орга-
низации, которые могут повлиять на деятельность 
персонала и на требования, предъявляемые к нему . 
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Поведенческое интервью предполагает рассмо-
трение отдельных примеров поведения госслужа-
щего, которые должны быть рабочими, конкретными, 
недавними (не более двух лет назад), завершенны-
ми и с личным участием интервьюируемого . 

Для получения полного поведенческого приме-
ра используется принцип, представленный в виде 
мнемонической аббревиатуры CARE (англ . care – 
внимание): 
 • контекст, описание ситуации (Content) – Что это 

была за ситуация? Как и когда она произошла 
(закончилась)? Каковы основные обстоятельства 
ситуации? Кто еще участвовал в ситуации? 

 • действия (Action) – Каковы были основные эта-
пы ситуации? Каковы были Ваши действия? 
С чего Вы начали и как развивались события 
дальше? Что Вы предприняли в этой ситуации?

 • роль (Role) – Как Вы можете описать свою роль 
в этой ситуации? Каков Ваш личный вклад? Как 
Вы оцениваете свои действия в ситуации? С ка-
кими сложностями Вы столкнулись? Что Вы 
предприняли, чтобы их преодолеть? 

 • результат (Effect) – Удалось ли Вам завершить 
начатое? Какие это имело последствия для Вас 
и организации (подразделения)? Чему Вы нау-
чились? Что бы Вы сегодня сделали иначе? 
Метод критических инцидентов, разработанный 

Дж . Фланаганом в 1954 г ., предполагает сбор опи-
саний ситуаций, существенно повлиявших на до-
стижение целей работы . При этом интервьюер про-
сит сотрудника описать примеры своих как эффек-
тивных, так и неэффективных действий . 

В основе метода репертуарных решеток лежит 
теория личностных конструктов (понятий), с по-
мощью которых руководитель отличает успешных 
сотрудников от неуспешных . Проведя парные срав-
нения этих сотрудников, мы на выходе получаем 
конструкты, описывающие знания, навыки и свой-
ства, необходимые для успешной работы .

Структурированные опросники построены так, 
чтобы после компьютерной обработки данных, по-
лученных с их помощью, сформулировать как пе-
речень работ, так и перечень соответствующих им 
компетенций сотрудников . 

Большое количество необходимой для модели-
рования компетенций информации содержится 
в таких документах организации, как должностные 
регламенты, приказы и распоряжения руководства, 
входящая и исходящая корреспонденция и т .д . Ана-
лиз операций, которые есть в арсенале сотрудника, 
возможен на основе наблюдения и «фотографии» 
рабочего дня . Надежность такого наблюдения по-
вышается, если его проводить в течение длитель-

ного периода времени так, чтобы сотрудник не 
обращал внимания на присутствие эксперта . 

Метод прямых атрибутов основан на анализе 
общих моделей с уже готовым перечнем работ . По-
добные модели могут описывать большинство опе-
раций, которые делают сотрудники . Поэтому руко-
водителей организации (экспертов) просят ознако-
миться с содержанием этих операций и проранжи-
ровать их в порядке важности для исследуемой 
должности . Следует отметить, что данный метод 
применяется и при создании моделей компетенций, 
когда из общего списка компетенций отбираются 
наиболее важные для той или иной позиции [4] .

В рамках НИР «Разработка модели типовых ком-
петенций должностей государственных гражданских 
служащих», выполняемой лабораторией при кафедре 
Государственной службы и кадровой политики РАНХ 
и ГС в рамках Тематического плана Государственного 
задания на выполнение научно-исследовательских 
работ РАНХ и ГС 2014 г ., была проведена операциона-
лизация работ, выполняемых государственными слу-
жащими . Нами был определен перечень основных 
операций, выполняемых государственными служащи-
ми, а также их результаты (продукты) (см . табл . 1) . 
Данный перечень, составленный по алфавиту, доволь-
но полно операционализирует деятельность государ-
ственных служащих, занимающих и исполняющих 
должности всех групп и категорий . 

В дальнейшем с целью кластеризации работ они 
были соотнесены с решением управленческих, орга-
низационно-экономических, организационно-адми-
нистративных, организационно-методических и ор-
ганизационно-технических целей и задач . Так, в чис-
ло «управленческих» операций вошли такие, как вы-
дача указаний и распоряжений, делегирование пол-
номочий, контроль принятого решения, разработка 
стратегии и плана, разрешение конфликтов и т .д . 
Ведение расчетов, составление бюджетов и отчетов, 
контроль исполнения бюджета составили перечень 
«организационно-экономических» операций . Орга-
низационно-административная деятельность государ-
ственных гражданских служащих представлена таки-
ми операциями, как ведение переговоров, наложение 
поощрений и взысканий, согласование, утверждение 
и подпись документов, прием посетителей, выдача 
справок и т .д . Решение организационно-методических 
задач предполагает проведение консультаций подчи-
ненных, а также внутренних и внешних клиентов, 
проведение учебных занятий, презентаций и инструк-
тажей . Наиболее широкий перечень операций соот-
ветствует решению организационно-технических задач, 
стоящих перед государственными гражданскими слу-
жащими . К ним относятся работа на компьютере, в 
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том числе и с базами данных, выступление на радио 
и телевидении, оформление документов, написание 
текстов, записок, докладов, прием и совершение звон-
ков по телефону, проведение опросов и интервью, 
ведение протоколов заседаний, поиск и передача ин-
формации и т .д . Интеллект-карта, на которой нагляд-
но представлены основные операции, выполняемые 
госслужащими, соотнесенные с областями деятельно-
сти, представлена на рис . 1 .

Таким образом, нами проведен анализ основных 
операций, совершаемых государственными гра-
жданскими служащими, который позволяет выйти 
на моделирование компетенций, что позволит ру-
ководителям, их помощникам, специалистам и 
обеспечивающим специалистам исполнять свои 
служебные должности с наибольшей эффектив-
ностью .

Таблица 1 

Перечень основных операций, выполняемых государственными гражданскими служащими

Вид операции Результат Вид операции Результат

1 2 1 2

1. Администрирует сайт Обновленная страница сайта 29. Общается с представителя-
ми СМИ

Информация о деятельности 
организации (госоргана)

2. Берет интервью Интервью 30. Описывает имущество Описанное имущество

3. Ведет допрос Новая информация 31. Оформляет документы Оформленный документ

4. Ведет переговоры Соглашение, договор 32. Охраняет
Сохранное имущество и 
безопасная деятельность 
персонала

5. Ведет прием посетителей Решение проблемы посетителя 33. Передает информацию 
через средства связи Переданная информация

6. Ведет протоколы заседаний Протокол 34. Пишет текст (доклад, 
записку)

Написанный текст (доклад, 
записка)

7. Ведет расследование Проведенное расследование 35. Поощряет Поощрение

8. Ведет расчеты Сделанный расчет 36. Принимает звонки Принятый звонок

9. Вносит изменения в должност-
ной регламент

Обновленный должностной 
регламент

37. Проводит анализ докумен-
тов Выводы о качестве документа

10
Выдает справки Выданная справка 38. Проводит диагноз ситуации Поставленный диагноз

11. Выписывает предписания Выданное предписание 39. Проводит инструктажи Проинструктированный 
сотрудник

12. Выступает на радио (ТВ) Выступление 40. Проводит опросы Проведенный опрос

13. Выступает перед аудиторией Выступление 41. Проводит презентации Презентация

14. Дает указания и распоряжения Выданное указание  
и распоряжение 42. Проводит совещания Решение

15. Делегирует полномочия Делегированное полномочие 43. Проводит учебные занятия Знания, навыки и умения 
обучаемых

16. Досматривает Найденная информация 44. Работает на компьютере Созданный документ

17. Ездит в командировки. Поездка 45. Размножает документы Размноженный документ

18. Заполняет ведомости Заполненная ведомость 46. Разрабатывает документы Разработанный документ

19. Звонит по телефону Звонок 47. Разрабатывает план Разработанный план

20. Использует информационные 
БД Найденная информация 48. Разрабатывает стратегию Разработанная стратегия

21. Ищет информацию Найденная информация 49. Разрешает конфликты Разрешенный конфликт

22. Консультирует подчиненных Новые знания подчиненного 50. Регистрирует документы Зарегистрированный документ

23. Консультирует подчиненных. Новые знания клиента 51. Рекомендует Рекомендация

24. Контролирует исполнение 
бюджета Выявленные нарушения 52. Согласует, утверждает и 

подписывает документы.
Согласованный, утвержденный 
и подписанный документ

25. Контролирует принятое 
решение Выявленные нарушения 53. Составляет бюджет Составленный бюджет

26. Накладывает взыскание Взыскание 54. Составляет отчет Составленный отчет

27. Накладывает штрафы Наложенный штраф 55. Ставит цели Поставленная цель

28. Обходит рабочие места 
сотрудников

Информация о сотрудниках  
и их работе
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Рис. 1. Интеллект-карта основных операций, выполняемых государственными гражданскими служащими
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Аннотация

В статье рассмотрены результаты работы по исследованию социально-психологических механизмов 
и закономерностей формирования образа специальности в процессе профессионального развития 
на основе атрибутивных теорий. Приводится определение образа специальности, описывается и 
обосновывается атрибутивная теоретическая модель образа специальности и ее механизмов: лич-
ностной, объектной и средовой атрибуции. 
Рассмотрена методика проведения исследования, подробно изложены результаты эмпирического 
исследования образа специальности у лиц, находящихся на различных стадиях профессионального 
развития (ученики профильных классов, студенты, работающие по избранной специальности). При-
ведена структура образа специальности с описанием атрибутивных классов и элементов, их состав-
ляющих. Описываются типы атрибутивных механизмов и их сочетания, которые присущи каждому 
из рассмотренных этапов профессионального развития. Показано, какие из этих механизмов явля-
ются наиболее эффективными для формирования адекватной профессиональной картины мира. 
Автором также приведены возможные направления оптимизации процесса профессиональной под-
готовки с участием бизнеса и учебных заведений для наилучшей адаптации молодого персонала 
в профессиональной среде. 

Ключевые слова:
теории атрибуции, образ специальности, этапы профессионального развития, структура образа спе-
циальности, атрибутивные механизмы формирования образа специальности, метод незавершенных 
предложений.

abstract

Results of based on attributive theories researches of social and psychological mechanisms and regularities 
related to specialty image formation during professional development have been considered in this 
paper. Specialty image definition is presented, attributive theoretical model of the specialty image and its 
mechanisms of personal, object and environmental attribution is described and justified.
A technique of this research carrying out has been described in the paper too, and results of empirical 
research of the specialty image related to persons at professional development’s various stages (pupils of 
profile classes, students, specialists working on the chosen specialty) have been also stated in detail. The 
specialty image structure with description of attributive classes and their elements has been presented.
Types of attributive mechanisms and their combinations which are inherent in each of the professional 
development considered stages are described in this work too. It has been shown which of these mechanisms 
are the most effective for formation of an adequate professional picture of the world.
The author has also presented possible directions for optimization of vocational training process with 
participation of business and educational institutions for the best adaptation of young personnel in the 
professional environment.
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В сегодняшних реалиях, когда человек проводит 
достаточно много времени на работе, от него тре-
буется постоянная активность, включенность, и 
вопрос собственной мотивации для максимально 
комфортного существования в этих условиях выхо-
дит для него на первый план . Никакие HR-технологии 

внешнего мотивирования и повышения вовлечен-
ности не будут в должной мере срабатывать, если 
человек внутри себя не найдет искренний интерес 
к своей профессиональной деятельности, который 
будет основой для его профессионального и лич-
ностного роста . Движение к такой самомотивации 
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в деятельности возможно, когда человек еще в на-
чале своего профессионального развития (на этапе 
выбора профессии и в процессе обучения) форми-
рует для себя максимально полную и прозрачную 
картину специальности и находит собственные пути 
реализации в ней . В то же время бизнес также за-
интересован в получении лучших кадров с необхо-
димым набором знаний, навыков и умений, которые 
быстро адаптируются к организационной культуре 
и включаются в рабочий процесс, имеют адекватные 
ожидания от него [3–7, 10] . 

Для формирования образа специальности в рам-
ках профессионального развития личности необхо-
димо понимание тех механизмов, которые лежат в 
основе ее восприятия индивидом . Под образом 
специальности мы понимаем совокупность пред-
ставлений о знаниях, умениях, навыках специалиста, 
сферах применения знаний, положения специаль-
ности на рынке труда, представителях профессио-
нального сообщества, формируемых в основном в 
результате теоретической и практической подготов-
ки в учебном заведении с помощью коммуникатив-
ного взаимодействия в ходе учебного процесса и 
дополнительно под воздействием других факторов . 
Несколько лет назад нами было проведено иссле-
дование социально-психологических механизмов и 
закономерностей формирования образа специаль-
ности в процессе профессионального развития . 

В основу теоретической модели были положены 
атрибутивные теории . Как в любом процессе соци-
ального познания, в рамках профессиональной 
сферы субъект пытается придать определенный 
смысл реальности, связанной с его собственной 
специальностью посредством различных возможных 
источников, в результате формируется, «выводится» 
(в терминах атрибутивных теорий) ее образ [1, 2, 9] . 
Один из разработчиков атрибутивных теорий, Г . Кел-
ли, в своей модели анализа вариаций называет три 
основных вида причин для объяснения поведения 
человека: личностные, объектные и обстоятельст-
венные (средовые) . В приложении к нашей модели 
формирования образа специальности они характе-
ризуют содержательные компоненты этого образа . 
С этой точки зрения образ специальности представ-
ляется структурой различных компонентов, бази-
рующихся на восприятии специальности посредством 
личностного, объективного и средового аспектов . 
Преобладание отдельных характеристик в этом образе 
указывает на преобладающий тип атрибутирования 
(аналогично «локусу каузальности» Г. Келли) [1] .

Учет всех этих характеристик позволяет скон-
струировать следующую атрибутивную модель обра-
за специальности . Учебная программа является 

«стимулом», «объектом», ее восприятие обеспечивает 
объектную атрибуцию; наличие в образе характе-
ристик, связанных с учебной специальностью в 
конкретном ее понимании возможно благодаря 
механизму объектной атрибуции. Специальность 
воспринимается нами с точки зрения личностных 
характеристик специалиста или представлена кон-
кретными личностями – носителями данной спе-
циальности . Присутствие этих компонентов в обра-
зе обусловливается механизмом личностной атрибуции. 

Характеристики, связанные с положением спе-
циальности на рынке труда, ее статусом, востребо-
ванностью на рынке профессий, областью приме-
нения приобретенных знаний и навыков, обуслов-
ливаются механизмом средовой атрибуции . Нагляд-
но эти механизмы мы отобразили в рис . 1 .

Нами было проведено эмпирическое исследова-
ние, в котором приняли участие 276 человек, пред-
ставители различных этапов профессионального 
развития: ученики профильных классов школы, 
студенты 1, 3, 5 курсов и работающие по специаль-
ности (социология, менеджмент в гостинично-ту-
ристическом бизнесе) . Для обеспечения валидности 
эксперимента вышеописанная выборка включала 
контрольные группы . 

Инструментарий был основан на проективном 
методе незавершенных предложений . Каждому 
участнику предлагалось завершить фразу: «Специ-
алист в области [название специальности, по которой 
обучается/работает респондент]...», а затем клас-
сифицировать получившиеся высказывания и вы-
делить критерии этой классификации . Выделение 
обоснований для классификации предложений са-
мими респондентами в ходе групповой дискуссии 
или самостоятельно являлось необходимым для 
дальнейшей однозначной интерпретации получен-
ных данных [7, 8] . 

В процессе обработки все завершенные предло-
жения были классифицированы в 17 компонентов, 
основанных на сходных критериях, а затем были 
укрупнены в атрибутивные классы и охарактеризо-
ваны как результаты действия того или иного атри-
бутивного механизма . Анализ полученных данных 
по всем группам респондентов привел к конструи-
рованию обобщенной структуры образа специаль-
ности (см . рис . 2) .

Каждый из выявленных механизмов обусловли-
вает восприятие специальности, а компоненты, 
сформированные посредством его действия, нахо-
дят отражение в образе специальности . Механизм 
личностной атрибуции связывает поступающую 
в разных формах и из разных источников инфор-
мацию о специальности и те характерные компо-
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Рис. 1. Атрибутивная модель формирования образа специальности

ненты возникающего образа специальности, кото-
рые описывают ее как набор качеств личности но-
сителя специальности, как взаимоотношения пред-
ставителей специальности, как Я-концепцию спе-
циалиста, как конкретную персону и описывают 
личностный смысл, отношение к этой специально-
сти . Действие механизма объектной атрибуции за-
ключается в связи с поступающей в разных формах 
и из разных источников информации о специаль-
ности и тех характерных компонентов возникающего 
образа специальности, которые описывают ее как 
набор знаний, навыков, умений, дальнейшее со-
вершенствование в профессиональном развитии, 
наличие специальной подготовки – образования, 
квалификации специалиста . Механизм средовой 
атрибуции обеспечивает связь поступающей в раз-
ных формах и из разных источников информации 
о специальности и тех характерных компонентов ее 
образа, которые описывают положение на рынке 
труда, включающее в себя аспекты экономического, 

социального статуса, конкретных сфер применения 
данной специальности, ее специфику .

В результате исследования также была установ-
лена специфика сочетания вышеперечисленных 
механизмов в перцептивном пространстве специ-
альности в зависимости от стадии профессиональ-
ного развития . Так, образ специальности у предста-
вителей группы «ученики профильных классов» 
определяется в основном механизмом личностной 
атрибуции (66,5% высказываний относятся к ком-
понентам образа, формируемым посредством этого 
механизма) и конкретно индивидуально-личност-
ными качествами специалиста (38% высказываний) . 
Представления о навыках, знаниях в основном оши-
бочны . Представления о положении специальности 
на рынке труда минимальны (10,5%) . Сферы дея-
тельности специалиста часто не отражают специ-
фики специальности . Образ определяется непосред-
ственным опытом взаимодействия индивида с пред-
ставителями профессии – преподавателями-соци-
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ологами и психологами . Обучение в профильных 
классах не дает осознанного отношения к будущей 
специальности . На этой стадии будущий специалист 
фактически не представляет ее сущность . В созна-
нии индивида специализированные и неспециали-
зированные знания, навыки смешиваются, при этом 
констатируется необходимость получения высшего 
образования как такового .

Образ специальности в период обучения в вузе 
обусловливается действием механизма личностно-
объектной атрибуции. Образ специальности в со-
знании студентов на начальном и основном этапе 
профессионального обучения в вузе представлен, 
прежде всего, личностными, интеллектуальными 
характеристиками, специализированными и неспе-
циализированными знаниями и навыками, а также 
статусом специальности на рынке труда . Так, для 
студентов 1 курса доля высказываний, относящих-
ся в образе специальности к действию механизма 
личностной атрибуции, составляет 36; 39,5 и 39% 
соответственно по трем выборкам (эксперименталь-
ной и двум контрольным), а высказывания, отно-
сящиеся к действию механизма объектной атрибу-

ции, – 44,6; 43,3 и 43,2% . Фактически, близка модель 
образа специальности и на 3 курсе . Так, механизм 
личностной атрибуции характеризует 42,2; 40,2 и 
38,4% высказываний, а объектная атрибуция навы-
ков и знаний специалиста составляет 44,9, 47 и 
42,1% от всех завершенных предложений . Особен-
ностью образа специальности на 3 курсе является 
появление «проблемных» аспектов, относящихся 
к учебному процессу, что говорит о тенденциях 
к рефлексивному характеру восприятия специаль-
ности . 

Модель образа специальности на завершающем 
этапе обучения (студенты 5-го года) обучения не-
сколько отличается: увеличивается доля завершен-
ных предложений, акцентирующих внимание на 
средовых атрибутах специальности . Так, процент 
высказываний, демонстрирующий действие меха-
низма личностной атрибуции в конструировании 
образа специальности, составляет по трем выбор-
кам студентов 34; 24,4 и 25% соответственно; про-
цент завершенных предложений, относимых к 
действию механизма объектной атрибуции, – 37,3; 
43,8 и 42,7%; предложения-индикаторы механизма 

Рис. 2. Структура образа специальности
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средовой атрибуции составляют 28,7; 31,8 и 32,8% . 
На заключительных этапах обучения заметны тен-
денции к изменению механизма личностно-объ-
ектной атрибуции на объектно-средовую . Основное 
отличие образа специальности у выпускников за-
ключается в увеличении доли завершенных сти-
мулов, относящихся к атрибутивному классу «Ры-
нок специальности», что свидетельствует о возра-
стании роли механизма средовой атрибуции в 
построении образа, что говорит о «переходном» 
характере механизмов атрибутирования, их непо-
стоянстве у выпускников . Изменчивость ведущих 
механизмов атрибутирования связана с началом 
профессиональной деятельности студентов и при-
обретением ими практического опыта по специ-
альности . 

При этом активное действие механизмов лич-
ностной и личностно-объектной атрибуции по-
прежнему ведет к смещению образа в сторону 
личности, и даже не профессионально-значимых 
качеств, а обобщенного набора социально одо-
бряемых характеристик, что, безусловно, отвле-
кает внимание от содержательных аспектов буду-
щей специальности и возможных сфер приложе-

ния полученных знаний . Часто даже выпускники 
вуза не имеют адекватного образа собственной 
специальности, что может являться существенным 
тормозом для их адаптации на рынке труда . Ме-
ханизм объектно-средовой атрибуции становится 
ведущим в формировании образа собственной 
специальности на более поздних этапах профес-
сионализации, в группе работающих, когда ин-
дивид осуществляет профессиональную деятель-
ность по полученной специальности . Этот меха-
низм приобретает основное значение за счет 
снижения доли компонентов, описывающих спе-
циалиста как личность, и возрастания доли ком-
понентов, трактующих специальность с точки 
зрения ее средовых атрибутов . Не менее значим 
в описании образа на этом этапе компонент спе-
циальных знаний, умений, навыков .

Исследование показало, что в группе работающих 
по специальности завершенные стимулы относятся 
в основном к классу «Знания, умения и навыки 
специалиста» – 41,8 и 44,9% (для эксперименталь-
ной и контрольной групп – представителей различ-
ных специальностей) и к классу «Рынок специаль-
ности» – 36,1 и 35,5% соответственно . На выборке 

Рис. 3. Графическое пространство соответствия атрибутивных классов в образе специальности и этапов 
профессионального развития
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респондентов-социологов (обучающихся и работа-
ющих по специальности) мы построили графическое 
пространство взаимосвязи атрибутивных механиз-
мов и этапов профессионального развития, исполь-
зуя анализ соответствий (см . рис . 3) . 

Как показал анализ, точки пространства, озна-
чающие различные виды атрибутирования, лежат в 
близости от точек, представляющих различные ста-
дии профессионального развития . Данная модель 
наглядно позволяет нам судить о превалирующих 
механизмах атрибутирования в процессе профес-
сионального становления . Например, точка, демон-
стрирующая личностную атрибуцию («Характеристики 
специалиста как личности»; «Профессиональное 
сообщество»), лежит в непосредственной близости 
от точки, обозначающей первый этап профессио-
нального развития – профильные классы . Точка 
объектной атрибуции («Знания, умения и навыки 
специалиста») близка к группе респондентов пер-
вого и третьего курсов . Средовая атрибуция («Рынок 
специальности») максимально близка к группе «ра-
ботающие по специальности» . Расположение точки 
пятого курса, который находится фактически на 
равном расстоянии от всех трех типов атрибуции, 
можно расценивать как наличие тенденций к изме-
нению образа специальности в этот период и пере-
ход от личностно-объектного типа атрибуции к 
объектно-средовому, как это имеет место у группы 
«работающие по специальности» . 

Результаты исследования позволяют утверждать, 
что наиболее значимым для формирования адек-
ватного действительности, оптимального образа 
специальности является механизм объектно-средо-
вой атрибуции, отражающий в образе специально-
сти основные знания и навыки, которыми должен 
обладать специалист и сферы его возможной дея-
тельности . Наличие четкой и полной картины спе-
циальности в данном аспекте будет способствовать 
мотивированному освоению учебной программы в 
вузе . Обучение в вузе должно иметь целостный 
характер, но реально учебный процесс в сознании 
студентов является зачастую «отрывистым», изуче-
ние различных дисциплин представляется изоли-
рованным, не связанным друг с другом и с практи-
кой . Этот факт может быть объяснен действием 
«нежелательных» в данном случае типов атрибуции, 
что приводит к снижению эффективности форми-
рования образа специальности . Образ специально-
сти выступает регулятором профессионального 
развития личности . Поэтому, чем полнее и глубже 
отражается специальность в сознании индивида, 
тем большими возможностями он обладает в ее 
освоении . 

Механизм личностно-объектной атрибуции 
должен замещаться на более ранних стадиях про-
фессионального развития (на втором, третьем 
курсах) на механизм объектно-средовой атрибуции 
под влиянием специальных мероприятий . Фор-
мирование адекватного и прозрачного образа спе-
циальности должно стать отдельным направле-
нием в наших учебных заведениях, поскольку это 
будет способствовать повышению уровня осо-
знанности обучающихся и существующих в про-
фессии людей и добавит мотивации на разных 
этапах профессионального развития . С практи-
ческой точки зрения это может быть реализовано 
в рамках теоретических курсов введения в специ-
альность; будущие профессионалы должны по-
нимать, какие механизмы строят их профессио-
нальную картину мира, и иметь возможность ее 
регулирования . 

Возрастанию роли объектно-средовой атрибуции 
как наиболее эффективной способствует включе-
ние студентов в практическую деятельность по 
специальности уже на ранних этапах обучения в 
вузе . Это возможно и в рамках производственных 
практик, и в рамках обеспечения участия студентов 
в отдельных проектных работах, и в рамках ком-
муникации с бизнес-средой – потребителями бу-
дущих кадров . В этом смысле работающим инстру-
ментом являются регулярные встречи с предста-
вителями профессии (от специалистов до топ- 
менеджеров), их живое общение с молодежью, 
основанное на актуальном представлении о текущем 
рынке специальности и реальных бизнес-кейсах . 
Получение обратной связи от бизнес среды помо-
жет вузам включать в учебные планы дисциплины, 
максимально приближенные к практической дея-
тельности и обеспечивающие востребованность и 
конкурентоспособность выпускников вуза в раз-
личных отраслях .

Сейчас бизнес-среда в лице крупных западных 
работодателей уже реализует работу со студентами 
и выпускниками, для таких компаний это одно из 
приоритетных направлений для выращивания кад-
ров . Разрабатываются специальные обучающие 
программы, регулярно читаются лекции и прово-
дятся мастер-классы, устраиваются чемпионаты 
по решению бизнес-кейсов, в некоторых вузах даже 
создаются собственные кафедры компаний . Этот 
опыт надо укреплять и расширять . Учебные заве-
дения тоже должны быть открыты для взаимодей-
ствия с бизнесом, чтобы совместными усилиями 
формировать эффективные кадры для различных 
сфер . 
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Аннотация

Статья основана на результатах исследования проблемы формирования профессионального само-
определения и построения профессиональной типологии личности и посвящена тому, как знание ин-
дивидуально-психологических и социально-психологических особенностей обучающихся позволит в 
ходе обучения в вузе не только адекватно использовать природные склонности и способности, но 
оказать помощь в формировании индивидуального стиля деятельности. Это позволяет компенси-
ровать недостаток развития одних компонентов развитием других, а в итоге – эффективно решать 
одни и те же профессиональные задачи людям с различным сочетанием операциональных компо-
нентов в структуре личности. Поэтому в данном случае целесообразно акцентировать внимание 
на типологическом подходе к изучению сходства черт личности под воздействием профессии, и, 
беря его за основу, предлагается более гибкое изучение данной проблемы, предполагая возмож-
ность существования нескольких типов внутри одной профессиональной общности. Следовательно, 
возможно динамическое развитие качеств личности при наличии сильно выраженной мотивации к 
профессиональной деятельности.
Это направление исследований особенно актуально в связи с происходящими в обществе полити-
ческими и социально-экономическими преобразованиями и введением профессиональных стандар-
тов, требуются существенные перемены в подготовке специалистов. В настоящее время существует 
достаточно серьезный разрыв между требованиями работодателей на рынке труда и знаниями, уме-
ниями и навыками, которые получают выпускники в процессе обучения. Профессиональные стан-
дарты, регламентирующие требования к качеству и содержанию труда и являющиеся обязательным 
элементом оценки качества подготовки выпускника и его готовности к будущей профессиональной 
деятельности, только описывают необходимые параметры, не отвечая на вопрос, каким образом у 
молодежи, выбирающей определенную профессию, сформировать эти параметры с учетом инди-
видуальных особенностей личности. Если же профессиональный выбор человека определяют слу-
чайные факторы и не происходит формирование индивидуального стиля деятельности в процессе 
обучения, такие ошибки в дальнейшем будут дорого обходиться и личности, и вузу.

Ключeвыe cлова: 
профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение, индивидуальный стиль дея-
тельности, современное образование, типологический подход, профессиональные стандарты, раз-
вивающие программы.

abstract

This paper is based on the results of research related to a problem of professional self-determination 
formation and person’s professional typology construction, and devoted to how the knowledge of students’ 
individual-psychological and social-psychological features will allow during training in higher education 
institution not only adequately use natural tendencies and abilities, but also to help in formation of activity’s 
individual style allowing to compensate a lack of some components development by development of others 
ones. As a result this will allow solve effectively the same professional problems by people with various 
combination of operational components in person’s structure. Therefore in this case it is appropriately to 
focus attention on the typological approach to person’s features similarity studying under the profession 
influence, and, taking this approach as a basis, a more flexible studying of this problem is offered, assuming 
the possibility for existence of several types in the same professional community. Therefore, there is an 
opportunity for dynamic development of person’s qualities in the presence of strongly expressed motivation 
to professional activity.
This direction of researches is especially topical in connection with political and social-economical 
transformations in society, and introduction of professional standards, demanding essential changes in 
training of specialists. Nowadays there is rather serious gap between employers’ requirements in the labor 
market, and knowledge and skills which are gained by graduates during the training. The professional 
standards regulating requirements to work’s quality and content and being an obligatory element for an 
assessment of graduate’s training quality and his readiness for the future professional activity only describe 
necessary parameters, without answering a question how these parameters may be created at the youth 
choosing the certain profession, taking into account person’s specific features. If the person’s professional 
choice is defined by random factors and there is no activity’s individual style formation during the training, 
such mistakes will be cost much in the future to both the person and the higher education institution.
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vocational guidance, professional self-determination, activity’s individual style, modern education, typological 
approach, professional standards, developing programs.
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В условиях конкурентных отношений на рынке 
труда актуализируются проблемы современного про-
фессионального высшего образования . Происходя-
щие в обществе политические и социально-эконо-
мические преобразования требуют существенных 
перемен в подготовке студентов . Довольно часто 
профессиональный выбор человека определяют слу-
чайные факторы . Это явление особенно нежелатель-
но при выборе будущей специальности, так как такие 
ошибки дорого обходятся и личности, и вузу . Эф-
фективность профессиональной деятельности обес-
печивается не только приобретением специальных 
знаний, умений и навыков, необходимых для вы-
бранной специальности, но и рядом личностных 
характеристик, которые оказывают значительное 
влияние на эффективность адаптации к обучению и 
последующей профессиональной деятельности . По-
этому знание индивидуально-психологических и 
социально-психологических особенностей обуча-
ющихся позволит в ходе обучения не только адекватно 
использовать природные склонности и способности, 
но и оказать помощь в формировании индивидуаль-
ного стиля деятельности, позволяющего компенси-
ровать недостаток развития одних компонентов раз-
витием других . В итоге это позволит эффективно 
решать одни и те же профессиональные задачи людям 
с различным сочетанием операциональных компо-
нентов в структуре личности .

Современные требования рыночной экономики 
к выпускникам высших учебных заведений требуют 
внести коррективы в учебный процесс, так как зна-
ния по специальности не являются единственной 
компетенцией, востребованной на рынке труда . 
Возникает необходимость обеспечить профессио-
нальную мобильность выпускников, способствовать 
развитию умений творчески мыслить, сформировать 
в процессе обучения не только общекультурные 
компетенции, а профессиональные компетенции, 
являющиеся определя!ющими конкурентоспособ-
ность личности, уровень ее социальной адаптации .

В настоящее время существует достаточно серь-
езный разрыв между требованиями работодателей 
на рынке труда и знаниями, умениями и навыками, 
которые получают выпускники в процессе обучения . 
Профессиональные стандарты, регламентирующие 
требования к качеству и содержанию труда и явля-
ющиеся обязательным элементом оценки качества 
подготовки выпускника и его готовности к будущей 
профессиональной деятельности, только описыва-
ют необходимые параметры, не отвечая на вопрос, 
каким образом у молодежи, выбирающей опреде-
ленную профессию, сформировать эти параметры 
с учетом индивидуальных особенностей личности . 

Поэтому в данном случае будет целесообразно ак-
центировать внимание на типологическом подходе 
к изучению сходства черт личности под воздействием 
профессии, и, беря его за основу, предлагается бо-
лее гибкое изучение данной проблемы, предполагая 
возможность существования нескольких типов внут-
ри одной профессиональной общности . Следова-
тельно, возможно динамическое развитие качеств 
личности при наличии сильно выраженной моти-
вации к профессиональной деятельности . 

Таким образом, представители разных психоло-
гических типов, имея различное сочетание опера-
циональных компонентов в структуре личности, 
в конечном итоге могут быть успешными в своей 
профессиональной деятельности в результате при-
менения в процессе обучения специальных коррек-
ционных программ, направленных на оказание 
помощи в формировании индивидуального стиля 
деятельности, позволяющих максимально полно 
овладеть необходимыми профессиональными ком-
петенциями . Могут быть также разработаны и внед-
рены развивающие программы, позволяющие фор-
мировать и поддерживать устойчивый интерес к 
выбранной специальности, не разочаровываться в 
профессиональном самоопределении в процессе 
обучения в вузе . Психологические аспекты форми-
рования профессионального самоопределения в 
настоящее время стали предметом многих психо-
логических исследований как в нашей стране, так 
и за рубежом . Причем изучение проблематики про-
фессионального самоопределения происходит под 
разными углами зрения .

Ряд авторов, например Л .И . Божович, М .Р . Гинз-
бург и др ., включает профессиональное самоопре-
деление в процесс личностного самоопределения, 
которое представляет собой новообразование стар-
шего школьного возраста, связанное с формирова-
нием внутренней позиции взрослого человека . 
Л .И . Божович в своей работе «Этапы формирования 
личности в онтогенезе» отмечает, что «…переходный 
критический период завершается возникновением 
особого личностного новообразования, которое 
можно определить термином “самоопределение” . 
С точки зрения самосознания субъекта оно харак-
теризуется осознанием себя в качестве члена обще-
ства и конкретизируется в новой, общественно 
значимой позиции» [11, с . 141]. Далее автор отме-
чает, что «…от мечтаний подростка, связанных с бу-
дущим, самоопределение отличается тем, что оно 
основывается на уже устойчиво сложившихся ин-
тересах и стремлениях субъекта; тем, что оно пред-
полагает учет своих возможностей и внешних об-
стоятельств; опирается на формирующееся миро-
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воззрение подростка и связано с выбором профес-
сии» [11, с . 142] .

Ряд исследователей, например В .Ф . Сафин, по-
лагает, что «…профессиональное самоопределение – 
термин, уже вошедший в научный оборот . Он ото-
бражает процесс поиска и приобретения профессии» 
[14, с . 142] . 

И .С . Кон также характеризует профессиональное 
самоопределение как многомерный и многоступен-
чатый процесс, который можно рассматривать:
 • как «…серию задач, которые общество ставит 

перед формирующейся личностью и которые эта 
личность должна разрешить в течение опреде-
ленного периода времени» [8, с . 147]; 

 • процесс принятия решений, в результате кото-
рого индивид соотносит свои предпочтения и 
склонности с потребностями общества в специ-
алистах определенных профессий и находит ком-
промисс между своими желаниями и существу-
ющими реальными возможностями; 

 • «…процесс формирования индивидуального сти-
ля жизни, частью которого является професси-
ональная деятельность» [8, с . 147] .
По мнению Н .С . Пряжникова, сущностью про-

фессионального самоопределения является «…са-
мостоятельное и осознанное нахождение смыслов 
выбираемой или уже выполняемой работы и всей 
жизнедеятельности в конкретной культурно-исто-
рической (социально-экономической) ситуации, а 
также нахождение смысла в самом процессе само-
определения» [12] . Т .В . Кудрявцев рассматривает 
процесс профессионального самоопределения как 
«длительный, многоплановый, весьма подвижный», 
включающий несколько стадий: формирование 
профессиональных намерений, профессиональное 
обучение, профессиональную адаптацию и частич-
ную или полную реализацию личности в профес-
сиональном труде [9] . Разумеется, это идеальная 
схема, в реальности же формирование профессио-
нальных намерений может продолжаться и в пери-
од обучения, и в период адаптации, поскольку, как 
известно, большой процент учащихся выбирают 
профессию, ориентируясь на внешние, а не на внут-
ренние стимулы . Часто выбор профессии носит 
«вынужденный» характер, и поэтому возможны 
смена профессии или формирование новых про-
фессиональных намерений . 

Мы согласны с мнением Е .М . Борисовой, которая 
считает, что «…профессиональное самоопределение 
не заканчивается выбором профессии, а продолжа-
ется в течение всей активной жизни человека» [3, 
с . 20] . Это связано в первую очередь с тем, что чело-
век может менять сферы профессиональной деятель-

ности по каким-либо различным причинам: по со-
стоянию здоровья, в связи со сменой места житель-
ства и т .д . К сожалению, наиболее часто упоминает-
ся неудовлетворенность избранной профессией . 
Текучесть кадров обычно сводят к экономическим, 
демографическим или социальным причинам, что 
является лишь частью факторов . «“Неистинными 
причинами” увольнения с работы служат, – подчер-
кивает В .Д . Шадриков, – чисто психологические 
факторы, нередко не определяемые ни работниками 
отделов кадров, ни увольняющимися и вытекающие 
из невозможности преодолеть поступающими на 
работу некоторых психологических барьеров, в ос-
нове которых лежат профессиональные и социально-
психологические причины» [15, с . 64] . Отход от ав-
торитарных форм управления, когда человек рассмат-
ривался как часть производства, и поворот к идео-
логии партнерства приводит на практике к тому, что 
предприниматели все интенсивнее стараются ис-
пользовать работников не только в соответствии с 
их образованием и опытом, но и опираясь на их 
психологические особенности личности .

Во-вторых, нельзя не считаться с тем фактом, 
что мир профессий постоянно изменяется, насы-
щается новыми специальностями, а существующие 
профессии могут радикально меняться . Поэтому в 
настоящее время существенно повысились требо-
вания к профессиональной подготовке молодых 
специалистов . Профессии развиваются, обогаща-
ется их содержание, создаются новые приемы и 
орудия труда, что, в свою очередь, требует перепод-
готовки, переобучения и систематического повы-
шения квалификации . Вероятно, не каждый человек 
способен к саморазвитию . В любом случае обнов-
ление профессий приводит к возникновению про-
тиворечий между сложившимися стереотипами 
деятельности и новизной ее содержательной и опе-
рациональной стороны, и каждый человек должен 
сам разрешать эти противоречия . Несомненно, про-
цесс взаимодействия личности и профессии явля-
ется двусторонним . Формируясь в деятельности, 
приобретая свойственные представителям той или 
иной группы типичные черты, личность оказывает 
преобразующее воздействие на саму деятельность . 
Таким образом, осуществляется преобразование и 
развитие мира профессий .

В-третьих, противоречия и кризисы в процессе 
взаимодействия системы «личность – профессия» 
могут возникать и из-за изменений, происходящих 
в самом человеке, развитии или деградации его 
личности . Эти изменения могут нарушить сложив-
шийся баланс индивидуальных и личностных качеств, 
что может привести к тому, что человек «перерастет» 
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профессию или перестанет соответствовать ее тре-
бованиям . Все это не может не отразиться на про-
цессе профессионального самоопределения, застав-
ляя иногда пересмотреть свои возможности и при-
тязания .

По мнению Е .М . Борисовой, «профессиональное 
самоопределение – длительный динамический про-
цесс, включающий две важнейшие составляющие: 
1 – становление человека в профессиональной дея-
тельности, формирование его индивидуальных осо-
бенностей и черт личности; 2 – творческое развитие 
и обогащение человеком самой деятельности . В про-
фессиональном самоопределении выделяют опреде-
ленные фазы или стадии: формирование психоло-
гической готовности к профессиональному выбору, 
осуществление этого выбора, профессиональное 
обучение, овладение профессиональным мастерством 
на основе выработки индивидуального стиля и средств 
профессиональной деятельности, творческий вклад 
в развитие самой деятельности и передача профес-
сионального опыта другим» [3] . Причем необходимо 
отметить, что названные фазы в значительной сте-
пени зависят от благоприятных и неблагоприятных 
обстоятельств, в том числе и социально-психологи-
ческих, содержания самой профессии и от индиви-
дуальных и личностных качеств человека (задатки, 
способности, интересы, мотивы и т .д .) .

На каждой стадии профессионального самоопре-
деления человек осознает и формирует определен-
ные цели и задачи, которые соотносятся с обще-
ственно выработанными требованиями и реализу-
ются в соответствии с ними собственными интере-
сами, потребностями и личностными ориентация-
ми . Е .М . Борисова отмечает, что «…человек на 
своем жизненном пути включается в многообразные 
виды деятельности (их перечень меняется в зави-
симости от исторических условий и индивидуальной 
судьбы) . Содержание каждой сказывается на его 
личностном развитии, формируя те или иные черты . 
Особенности овладения деятельностями разного 
типа, возникающие расхождения между внешними 
требованиями и внутренними возможностями ин-
дивида могут приводить к конфликтам и противо-
речиям в процессе формирования личности . Их 
разрешение и является одним из психологических 
механизмов личностного становления» [3, с . 24] . 

Уместно отметить, что «…сделанный профессио-
нальный выбор и приобретенный на избранном 
пути опыт меняют всю картину дальнейших воз-
можностей выбора и меняют вместе с тем направ-
ление дальнейшего развития человека . Меняют, но 
не ограничивают, поскольку открывают ранее не-
доступные возможности» [6, с . 381] . 

Итак, тезис о формировании личности в деятель-
ности не подвергается сомнению в отечественной 
психологии . Известный отечественный психолог 
Б .Г . Ананьев сформулировал утверждение о том, что 
человек является субъектом трех «основных соци-
альных деятельностей – труда, общения и познания» 
[1] . Естественно, что среди различных видов соци-
альной деятельности личности особое мес то зани-
мает профессиональная деятельность и предшест-
вовавшее ей профессиональное самоопределение 
личности . Таким образом, именно в процессе про-
фессионального самоопределения и последующей 
профессиональной деятельности формируется и 
развивается личность как субъект этой деятельности . 
В единстве мотивационно-потребностной и опера-
циональной сфер профессиональной деятельности 
формируется отношение к профессии, к себе как 
субъекту труда, идет процесс формирования лич-
ности . 

Необходимо отметить, что такая многоплановость 
подходов к изучению профессионального самоопре-
деления не могла не привести к появлению различ-
ных направлений в исследовании данного вопроса . 

Наиболее полно в литературе представлены сле-
дующие из них: 
 • изучение психологической готовности к профес-

сиональному самоопределению в детском и юно-
шеском возрасте, изучение отдельных аспектов 
личности, формирующихся в процессе профес-
сионального становления, исследования про-
фессионального развития и построения профес-
сиональной типологии личности [3, с . 28];

 • изучение психологической готовности к профес-
сиональному самоопределению в подростковом 
и юношеском возрасте, основ профессионального 
обучения и начального профессионального са-
моопределения (Л .Л . Кондратьева, Е .А . Климов, 
Н .И . Крылов, А .И . Подольский и др .) . В этих 
исследованиях накоплен богатый теоретико-
эмпирический материал об условиях и механиз-
мах профессионального самоопределения, осу-
ществляемого в рамках личностного самоопре-
деления в старшем подростковом и юношеском 
возрасте [3, с . 28] . Следует признать, что это одно 
из самых разработанных в проблематике про-
фессионального самоопределения направлений;

 • изучение отдельных аспектов личности, формиру-
ющихся в процессе профессионального самоопре-
деления, таких как ценностные ориентации, моти-
вация, интересы, установки и т .д . (А .Г . Здравомыслов, 
В .Б . Ольшанский, В .А . Ядов, E . Strong и др .) . 
Наиболее разработана проблематика профессио-

нальной мотивации в зарубежной психологии . Это 
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было обусловлено возникновением социального 
заказа на изучение эффективных стимулов труда и 
выявление внутренних побудителей трудовой дея-
тельности . В настоящее время существует множество 
разнообразных классификаций мотивов профес-
сиональной деятельности . Некоторые авторы науч-
но разрабатывают научное обоснование выделения 
групп мотивов, другие же опираются в своих клас-
сификациях на собственные эмпирические иссле-
дования . 

Специальный анализ мотивов выбора профессии 
проведен Э . Рое, в своей работе, опирающейся на 
теорию А . Маслоу . «Э . Рое считает, что сам выбор 
профессии предопределяется структурой потребно-
стей человека . Поэтому главным условием, при 
котором произойдет удовлетворенность человека 
трудом, является нахождение такой профессиональ-
ной деятельности, в которой потребности человека 
будут наиболее полно реализованы» [3, с . 53] .

М . Вернон выделяет мотивы выбора и пребыва-
ния в профессии на основе эмпирического иссле-
дования профессиональных биографий, типов ка-
рьер представителей разных специальностей мето-
дом клинического интервью. Он выделяет следующие 
группы мотивов: «…безопасность (стремление к 
самосохранению в физическом смысле и смысле 
экономической безопасности), удовольствие (стрем-
ление к возможности отдыхать, расслабляться, раз-
влекаться), активность (стремление наиболее пол-
но раскрыться в профессиональной деятельности, 
реализовать свои физические и интеллектуальные 
способности и возможности), уверенность в себе и 
независимость (реализация этих потребностей в 
деятельности), превосходство (стремление к пре-
восходству над другими с помощью своих собствен-
ных достижений или принадлежности к “высшему” 
социальному классу), господство или доминирова-
ние (стремление приобрести авторитет, возможность 
управлять другими людьми), “выставление напоказ, 
хвастовство” (стремление выделиться из группы, 
вызвать восхищение), социальная конформность 
(стремление быть в согласии с группой, коллекти-
вом, обществом), гуманизм (стремление к оказанию 
помощи другим, демонстрации им своего располо-
жения и симпатии)» [3, с . 54] .

Отечественные психологи и социологи в меньшей 
степени уделяли внимание проблеме профессио-
нальной мотивации, однако известные труды соци-
альных психологов и социологов существуют и в 
этой области . А .Г . Здравомыслов и В .Я . Ядов уста-
новили, что наиболее существенными мотивами 
трудовой деятельности являются: содержание и 
характер труда, разнообразие выполняемых опера-

ций, мера интеллектуальной нагрузки в процессе 
труда, необходимость решать задачи творческого 
характера . Авторы подчеркивают, что важны также 
уровень оплаты труда, условия труда, межличност-
ные отношения и понимание смысла и назначения 
своей трудовой деятельности . Несмотря на некото-
рые различия в оценке исследователями тех или 
иных мотивов профессиональной деятельности и 
их иерархии, все эти мотивы можно сгруппировать 
вокруг трех самых главных, важность которых для 
профессиональной деятельности однозначна . 

Исследователи В .И . Ковалев и Н .А . Сырникова 
отмечают следующие из них: 
 • мотивы, связанные с содержанием труда, овла-

дением мастерством;
 • мотивы, связанные с потребностью в общении 

и оценкой престижа;
 • мотивы, связанные с материальными потребно-

стями [3, с . 57] .
Итак, в рассмотренном направлении исследова-

ния профессионального самоопределения форми-
рование профпригодности и личности разведено и 
отсутствует динамический аспект формирования 
личностных особенностей . Представителями дан-
ного направления накоплен богатый эмпирический 
материал об отдельных аспектах личности, форми-
рующихся в процессе профессионального само-
определения, однако они так и не смогли преодолеть 
фрагментарный подход к изучению формирования 
личности в профессиональной деятельности .

Исследование профессионального развития и 
построение профессиональной типологии личности 
(М .Я . Басов, А .Ф . Лазурский, Е .С . Романова, D . Su-
per, J . Holland, E . Spranger и др .) в наибольшей сте-
пени реализовало в изучении личностного аспекта 
профессиональной деятельности и подошло к по-
ниманию неразделимости формирования профпри-
годности и развития личности в процессе труда . 
В контексте поставленной проблемы следует под-
робно рассмотреть вопрос формирования сходства 
черт личности под воздействием профессии и по-
строения профессиональной типологии, так как 
участие людей в деятельности, обладающей суще-
ственными общими признаками, не может не при-
вести к формированию у них сходных психических 
особенностей . 

Проблема возраста и профессии, а также возраст-
ных стадий представлена в русле концепций «про-
фессионального развития» (Д . Сьюпер, Э . Гинсберг 
и др .) . Представители этих теорий предполагают 
существование общих закономерностей процесса 
профессионального становления, рассматривают 
концепции моделей, типов и образцов профессио-
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нальной жизни, анализируют общие схемы форми-
рования профпригодности и личности профессио-
нала . Возрастные закономерности формирования 
профессионала необходимо знать для того, чтобы 
выделить сензитивные периоды, позволяющие до-
стигать наибольшей продуктивности в том или ином 
виде деятельности и адекватно распределять силы 
человека на весь период карьеры . Возрастные зако-
номерности профессионала также необходимо учи-
тывать при прогнозировании возможных подъемов 
и спадов карьеры и соотнесении своего возраста с 
оптимальным стартовым в той или иной профессии . 
Не менее важно для профориентационной и проф-
консультационной работы знать возрастную дина-
мику формирования психологической готовности к 
профессиональному самоопределению .

Американский психолог Э . Гинсберг с соавтора-
ми провел анализ эмпирических данных о выборе 
профессии учащимися разного возраста и выделил 
три больших периода в этом процессе .

Период фантазий – свойствен детям до возраст-
ной границы примерно в 11 лет . Ребенок представ-
ляет себе профессию с позиции желания быть взрос-
лым, и его выбор является неустойчивым и не свя-
зан с реальной жизнью .

Период пробных выборов (11–17 лет) – вклю-
чает четыре стадии: 

а) когда выбор определяется интересами (11–
12 лет);

б) когда выбор определяется способностями, 
умениями (13–14 лет) . На данном этапе подростки, 
главным образом, принимают во внимание свои 
способности и пригодность к той или иной профес-
сии;

в) когда выбор определяется ценностями лично-
сти (15–16 лет) . Молодые люди переходят на стадию 
оценки, когда они впервые начинают осознавать 
связь профессионального выбора и их целями и 
ценностями;

г) переходный период, когда происходит смена 
типа жизни (17 лет) . На переходном этапе преобла-
дающие субъективные факторы процесса выбора 
профессии, такие как интересы, способности и 
склонности, уступают место более реалистическим 
соображениям относительно трудовой деятельности: 
условия работы, финансовое вознаграждение и т .д .

Период реалистического выбора (после 17 лет) . 
Включает три ступени: 

а) исследовательскую – на этом этапе человек 
старается усвоить ту информацию и опыт, которые 
могут помочь ему в выборе профессии;

б) кристаллизации, когда происходит уточнение 
многих факторов, влияющих на выбор человека, – 

на этой стадии индивид уже осознает свою профес-
сиональную цель, несмотря на то, что детали могут 
оставаться в какой-то степени неясными;

в) детализации, стадия уточнения выбора – вклю-
чает специализацию и планирование в области про-
фессионального выбора [3].

Эта периодизация, на наш взгляд, не может быть 
признана универсальной, так как это усредненная 
картина возрастных особенностей, в реальности же 
могут происходить значительные колебания . Неко-
торые дети очень рано определяют свою сферу про-
фессиональных интересов, другие же последовательно 
проходят все указанные этапы .

Наряду с определением возрастной динамики 
формирования психологической готовности к про-
фессиональному самоопределению представители 
структурных теорий профессионального выбора 
пытались выявить общие правила и модели про-
фессионального становления . 

Например, Д . Сьюпер предлагает следующую 
классификацию стадий профессиональной жизни: 

1 . Период роста (с рождения до 14 лет) . 
2 . Период «разведки» или «исследования» (15–

24 года) . Начинается с юношеского возраста и про-
должается до ранней зрелости . В течение этого пе-
риода молодые люди изучают самих себя, профес-
сиональные роли других людей, а также расширяют 
свои знания о мире профессий в целом . 

3 . Период «упрочения» (25–44 года) . В процессе 
того, как профессиональное самоопределение при-
нимает конкретные очертания, прилагаются усилия 
продвинуться вперед и занять надежное место в 
мире профессиональной деятельности . 

4 . Период «сохранения» (45–64 года) . В общем, 
стадия «сохранения» является фазой осуществления 
желаний и достижения самореализации . 

5 . Период спада (после 65 лет) характеризуется 
снижением физической и умственной активности 
и потерей энергии .

Изучением стадий профессиональной жизни 
также занимался В .А . Бодров . Исследователь, про-
анализировав разные подходы к проблеме возраста 
и профессии, предлагает свою примерную схему 
профессионального развития по возрастам [13, 
с . 20–23]:

1 . От рождения примерно до трех лет (стадия 
предыгры) формируются предпосылки для вклю-
чения в игровую деятельность . 

2 . От 3 до 6–8 лет (стадия игры) – овладение 
основными «смыслами» человеческой деятельности . 

3 . От 6–8 до 11–12 лет (стадия владения учебной 
деятельностью) – начальное ознакомление с раз-
личными сферами труда, проявление интереса к ним . 
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4 . От 13–14 до 16–18 лет (стадия оптации – под-
готовки к жизни и труду) – формирование профес-
сиональной направленности, самооценки профес-
сионально важных качеств, стремление к самосо-
вершенствованию в соответствии с выбранной 
профессией . 

5 . От 15–16 до 18–23 лет (стадия профессиональ-
ного обучения) – овладение знаниями и навыками, 
формирование профпригодности, мотивации . 

6 . От 19–21 до 24–27 лет (стадия профессиональ-
ной адаптации) – приспособление к принятым в про-
фессиональной группе нормам, отношениям и т .д . 

7 . От 21–27 до 45–50 лет (стадия развития про-
фессионала) – развитие операционных и мотива-
ционных качеств, достижение мастерства, иденти-
фикация с профессией . 

8 . От 45–50 до 60–65 лет (стадия реализации 
профессионала) – стабилизация формирования 
операционных и личностных структур профессио-
нала, самореализация в профессии . 

9 . От 61–66 лет до завершения жизни (стадия 
спада) – снижение профессиональной активности, 
сужение сферы профессиональных интересов, из-
менение ценностных ориентаций .

Конечно, возрастные закономерности формиро-
вания профессионала необходимо знать для того, 
чтобы выделить сензитивные периоды, позволяющие 
достигать наибольшей продуктивности в том или 
ином виде деятельности и адекватно распределять 
силы человека на весь период карьеры . Возрастные 
закономерности профессионала также необходимо 
учитывать при прогнозировании возможных подъе-
мов и спадов карьеры и соотнесении своего возраста 
с оптимальным стартовым в той или иной профессии . 
Отметим, что некоторые возражения в представлен-
ных классификациях вызывают возрастные границы, 
которые означают практически выключение чело-
века из активной деятельности . По нашему мнению, 
деятельность человека в этот период в значительной 
степени зависит от его индивидуальности, которая 
вполне может раскрыться и в преклонном возрасте . 
Не вызывает сомнения и утверждение о том, что 
границы трудовой активности, прежде всего, долж-
ны определяться спецификой рассматриваемой про-
фессии . Это связано c тем, что для многих профессий, 
требующих высокой квалификации, эрудиции и 
профессионального опыта, предпочтительны спе-
циалисты весьма преклонного возраста (например, 
ведущие специалисты в области юриспруденции, 
медицины, психологии и т .д .) .

Не отрицая предлагаемые модели профессио-
нального развития личности в течение жизни, к не-
достаткам данного подхода необходимо отнести 

преимущественно «идеальное» их описание . В ре-
альности процесс профессионального самоопреде-
ления индивидуализирован и очень часто не укла-
дывается в принятые границы . Кроме того, нема-
ловажное влияние оказывают и социально-эконо-
мические изменения, которые происходят в нашей 
стране . В результате многие из нас вынуждены 
менять сферу профессиональной деятельности . 
Таким образом, в настоящее время недостаточно 
строить модель профессионального развития толь-
ко на основе учета возраста, не вводя других кри-
териев определения интересующих нас стадий .

Кроме изучения стадий профессиональной жиз-
ни, ряд исследователей – М .Я . Басов, А .Ф . Лазур-
ский, J . Holland, E . Spranger, А . Сонди, Е .А . Климов 
и др . – занимались изучением сходства черт лич-
ности под воздействием профессии и построением 
профессиональной типологии . Среди российских 
ученых, обративших внимание на построение про-
фессиональной типологии личности, необходимо 
в первую очередь назвать А .Ф . Лазурского (1924) и 
М .Я . Басова (1926) . Как мы видим, еще в 1920-е гг . 
ставился вопрос о профессиональной типологии . 

В основу классификации А .Ф . Лазурского был 
положен принцип «активного приспособления лич-
ности к окружающей среде» . При этом понятие «сре-
ды» берется в широком смысле, включая не только 
вещи, природу, людей и человеческие взаимоотно-
шения, но идеи, духовные блага, эстетические, мо-
ральные, религиозные ценности и т .п . Отношения 
между личностью и окружающей средой, по мнению 
автора, зависят от соотношения между эндо- и эк-
зопсихическими элементами . По мнению А .Ф . Ла-
зурского, наиболее чистые типы получаются в тех 
случаях, когда «эндо- и экзопсихика взаимно соот-
ветствуют друг другу, т .е . когда интересы и профес-
сиональная деятельность человека, развитие его 
знаний и навыков, его взглядов и миросозерцания 
происходит именно в том направлении, которое 
диктуется прирожденными особенностями его нерв-
но-психической организации . В этих случаях наи-
более характерные субъективные и объективные 
черты личности сливаются в один целостный, отчет-
ливо выраженный «психосоциальный комплекс», 
достаточно устойчивый и обыкновенно очень типич-
ный [11, с . 53] .

В соответствии с указанными принципами А .Ф . Ла-
зурский выделяет низкий, средний и высший уров-
ни «психосоциальных комплексов», в каждом из 
которых присутствуют те или иные типы . По мнению 
автора, низкий уровень включает рассудочный, 
аффективный и активный типы . Средний уровень 
представлен такими типами, как непрактичные 
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теоретики-идеалисты (ученые и художники) и пра-
ктики-реалисты (хозяйственники, администраторы) . 
Кроме того, существуют комбинированные и сме-
шенные типы, например, научно-практический, 
художественно-практический и т .д . [11] . К высшему 
уровню относятся типы-идеалы, представляющие 
результат дальнейшего развития «психосоциальных 
комплексов» среднего уровня . Все они соотносятся 
с определенными видами профессий, которые наи-
более подходят их индивидуальности . 

К .М . Гуревич подчеркивал, что «…профессия пред-
ставляет собой некую объективную и притом совер-
шенно регламентированную организацию действий 
личности; требования, которые она предъявляет, не 
сводятся к наблюдательности и распределению вни-
мания: человеку нужно работать в рамках этой ре-
гламентации . Нередко к тому же профессия накла-
дывает свою печать на весь образ жизни работника» 
[4, с . 19] . В зарубежной психологии существует на-
правление исследований, посвященных формирова-
нию «профессионального типа личности» в контек-
сте концепции идентификации личности с профес-
сией . Интерес к проблеме «личность – профессия» 
возник давно . Решая вопросы построения профес-
сиональной типологии личности, ученые двигались 
двумя путями: от требований профессии – к свойствам 
личности, и наоборот . В зависимости от принадлеж-
ности к той или иной психологической школе и 
своего опыта работы ученые берут за основу своей 
классификации разные признаки – от биологических 
до высших человеческих качеств .

Немецкий психолог и философ Э . Шпрангер 
один из первых ввел в психологию вопрос о типо-
логии личностей . Так, им было выделено шесть 
типов людей (основанием для классификации яв-
лялись различия их ценностных ориентаций): тео-
ретический человек (для него характерен интерес к 
теории, разработке проблем и постановке вопросов); 
экономический человек (для него главное полезность 
и практичность деятельности); эстетический чело-
век (интересующийся красотой души, природы, 
искусством); социальный человек (в центре его 
внимания другие люди, ради которых он готов тру-
диться); политический человек (для него главное – 
власть); религиозный человек (вся его духовная 
структура направлена на достижение высшего пе-
реживания ценностей) [17] . Эти основные типы 
людей трактуются Э . Шпрангером как универсалии 
человеческой природы, независимые от мести и 
времени . По мнению ученого, социальный тип лич-
ности возникает в тех случаях, если потребность в 
самоотречении ради другого человека становится 
ведущей жизненной потребностью .

Примером типологии, основанной на акценти-
ровании природных, биологических предопреде-
ленных свойств, является классификация, предло-
женная французским психологом Ле Сенном . Он 
выделяет восемь типов личности, отличающихся по 
темпераменту: нервозный, холерический, сангви-
нический, флегматический и др . При этом нервоз-
ному типу предлагается выбирать профессии из 
области культуры и искусства, сангвиническому – 
рабочие профессии и т .д .

Итальянский психолог А . Сонди, опираясь на 
теорию З . Фрейда, предлагает взять за основу клас-
сификации людей патопсихологические признаки, 
и, соответственно, при выборе профессии большее 
внимание уделять подсознательным импульсам . 
Автор выделяет следующие типы: маниакальный, 
депрессивный, параноический, кататонический, 
истерический, эпилептический, гомосексуальный 
и садистический . Соответственно, А . Сонди пред-
лагает определенные виды профессиональной дея-
тельности . Например, для садистического типа, 
который характеризуется большой физической си-
лой, жестокостью и агрессивностью рекомендуют-
ся следующие профессии: шахтер, хирург, дресси-
ровщик животных и т .д ., для истерического – ар-
тистические профессии .

Одна из наиболее популярных типологий, кото-
рая часто используется в практике профконсульта-
ции, – классификация американского психолога 
Дж . Холланда . Ученый выделяет следующие типы: 
реалистический (рабочие, автоводители и др .); ин-
теллектуальный (учитель, врач); стандартный (клерк); 
предприимчивый (бизнесмен, продавец); артисти-
ческий (художник, актер) . Выбор профессии, счи-
тает Дж . Холланд, сводится к поиску наиболее под-
ходящего для себя окружения, т .е . профессиональ-
ной группы, которая состоит из людей той же ори-
ентации, обладающих специфическими личностными 
особенностями . Каждый из выделенных Дж . Хол-
ландом типов характеризуется определенным ин-
теллектуальным развитием, характером, темпера-
ментом, интересами . Специально разработанный 
опросник выявляет наличие и степень выраженно-
сти тех или иных качеств, что дает основание ис-
следователю отнести человека к определенному типу 
и, тем самым, рекомендовать ему наиболее подхо-
дящий круг профессий [16] .

Обобщая изложенное, отметим, что в рассмот-
ренных нами концепциях была предпринята по-
пытка объединить теорию личности с теорией про-
фессионального выбора . Данные типологии разра-
батывались с учетом не только отдельных личност-
ных характеристик, но и совместимости отдельных 
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типов личности с определенными типами профес-
сиональной среды . Однако в рамках типологического 
изучения личности в профессиональной деятель-
ности существует и другой подход к проблеме про-
фессиональной типологии . Он заключается в том, 
что любой человек, занимающийся той или иной 
деятельностью, постепенно приобретает черты, 
свойственные именно этим специалистам . Таким 
образом, требования профессии формируют у че-
ловека специфические особенности личности .

На этот момент обращали внимание многие пси-
хологи . «Как ни велико значение индивидуальных 
моментов, – писал М .Я . Басов, – все же, когда мы 
говорим о враче, педагоге, инженере, художнике, 
актере и т .п ., нам представляются они в виде отлич-
ных друг от друга профессиональных типов, каждый 
из них имеет свое лицо, свои характерные черты, 
по которым мы узнаем их в жизни при первой встре-
че с ними . Каждая профессия имеет свой штамп» 
[2, с . 17] .

Среди зарубежных характеристик профессио-
нальных типов личности наиболее известна типо-
логия А . Рое . Она предложила классификацию про-
фессий, включающую восемь групп: группа серви-
са (работники службы быта, официанты и т .д .); 
группа деловых контактов (бизнесмены, агенты 
различных компаний); группа организаторов (ад-
министраторы, директора); группа профессий, тре-
бующая работы на открытом воздухе (лесничие, 
рыбаки, работники сельского хозяйства); группа 
технических профессий (инженеры, конструкторы, 
техники); группа профессий в области науки; груп-
па профессий в области искусства; артистические 
профессии . В каждой из представленных групп 
А . Рое выделяет шесть квалификационных уровней, 
к которым относятся специалисты, имеющие раз-
личную квалификацию . Для всех групп и уровней 
приведены данные о чертах личности, особенностях 
развития психики и психофизических различиях . 
На основе анализа богатого эмпирического мате-
риала А . Рое приводит наиболее общие характери-
стики личности профессионалов .

Наиболее распространенной, в рамках данного 
подхода, в отечественной психологии является клас-
сификация Е .А . Климова . В соответствии с разно-
видностями объектных систем автор выделяет пять 
типов профессий: «человек – (живая) природа», 
«человек – техника (и неживая природа)», «чело-
век – человек», «человек – знаковая система», «че-
ловек – художественный образ» – и приводит со-

ответственно пять обобщенных психологических 
характеристик разнотипных профессионалов [5] .

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, 
что рассмотренные направления исследований про-
фессионального развития и построение профессио-
нальной типологии личности в наибольшей степе-
ни подошли к пониманию целостности, неразде-
лимости формирования профпригодности и лич-
ности в процессе труда . 

В рассмотренных нами концепциях были пред-
ставлены два подхода к проблеме профессиональной 
типологии:
 •  в рамках первого подхода предпринята попытка 

объединить теорию личности с теорией профес-
сионального выбора . Данные типологии разра-
батывались с учетом не только отдельных лич-
ностных характеристик, но и совместимости 
отдельных типов личности с определенными 
типами профессиональной среды;

 •  второй подход к исследованию данной пробле-
матики заключается в том, что любой человек, 
занимающийся той или иной деятельностью, 
постепенно приобретает черты, свойственные 
именно этим специалистам . Таким образом, тре-
бования профессии формируют у человека спе-
цифические особенности личности .
Однако в ранее рассмотренных исследованиях 

по изучению вопросов формирования профессио-
нальных типов представлен конкретный тип про-
фессионала и исключаются любые другие варианты, 
учитывающие индивидуальные особенности лич-
ности . В исследованиях, также посвященных ана-
лизу данной проблематики, не рассматривались 
вопросы динамики профессионального самоопре-
деления . Поэтому в дальнейшем выявление главных 
законов формирования профессионального типа 
личности, знание факторов, положительно или 
отрицательно влияющих на этот процесс, изучение 
динамики его формирования дало бы возможность 
влиять на этот процесс .

Применение типологического подхода к изучению 
сходства личности под воздействием профессии 
позволит учитывать индивидуально-психологические 
различия обучающихся в процессе формирования 
профессиональных компетенций у лиц, обладающих 
различным исходным сочетанием операциональных 
компонентов в структуре личности, развитие устой-
чивого интереса к выбранной специальности, ори-
ентацию на дальнейшую профессиональную дея-
тельность и востребованность на рынке труда . 
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Аннотация

В статье излагаются основные этапы зарождения, функционирования и развития процесса ими-
тационного моделирования в социологии на основе консалтинговой деятельности, методы кон-
струирования имитационных моделей в конкретике деловых игр. Автор раскрывает малоизученную 
проблематику в социологии на конкретных описаниях социальных технологий игровой практики, 
«расшифровывая» феномен имитационного моделирования как консалт-управленческий ресурс. 
Новым в понимании этого феномена является открытие автором двух новых функций в процессе 
его изучения: конструктивной и обучающей. В энциклопедическом социологическом словаре, где 
описывается феномен имитационного моделирования, изложены только пять его функций.
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abstract

The main stages of origin, operation and development of simulation modeling process in sociology based on 
consulting activity, as well as simulation models construction methods in the business games’ specifics are 
outlined in this paper. The author reveals underexplored problems in sociology at the concrete descriptions 
of social technologies for match practice, “decoding” the simulation modeling phenomenon as a consult-
management resources. An innovation in this phenomenon understanding is a discovery by the author of 
two new functions during its study: structural and training ones. In the sociological encyclopedic dictionary, 
where the simulation modeling phenomenon is described, only five of its functions has been stated.
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Имитационное моделирование в социологии 
понимается как возможность наиболее эффек-
тивного использования социальных технологий 
в прикладном изучении человеческих ресурсов, 
прежде всего в игровых формах, что изложено в 
Энциклопедическом социологическом словаре [12] . 
Основанное на гипотетическом представлении об 
объекте исследований, оно конструируется как: 
а) формирование пространства переменных и опи-
сание их в терминах модельных единиц; б) органи-
зация исследований в определенной последова-
тельности частных процессов; в) расшифровка 
причинно-следственных связей и ее визуальная 
представленность; г) определение исходного со-
стояния моделей; д) отображение промежуточных 
состояний объекта исследований; е) отображение 
конечного состояния . При таком подходе разраба-
тываются и проигрываются различные сценарии, 

которые наполняются разными гипотезами и в ко-
торых раскрываются структурно-функциональные, 
причинно-следственные и генетические аспекты 
моделируемой системы . Специфическим способом 
получения новой информации с помощью имита-
ционных моделей, ввиду указанных их свойств, 
является проведение серии экспериментов на ос-
нове единственной базовой выборки . Однако рас-
пространенность таких исследований в социологии 
незначительна, так как требует особой подготовки 
исследователя: методологической, теоретической, 
методической, практической, которые могли бы 
взять на себя такую ответственную роль . Исполь-
зуемый метод имитационного моделирования мо-
жет включаться в познавательный процесс как на 
эмпирическом, так и на теоретическом уровнях 
познания . Имитационные модели выполняют, как 
правило, следующие функции: измерительную, 
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описательную, объяснительную, критериальную, 
предсказательную [12]. 

Ярким примером имитационного моделирования 
является визуальное позиционирование тех или 
иных проектов, которые становятся основой кон-
струирования перспектив развития фирмы в пред-
видении возникновения «узловых» рисков, разра-
ботки способов их минимизации и мер «замещаю-
щей» компенсации в случаях их актуализации . 
Именно этот метод особенно импонирует заказчи-
кам управленческого консультирования, так как 
позволяет быстро вникать в управленческую ситуа-
цию и изображать те или иные векторы в ее интер-
претации . Этот метод конструируется на основе 
использования 10-балльных противоположных по 
содержанию шкал в октограммном изображении . 
Все наши последующие книги были написаны на 
основе использования именно этого метода как 
главного инструмента психометрического и микро-
социологического анализа управленческих ситуаций, 
их комбинаций и их системных комплексов – ме-
тода социологического моделирования в визуальной 
имитации пространственно-временных отношений . 
М .С . Халиков использовал наш метод визуаметри-
ческого моделирования российских региональных 
особенностей в качестве новой парадигмы презен-
тации проектов [11, 12] .

1. История развития имитационного 
моделирования в России

Развитие имитационного моделирования в со-
циологии прошло три этапа: возникновение и ста-
новление; воспроизводство и развитие; расширение 
диапазона интерактивных методов моделирования 
и модификация вариантов их использования . Ими-
тационное моделирование в социологии как метод 
возникло в качестве первых исследований и первых 
разработок в 30-х гг . прошлого столетия в форме 
деловых игр, в которых экспериментально апроби-
ровались методики социальной организации управления 
на ленинградских предприятиях . Основным разра-
ботчиком игрового моделирования была М .М . Бирн-
штейн . 

Обязательными признаками моделирования де-
ловых игр были следующие: 
 • возникшие проблемы, которые необходимо ре-

шать; 
 • заводы и государственные учреждения как объ-

ект моделирования, где возникли эти проблемы; 
 • определение ролевых функций играющим в вос-

произведении управленческой деятельности; 
 • роль ведущего в четкой организации проведения 

деловой игры; 

 • расположение играющих в соответствии с их 
реальным статусом по «вертикали» и «горизон-
тали» в иерархической системе управления; 

 • соответствующая подготовка рабочих мест в бу-
дущем помещении, где будет проводиться дело-
вая игра; 

 • подготовка необходимой атрибутики распозна-
вания играющих в игровом поле; 

 • организация их взаимодействия, повторяющая 
реальные условия жизнедеятельности заводской 
или учрежденческой структур управления; 

 • моделирование всех управленческих отношений 
в строгом соответствии с существующими реаль-
но информационной неопределенностью, на-
пряженностью или конфликта интересов между 
подразделениями; 

 • организация деловой игры либо в условиях «сжа-
того» времени, либо в условиях «растянутого» 
времени; 

 • экспериментальная отработка многозвенной 
«цепочки» управленческих решений в преодо-
лении управленческих отклонений; 

 • разработка системы оценивания играющих; 
 • состязательность участников деловой игры; 
 • оценивание результатов деловой игры в преодо-

лении управленческих затруднений, неясностей, 
ошибок и патологий; 

 • методическое обеспечение деловой игры блан-
ками диагностики и анализа для оценивания 
результатов работы играющих после каждого ее 
раунда (этапа) . 
Если один из компонентов деловой игры выпа-

дает при ее предварительной подготовке, деловая 
игра не может полностью выполнить свою имита-
ционно-моделирующую функцию . 

Роль ведущего в методической подготовке и ор-
ганизации проведения деловых роль очень велика . 
Конструирование деловой игры предполагает пре-
доставление максимальной свободы играющим в 
поисках управленческих решений; оценивание каж-
дого ее этапа на основе перекрестных оценок игра-
ющих команд, но так, чтобы всем играющим была 
бы ясна общая картина всех наработок каждой из 
команд . Методически пакет нововведений создает-
ся и апробируется именно в серии игровых экспе-
риментов, который отличается от постановки клас-
сических экспериментов в научных исследованиях . 
По существу, в деловых играх сами играющие вы-
ступают не только в роли разработчиков, но еще и 
в роли корректировщиков, которая не является 
таковой с точки зрения классического понимания 
экспертизы и понимания экспертов как профес-
сионалов высокого уровня .
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В социально-организационном моделировании 
деловой игры важно воспроизвести реальную управ-
ленческую деятельность руководителей так, чтобы 
за два-три дня отыгрывать полгода, год и даже более 
те или иные варианты управленческих отношений, 
управленческой деятельности и управленческих по-
зиций руководителей, вводя в ее содержание экспе-
риментальные отработки стратегий функциониро-
вания или развития производственной организации . 

На первом этапе возникновения и становления 
деловых игр все игры были исследовательскими . 
И они тщательно готовились разработчиками, ко-
торые: а) изучали психологические особенности и 
профессиональные качества каждого, кто должен 
был принимать участие в игре; б) подбирали группы 
с максимальной психологической совместимостью; 
в) назначали в каждую группу формального лидера 
по выявленным качествам личности; г) распреде-
ляли игровые функции с учетом профессиональных 
компетенций и индивидуальных интересов каждо-
го; д) формировали начальные коммуникативные 
компетенции каждого, умения быть в позиции дру-
гих; е) организовывали обучение так, чтобы будущие 
игровые действия были бы ориентированы на меж-
личностное взаимодействие; ж) обучали методикам 
установления контактов с партнерами и соперни-
ками в игровой деятельности . Но уже на первом 
этапе в отличие от управленческих моделирующих 
игр возникли обучающие деловые игры для студен-
тов, где миссия моделирования была практически 
важной для их понимания динамики управленческих 
ситуаций . Российский опыт имитационного моде-
лирования в создании и разработки деловых игр 
был первым в мировой практике .

Второй этап – воспроизводство и развитие деловых 
игр как формы моделирования – возник в середине 
80-х гг . в Московском институте управления, где в 
1978 г . была создана кафедра социологии и психоло-
гии управления, сотрудники которой стали тесно 
взаимодействовать со многими предприятиями . Ав-
торские разработки управленческих деловых игр 
(разработчик – Ю .Д . Красовский) широко исполь-
зовались в моделировании управленческих отноше-
ний и управленческой деятельности различных пред-
приятий . Они отличались от предшествующих тем, 
что процесс моделирования был органическим содер-
жанием деловых игр, что давало возможность про-
рабатывать проблематику деловых игр и по диа пазону, 
и по глубине проработок, и по исследо ва тельскому 
обеспечению необходимыми диагностическими ме-
тодиками, методиками режиссерскими (модератор-
скими) и проектными, когда внедрялся какой-либо 
проект, а также методиками прогностическими . От-

личия заключались, прежде всего, в том, что никаких 
предыгровых социально-психологических и психо-
логических программ подготовки будущих участни-
ков деловой игры не осуществлялось . Но заказы на 
такие деловые игры поступали, как правило, после 
официальных лекций по социологии и психологии 
управления в Институте повышения квалификации 
Московского института управления, который позже 
был переименован в Государственную академию 
управления, а потом стал Государственным универ-
ситетом управления .

Деловые игры «Рефлексивное управление» на 
предприятиях проводились и всегда имели успех . 
Конечным продуктом деловых игр такого типа с точ-
ки зрения моделирования организационно-социаль-
ного управления всегда было сотрудничество между 
руководителями подразделений, которое измерялось 
по 10-балльной шкале . На их основе автором было 
издано своеобразное научное пособие «Мир деловой 
игры», где важным стало не столько описание дело-
вых игр, проведенных автором, сколько разработка 
социально-организационных принципов моделирования 
деловых игр . Именно эти принципы и обеспечили 
100%-ное моделирование всех игровых процессов . 

Эти принципы были сформулированы так: а) прин-
цип единства скрытого и явного, который обеспечивает 
интригующее развитие сценариев игрового процесса; 
б) принцип единства организации игры и ее спонтанного 
развертывания, который проявляется в намеченной 
остросюжетной линии игры; в) принцип единства 
параллельности и последо вательности игровых проце-
дур, который обеспечивает одновременную работу 
всех команд и в то же время обеспечивает временную 
последовательность всего игрового процесса по раун-
дам; г) принцип единства условного и реального, кото-
рый обеспечивает осознание играющими парадокса, 
что игра одновременна и реальна и в то же время 
условна; д) принцип единства ролевого и автономного 
проявления, который обеспечивает осознание играю-
щими, что их ролевое поведение в то же время сво-
бодно от всяческих ограничений, возникающих на 
работе; е) принцип единства имитации и импровизации, 
который обеспечивает полнее использовать импро-
визации в игровых экспериментах, имитирующих 
реальную деятельность; ж) принцип единства локальности 
и комплексности, который проявляется как организа-
ция определенных игровых «зон» коллективного твор-
ческого сотрудничества в командах, но и в межко-
мандном игровом пространстве; з) принцип сценического 
и зрительского компонентов, что проявляется в ситу-
ациях, когда команды становятся то выступающими 
со своими предложениями, то оценивающими высту-
пления других команд; и) принцип прямых и обратных 
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связей, который проявляется в постоянном обмене 
мнениями в командах и в оценках командных нара-
боток каждой из команд [6] .

В 1992 г . происходит расшифровка моделируемой 
системы управления в позиционировании концеп-
туальной авторской разработки «Рефлексивно-
ценностная концепция управления», где модели-
рование в серии деловых игр, проведенных на пяти 
крупных предприятиях, было обосновано как 
социологический феномен [8] . В этих играх модели-
ровались системы организационного, экономического 
и социального развития управления предприятиями . 
Важнейшая триединая проблема, которая возникла 
в подготовке и в проведении таких игр, оказалась 
следующей: в какой мере сконструированная дело-
вая игра отражает внешнюю валидность, внутреннюю 
валидность и конструктивную валидность? Эти три 
типа обеспечения валидности в деловых играх пред-
полагали не только корректное составление блан-
ковых опросных листов для диагностики положения 
дел на предприятиях, но разработку валидизарной 
основы ее обеспеченности в деловых играх . 

Критериями такой концепции стали следующие 
два «методологических блока», «заземленных» на 
играющих: 

1-а) наглядность (в какой мере проблематика раз-
вития предприятия представлена визуально?); 1–б) 
доступность (в какой мере проблематика развития 
предприятия отражает понимание сложности «узла» 
проблем играющими?); 1–в) простота (в какой мере 
проблематика развития предприятия осознается иг-
рающими как возможность первоначального нахо-
ждения главной проблемы, от решения которой 
зависит решение всех остальных проблем?); 

2-а) апробация (в какой мере проблематику раз-
вития предприятия можно отыграть так, чтобы про-
верить варианты перехода к нововведениям на соб-
ственном игровом опыте?);

2-б) доказательность (в какой мере решение 
проблем развития предприятия можно отыграть так, 
чтобы проверить, насколько они аргументированы 
высшим руководством?);

2-в) результат (в какой мере решение проблем 
развития предприятия может убедить играющих в 
необходимости этого процесса?) . 

С психологической точки зрения важно было 
отработать рефлексивный процесс как его поэтап-
ное отражение в сознании играющих («ознакомле-
ние – осознание – осмысление – переосмысление») 
перехода от прежнего состояния предприятия в его 
новое состояние, какие психологические и соци-
ально-психологические барьеры возникают у игра-
ющих и как они преодолеваются или искажаются в 

игровых ситуациях . С организационно-психологи-
ческой точки зрения процесс игры важно было 
сконструировать так, чтобы отработать пять этапов 
в системе экспериментов: «преобразование – пере-
воплощение – переоценивание – переструктури-
рование – переакцентирование» . Такое насыщение 
деловой игры сначала надо было апробировать на 
одном из крупных предприятий, которое заказало 
эту игру, – Новодвинский целлюлозно-бумажный 
комбинат (г . Архангельск) . Первая деловая игра 
«Развитие» была разработана и проведена именно 
на этом комбинате, где удалось ее апробировать с 
минимальным количеством ошибок, поэтому 
конструктивная валидность оказалась ожидаемой . 
На основе этой деловой игры были проведены еще 
четыре игры по аналогичной проблематике: объе-
динение обувных фабрик «Восток»; объединение 
«Ротор»; объединение «Нефтегеофизика»; химком-
бинат «Азот» в г . Невинномысске . Это дало возмож-
ность утверждать, что игровое имитационное 
моделирование нашло новое воплощение в социологии 
и социальной психологии . 

При этом в деловой игре с командами объеди-
нения «Нефтегеофизика» имитационное модели-
рование игровых процедур произошло трижды . 
Деловая игра по заказу директора по экономике 
была сконструирована таким образом, чтобы про-
верить три его версии и отыграть три сценария: 
а) в первый день отыграть ситуацию, когда пред-
приятие лишается годового бюджетного финанси-
рования на 30% – что будет происходить с пред-
приятием и как выходить из такого положения? 
б) во второй день отыграть ситуацию, когда из Ми-
нистерства геодезии поступает информация о со-
кращении финансирования на 45% – что будет 
происходить с предприятием и как выходить из 
этого положения? в) в третий день отыграть ситуа-
цию, когда финансирование предприятия сокра-
щается на 75% – что делать теперь? Играющие 
команды не должны были знать, какие неожиданные 
сценарии им придется отыгрывать в деловой игре 
в последующие два дня . Все сценарии были отыг-
раны, и предприятие получило три модели будуще-
го существования не столько путем привычной 
игровой диагностики, а в  результате определения 
остроты возникающих проблем и эмпирической 
разработки приемлемых моделей организационно-
го поведения в стратегии и тактике управления 
предприятием . Экспертами в этой игре были гене-
ральный директор, два его заместителя и директор 
по экономике . Но в деловой игре у всех команд 
дважды возникали шоковые состояния, когда ра-
боту надо было дважды начинать заново . Эта дело-
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вая игра стала прообразом следующих деловых игр 
в 1990-х и 2000-х гг . С точки зрения социологии в 
этих играх необходимо было заполонять соответ-
ствующие бланки взаимного оценивания играющих 
команд в 10-балльной шкале и оценивания межко-
мандного сотрудничества играющих .

Третий этап – расширение диапазона интерактивных 
методов моделирования и модификация вариантов их 
использования – стал возникать в связи с переходом 
России в систему рыночных отношений . В первой 
половине 90-х гг ., когда предприятия стали прива-
тизироваться, возникло новое направление моделирования 
в деловых играх – «Приватизация» . Были проведе-
ны три масштабных региональных игры . Наиболее 
удачно они прошли в г . Подольске, где участвовали 
команды восьми предприятий и местные отделения 
Уникумбанка и Промстройбанка, и в г . Глазове, где 
в деловую игру были вовлечены команды шести 
предприятий и представители заинтересованных 
фирм . Эта деловая игра дала возможность разрабо-
тать новые технологии в апробации совершенно 
незнакомой управленческой деятельности, где были 
выявлены возможные эффекты и неудачи . В этих 
играх была впервые смоделирована и отыграна ме-
тодика «Риски» . Особо следует выделить региональ-
ную демонстрационную деловую игру «Ваучерная 
приватизация» в г . Белгороде, в которой участвовали 
100 человек – руководители со всего региона – и 
которая проводилась в городском актовом зале 
в присутствии руководства области и города . В игре 
на сцене приняли участие представители Госкоми-
мущества и директора трех предприятий со своими 
командами, которые должны были осуществить 
ваучерную приватизацию, а желающие из числа 
зрителей захотели бы купить ваучеры какого-то 
завода, информацию о деятельности которых сооб-
щили директора . Игровой процесс был организован 
так, чтобы зрители в зале и играющие на сцене 
могли убедиться, к чему может привести ваучерная 
приватизация, если несколько человек из зала про-
явят инициативу и отработают всю процедуру по-
купки ваучеров этих предприятий, и что произойдет 
на самом деле, если предприятия обанкротятся . Эта 
демонстрационная деловая игра была самой мас-
штабной и самой убедительной организацией сценарного 
моделирования всех трех вариантов поведения ди-
ректоров, представителей Госкомимущества, и по-
купателей ваучеров .

В период 90-х гг . возникает множество вариантов 
игровых технологий, разрабатываются и экспорти-
руются из зарубежных стран многочисленные тре-
нинги, формируется разнородная обучающая база 
интерактивного обучения, в том числе и игровая . 

Прежние имитационные модели в сфере управления, 
созданные российскими разработчиками, или ока-
зываются устаревшими, или модернизируются в 
новых рыночных условиях . 

Интерактивное моделирование 
в управленческом консалтинге

В конце 90-х гг . появляется авторская разработ-
ка практического пособия «Управление поведением 
в фирме: эффекты и парадоксы» [9], в котором впервые 
были представлены визуальные модели организаци-
онного поведения, принципиально новые в деловых 
организациях . В рыночных условиях появляется 
необходимость моделировать и отыгрывать на этой 
основе формирование маркетинговой идео логии, 
маркетинговой концепции и маркетинговой пра-
ктики системного управления в разрешении цент-
ровой проблемы предприятий: взаимозависимость 
маркетингового управления и внутрифирменного 
управления коммерческих фирм, где маркет-управ-
ление оказывалось определяющим фактором разви-
тия предприятия, а внутрифирменное управление – 
решающим . В связи с этим моделирование управ-
ленческих отношений, управленческой деятельно-
сти и управленческих позиций руководителей 
в бизнес-организации усложнилось. В этот период 
на российском рынке стали появляться зарубежные 
консалтинговые компании и создаваться компании 
российские, а также и смешанные компании . В этих 
условиях игровое моделирование заняло свою нишу 
на рынке . В этом процессе проявились две позиции: 
а) классическое консультирование, работники ко-
торого выступали в роли экспертов, в роли реко-
мендующих свои разработки к внедрению, в роли 
сопровождающих свои консалтинговые разработки; 
б) в интерактивной роли внедрения своих разработок 
на основе конструирования, организации и режис-
суры деловых игр в качестве модератора . Процесс 
моделирования в таких играх приобрел новые осо-
бенности, когда консалт-сценарии стали главным 
продуктом моделирования . 

Эти модели, возникшие в процессах управлен-
ческого консультирования, изложены в авторских 
учебных пособиях [2, 3, 7] . Подробно они про-
анализированы в учебно-практическом пособии 
«Обу ча ющие модели развития управленческих зна-
ний» [4], где к перечню функциональных особен-
ностей моделирования реальности таких функций, 
как измерительная, описательная, объяснительная, 
критериальная, предсказательная добавилась еще и 
обучающая .

Переход от одной системы обучения к другой 
произошел на основе «слома» устоявшихся традиций 
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российского образования, которое было когда-то 
лучшим в мире . Образованность россиян призна-
валась и ведущими, передовыми странами . И вот 
теперь в практике образования и обучения, особен-
но в гуманитарной сфере, возникают главные во-
просы: чему и как обучать студентов в новых условиях? 
Как переобучать преподавателей? Можно ли их 
переобучить? Что будет происходить с российской 
системой высшего образования, когда она целиком 
переведена на двухступенчатую модель, лишившись 
специалитета? Возникла такая парадигма образо-
вательной системы, когда потребовалась разработ-
ка принципиально новых моделей обучения и их 
внедрения в учебно-образовательный процесс . 

На рис . 1 визуаграмма в авторской разработке 
изображает общий переход от одного состояния рос-
сийского высшего образования в ее другое состояние . 

Переход на новую систему образования и обуче-
ния предполагает компетентностный подход, а ком-
петенциям можно обучать тогда, когда знаешь от-
веты на вопросы: а) что происходит в фирмах, ком-
паниях, крупных холдингах? б) какие методики там 
срабатывают, а какие – нет? в) как будут «работать» 
кафедральные комплексы методик, взаимодополняя 
друг друга? г) как практически можно формировать 
и развивать компетенции студентов, если вводится 
модульная система ускоренного обучения?

Необходима ревизия методик . А кто ее будет 
проводить? Ведь большинство преподавателей ото-
рвано от практики, многие никогда не работали 

консультантами в фирмах и поэтому плохо ориен-
тируются в ситуации . Преподавание зачастую ве-
дется «по наитию», т .е . обучают не тому, что надо 
практике, а тому, что могут и что сумели «наком-
пилировать» из других учебников и учебных пособий . 
В бакалавриате это еще может пройти, а в магистра-
туре, где многие магистранты работают, – уже нет . 
Сейчас образовательная реформация, пытаясь пре-
одолеть кризис образования, сама попадает в кри-
зисную спираль российского общества, в то же 
время сама порождает новые кризисные явления в 
самом обучающем процессе . Возникает парадокс 
«накопления кризиса» . В этой ситуации необходи-
мы разработка и внедрение новых методов обучения, 
таких, которые смогли бы стать эффективными в 
обучающем процессе . 

Авторский метод визуаграфического моделирования 
управленческих ситуаций и управленческих про-
цессов в управленческом консалтинге оказался са-
мым эффективным в обучении студентов бакалав-
риата и магистратуры . 

Разработка этого метода в практике обучения и 
в практике разработки и проведения деловых игр 
активно началась в конце 90-х и начале 2000-х гг ., 
особенно после выхода авторского практического 
издания «Сценарии организационного консульти-
рования», в котором описывались собственные 
методики консалтинга [8] . В итоге с 1997 г . разра-
батывались и успешно применялись в практике 
обучения студентов, магистрантов и руководителей 

Рис. 1. Переходная модель реформации обучения на примере магистратуры

------ – прошлый опыт; ------ – моделируемый новый опыт;  – переходное состояние
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в бизнес-школах конкретизированные социологи-
ческие экспресс-методики в формате визуаграфич-
ских моделей в обучении дисциплинам «Организа-
ционное поведение» и «Социокультурные основы 
управления бизнес-организацией» . Собственная 
консалтинговая практика и апробация консалт-
методик в обучении учеников, применяющих эти 
методики визуаграфического моделирования как 
необходимое исходное приложение к бланковым 
опросам в тех фирмах, где они работают, продемон-
стрировали их высокую социальную и социально-
психологическую эффективность .

Визуализированные модели, облегчающие вос-
приятие постоянно растущей информации, хаотич-
но перегруженное мышление современного чело-
века – студентов, магистрантов, преподавателей, 
слушателей бизнес-школ, а также генеральных ди-
ректоров и топ-менеджеров фирм, впервые возни-
кли в форме спиралевидных изображений еще в кон-
це 80-х гг . в разработках американского исследова-
теля Питера Сенге и его учеников, которые создали 
10 наглядных спиралей-схем, объясняющих много-
образие управленческих отношений и управленче-
ских позиций в деловых организациях . 

Визуаграммное моделирование управленческих 
и псевдоуправленческих ситуаций было разработа-
но в концепции американских исследователей Кима 
С . Камеруна и Роберта Э . Куина, монография ко-
торых – «Диагностика и изменение организацион-
ной культуры» – была опубликована в США в 1999 г . 
и переведена на русский язык [1] . Авторы разрабо-
тали визуаграфические модели, аналогичные тем, 
которые разрабатывались в России в книгах автора 
статьи, изданных ранее, в 1997 и 1998 г ., т .е . почти 
одновременно . Зарубежные модели были разрабо-
таны в строгом соответствии с требованиями со-
циологических исследований как репрезентативные, 
которые были представлены как гипотетические в 
исследовательской программе как конечный визу-
аграфический продукт завершенных исследований . 
Такие же модели, только содержательно измененные, 
представлены и в методе «Крестовина» профессора 
А .И . Пригожина [10] . Но эти имитационные моде-
ли можно назвать таковыми лишь как вероятностные . 
Имитационное моделирование в социологии все же 
осуществляется в игровых конструкциях вместе с 
опросными бланками и зависит от того, в какой 
мере это удается сделать разработчикам . 

Этот процесс основывается на следующих взаи-
моувязанных принципах:
 • принцип «нано-форматного» комбинирования – 

является исходным в визуаграфической разработ-
ке обучающих методик, благодаря которому фор-

мируется диапазон поиска новых комбинаций в 
персономной среде фирмы во всем ее многообра-
зии . Множество этих визуаграмм порождает новое 
понятие – социальные консалт-технологии;

 • принцип индивидуального разнообразия – помога-
ет глубже понять чувствительность разработанных 
визуаграфических моделей, в которых отражает-
ся множественность персономной среды компа-
нии . Каждый консультант располагает индиви-
дуальным набором собственных методик, прове-
ренных в практике, хотя в запасе у него есть и 
набор освоенных методик, разработанных други-
ми консультантами . Однако возникает вопрос: в 
какой мере эти методики позволяют ему отразить 
возможности их имитационного моделирования? 

 • принцип диспозиционной динамики – фиксирует 
необходимость оживления визуаграфических 
моделей благодаря тройному отображению вре-
менных позиций на 10-балльных шкалах: а) ин-
туитивные оценки существующего положения 
дел в фирме; б) балльные оценки существующего 
положения дел в прошедшем времени (год, пол-
года назад) фирмы; в) балльные оценки желаемого 
положения дел в фирме . Эти временные диспо-
зиции показывают социодинамику той или иной 
визуаграфической модели, помогая консультан-
ту сразу «войти» в управленческую ситуацию . 
Позже эти ситуации закрепляются баллами 
в опросах руководителей, где вырисовывается 
тот или иной визуаграммный образ деловой ор-
ганизации . Консультант быстро «схватывает» 
визуально первичные оценочные опросы и сра-
зу организует комментирующее интервью с ре-
спондентом, что помогает ему полнее понять, 
каково управление в фирме . Эту ситуацию мож-
но продемонстрировать так, как это представле-
но в одном из отчетов учеников (студентов), 
которые использовали мои методики в их апро-
бационном варианте . Ниже представлены ре-
зультаты моделирования во время практики «Я»-
состояний студентки 4-го курса кафедры социо-
логии и психологии управления ГУУ М .А . Си-
нельниковой, которая использовала мою модель 
«Базовый ансамбль мотиваторов», публикация 
которой содержится в авторском учебном посо-
бии «Организационное поведение» [6] .
С помощью этой модели мы можем проследить 

динамику «Я»-состояния личности в условиях ор-
ганизации, а также конфликтный личностный смысл, 
переживаемый работником в расхождениях между 
его реальным и желаемым «Я»-состоянием . 

На графике (см . рис . 2) изображены результаты 
диагностики моего «Я»-состояния в рабочей орга-
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низации . Несложно заметить, что в настоящее вре-
мя «Я»-состояние, определяемое оценкой указанных 
параметров, значительно лучше, чем на момент 
прихода в организацию . Однако существует разрыв 
между желаемым и реальным состоянием по всем 
критериям . Наибольший разрыв наблюдается по 
критерию «творческий интерес» . Это свидетельствует 
о том, что данная организация в наименьшей сте-
пени удовлетворяет именно эту потребность, кото-
рая выражена довольно сильно . 

Если консультант применяет те или иные визу-
аграфические модели в начальной стадии получения 
ознакомительной информации, то они очень помо-
гают ему сориентироваться . Такой изначальный 
«безбланковый» опрос дает ему возможность быстро 
вступать в контакт с работниками деловой органи-
зации, помогая организовать импровизированное 
интервью с ними . В этой визуаграмме консультант 
получает также тройное видение ситуации, но осо-
бенно – желаемую ситуацию изменения в будущем .

Визуаграфические модели начинают «срабаты-
вать» в коммуникативном режиме, поскольку они 
обладают изначально «эффектом ответного резонанса» . 
Эти модели одновременно становятся и методика-
ми, поскольку быстро заполняются необходимыми 
для консультанта данными . При этом они начина-

ют только тогда выполнять свою имитационную 
миссию, когда помогают сокращать время на дли-
тельную анкетную диагностику в консалтинге и 
выработку рекомендаций . Разработка визуаграм мных 
диагностик имитационного моделирования помо-
гает качественно облегчать процесс управленческого 
консультирования . В авторской практике управлен-
ческого консалтинга уже разработано и внедрено 
более 50 таких имитационных моделей . Значитель-
ный эффект в этом процессе возникает тогда, когда 
они сочетаются с особо разработанными бланко-
выми опросниками, которые отличаются от клас-
сических социологических опросов многомерными 
способами оценивания по многим показателям . 

На итоговом графике проявления управленческих 
ориентаций (см . рис . 3) изображено видение управ-
ленческих ориентаций руководителя . На графике 
видно, что интуитивная оценка отличается от бал-
льной оценки, и в связи с этим можно предположить, 
что свое видение отношений руководства фирмы с 
персоналом субъективно и во многом отражает лишь 
отношения конкретно со мной, нежели объективную 
картину . Самый большой разрыв наблюдается в 
видении гуманизаторских управленческих ориен-
таций . Это оправдано тем, что руководитель, дей-
ствительно, относится ко мне хорошо, однако мно-

Рис. 2. Условная модель трехмерного моделирования и визуаграммного позиционирования «Я»-состояний 
без предварительного опроса
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гие другие сотрудники им недовольны, поэтому 
субъективное интуитивное видение отличается от 
балльной оценки . При этом руководитель проявля-
ет и достаточно выраженные автократические, тех-
нократические и бюрократические установки . Это 
можно объяснить ситуационным стилем руководства 
моего начальника . В критических ситуациях про-
являются властные качества, однако во многих слу-
чаях проявляются гуманизаторские и демократиза-
торские качества . Виден также разрыв между жела-
емой и реальной ситуацией . Нужно стремиться к 
улучшению демократизаторских, гуманизаторских, 
инновационных и мобилизаторских ориентаций и 
к уменьшению проявления конфликтных и авто-
кратических ориентаций . 

Визуаграфическое моделирование управленческих 
ситуаций может быть использовано и в крупномас-
шабных диапазонах . Например, в методике оцени-
вания корпоративного социокультурного простран-
ства деловой организации (см . рис . 4) были сформу-
лированы и подробно изучены восемь базовых критериев 
на основе бланковых опросов, что принципиально 
отличается от принятой интерпретации этого фено-
мена в западных публикациях, когда диагностирует-
ся корпоративная культура компании [5] .

Таким образом, социокультурное пространство 
фирмы, т .е . ее социокультурный потенциал конку-
рентного развития можно изучать и изображать на 

визуаграмме как задействованность тех или иных 
социокультурных моделей . 

Их важно оценивать с трех точек зрения: 
 • как преодоление узловых противоречий бизнес-

организации; 
 • как наращивание потенциала базовых органи-

зационных культур; 
 • как образование групповых динамичных ансамб-

лей в развитии контактно-личностных комму-
никаций . 
Вместе с тем социокультурным «ядром» развития 

бизнес-организации являются управленческие команды 
(см . рис . 5) .

Социокультурные особенности конкурентно-
организационного развития фирмы можно рас-
сматривать и как формирование автономных команд, 
вовлеченных в дела фирмы и увлеченных новыми 
разработками в динамичной среде, и как групповое 
конформистское исполнительство работ в заданные 
сроки и сверхурочно в стабильной среде . В первом 
случае оценивается состояние приобщенности ра-
ботников к фирме, а во втором – их внешняя при-
верженность делам фирмы по принципу «надо» . 

В консалт-практике можно фиксировать две 
основные социокультурные идеологемы:
 • исходную, которая стратегически форматирует 

консалтинговый поиск в трех временных пози-
циях; 

Рис. 3. Временная социодинамика управленческих ориентаций руководителя
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Команда корпоративного управления «Симбиоз»

(«Мы – сработанная команда разных специалистов»)

Рис. 5. Изменение диспозиций в развитии управленческой команды  
до и после консалт-обучения управленческого резерва
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Рис. 4. Динамика развития социокультурного пространства фирмы  
(---- – полгода назад; ____ – в настоящее время)
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 • базовую, которая фиксирует критерии диагнос-
тики корпоративной культуры в двух временных 
позициях . 
Эти идеологемы являются предпосылкой успеш-

ного консалтинга в бизнес-организациях в его на-
чальной и завершающей стадиях .

Выводы

1 . Феномен имитационного моделирования в 
социологии имеет историю своего развития, прежде 
всего в игровых формах отработки перспектив раз-
вития деловых организаций и поиска антикризисных 
вариантов управления .

2 . Аналитическая «расшифровка» этапов разви-
тия этого феномена в российских условиях позволяет 
считать, что процесс его развития усложнялся по 
мере усложнения задач управленческого консал-
тинга в связи с переходом от одной общественно-
экономической формации к другой .

3 . Представляется, что феномен имитационного 
моделирования является, по сути, «зазеркальным» 

ресурсом управления, овладеть которым полностью 
можно только в игровых ситуациях .

4 . Данный феномен можно модернизировать в 
различных визуализированных моделях, которые 
задают направление исследовательского поиска в на-
чальный период, а в завершающий период помога-
ют наглядно представить полученные результаты 
на основе временных сравнений .

5 . Феномен имитационного моделирования в 
значительной степени оказывается незаменимым 
в процессе усиления обучения методом деловых 
игр, а поэтому он выполнят еще и обучающую 
функцию .

6 . Развитие феномена имитационного модели-
рования основывается на его конструктивной 
функции, которая проявляется двояко: как его 
модернизация и как разработка новых социальных 
технологий в деловых играх, а также в создании 
новых локализованных моделей имитационного 
моделирования для решения конкретных практи-
ческих задач .
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Аннотация

Статья основана на результатах глубинного интервью с вьетнамскими студентами, учащимися в ву-
зах г. Москвы. Исследование посвящено тому, как студенты из других стран строят свою идентифи-
кацию, привлекая свои сети социальных связей. Результаты исследования позволяют понять то, как 
иностранные студенты сталкиваются с культурными различиями, чтобы определить новые перспек-
тивы идентичности, которая дает им возможность выполнять особые социальные роли и усилить их 
национальную и наследственную идентичность. В статье предложено составителям международных 
образовательных программ учитывать культурное разнообразие, признавая социальные и культур-
ные влияния определяющими факторами в приобретении знаний и быте иностранных студентов, 
составлять учебный план и использовать педагогические приемы, которые дают возможность ино-
странным студентам развить самопознание, открытость и др.
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abstract

This paper is based on the results of studying in Moscow higher educational institutions Vietnamese students’ 
depth interview. Research is devoted to how students from other countries build their identification, attracting 
their social communications networks. This research results allow understand how foreign students face 
and cross cultural distinctions to define new prospects of identity that gives them a chance to perform 
special social roles and increase their national and heritage identity. This paper suggests that international 
educational programs originators consider cultural diversity, recognizing social and cultural influences as 
defining factors in foreign students’ learning and everyday life, to make the curriculum and use pedagogical 
methods which give a chance to foreign students to develop self-knowledge, openness and citizenship.
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Введение

Образование как практика свободы – в противо-
положность практике доминирования – отрицает, 
что человек абстрактен, изолирован, независим, и 
не привязан к миру; оно также отрицает, что мир 
существует как действительность отдельно от людей . 
Реальность рассматривает людей в их отношениях к 
миру, а не как абстракцию или мир без людей . Меж-
дународное высшее образование долгое время было 
озабочено экономической конкуренцией на межна-
циональных образовательных рынках . В Австралии, 
Великобритании, Новой Зеландии и США, а затем 
и в России единственной ценностью международ-
ного образования служит растущий источник дохо-
да для их университетов . Коммер циализация высшего 

образования как экспорт – недавнее веяние в рос-
сийском высшем образовании, отмеченное агрес-
сивным маркетингом российских университетов .

По данным Центра социологических исследова-
ний, в 2010/11 академическом году доход от всех 
форм и программ обучения иностранных граждан 
равнялся около 30 млрд руб . Других данных, к со-
жалению, нет . Отсутствие статистики в России по 
такому важному вопросу может говорить о незна-
чительности доходов от экспорта российского об-
разования или о непонимании того, насколько они 
важны [4] . В связи с этим неудивительно, что до-
минирующие методы в международном образовании 
остаются сосредоточенными на студенческой вер-
бовке и студенческой мобильности .
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В системе международного образования, управ-
ляемом рынком, предполагается, что международ-
ные студенты являются глобальными гражданами 
со вкусами, чувствами и ценностями, которые впи-
сались бы в глобальную западную капиталистическую 
экономику . Однако статус международных студен-
тов выложен слоями политических, экономических, 
культурных, социальных и личных факторов . Их 
идентичности включают исторический опыт, личные 
и социальные обстоятельства, которые обогащены 
и осложнены международной современной обще-
ственной жизнью . Сети их общественных отноше-
ний связаны с их этническим происхождением и 
событиями на их родине, которые способствуют 
своего рода «различию», когда студенты размещены 
в новые социокультурные группы в странах-орга-
низаторах . 

В то же время эти различия способствуют вос-
приятию нового, что движет студентами в измене-
нии своего поведения, чтобы приспособиться к 
требованиям проживания и обучения в новой окру-
жающей среде . Способ, которым студенты воспри-
нимают окружающую их действительность, управ-
ляет тем, как они представляют и ведут себя в том 
мире, который сознательно и несознательно фор-
мирует их идентичность . 

Некоторые исследователи идентифицируют куль-
турные различия как факторы риска безопасности 
международных студентов, в то время как другие 
признали культурные барьеры страхом, с которым 
иностранные студенты сталкиваются в своей по-
вседневной жизни, что ставит их в невыгодное по-
ложение в университете страны-организатора . Есть 
небольшое исследование, которое изучает, как сту-
денты обсуждают свои различия для того, чтобы 
создать новые смыслы и значения, которые реле-
вантны их ценностям и потребностям . 

Основным значением этой статьи является по-
нимание того, как иностранные студенты сталки-
ваются и пересекают культурные различия, чтобы 
определить новые перспективы идентичности, ко-
торая дает им возможность выполнять особые со-
циальные роли и усилить их национальную и на-
следственную идентичность . 

Такое понимание дает возможность составителям 
международных образовательных программ учиты-
вать культурное разнообразие, признавая социаль-
ные и культурные влияния определяющими факто-
рами в приобретении знаний и быте иностранных 
студентов, составлять учебный план и использовать 
педагогические приемы, которые дают возможность 
иностранным студентам развить самопознание, 
открытость и гражданство . 

После вводной части и определения двух основ-
ных терминов следующий раздел этой статьи по-
священ обзору литературы и исследований о теоре-
тической структуре идентичности, основанной на 
социальном и культурном обмене в контексте ино-
странных студентов в принимающей стране . Затем 
рассматриваются результаты социально-психоло-
гического исследования вьетнамских студентов, 
учащихся в г . Москве, целью которого было изучить 
осмысление студентами их социального положения 
и как это осмысление управляет их повседневным 
поведением и строит их идентичность . 

Последняя часть статьи формулирует предложе-
ния для университетов, которые осуществляют меж-
дународные образовательные программы, рассмотреть 
социокультурный обмен и его неотъемлемое отно-
шение к идентичности как определяющий фактор, 
который формирует обязательства международных 
студентов и участие их в обучении, а также возмож-
ные перспективы в направлении исследования меж-
дународного образования для формирования кон-
структивного пути развития студента как личности, 
со способностью действовать в соответствии с своими 
социокультурными ценностями и видениями .

Два определения
В данной статье для определения идентичности 

будет использовано утверждение Стюарта Холла, 
который считал, что идентичность формируется 
историческими событиями и культурой: процесс – 
быть одним из «подобающих», а не одним из 
«существующих» . «Идентичность, поэтому составляется 
в пределах, а не вне представления», – говорит Холл 
[11] . Кроме того, эти представления проводят 
определенные стратегии, основанные на положении 
каждого человека в обществе, которые они используют 
в повседневной жизни . Такие стратегии предписаны, 
поскольку люди отвечают на смысл социального 
положения и того, что их дифференцирует как 
личность от других [11] .

Понятие «культура», используемое здесь, также 
должно быть определено . Hofstede утверждал, что 
культура оказывает определяющее влияние на личность 
человека, имея в виду, что должен быть доступ к 
различиям с разных точек зрения в опыте временно 
пребываемого в другой стране человека . Основываясь 
на теории идентичности Холла, эта статья исследует 
пути, которыми вьетнамские студенты строят свои 
идентичности, учась в России, как процесс непрерывных 
переговоров между людьми и их социальными сетями, 
принимая во внимание их личный и социальный 
опыт .
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Обзор литературы 

Люди – это индивиды, нормы которых, отношения 
и мнения являются отражением их сетей социальных 
связей . Согласно Mead [15], люди отвечают и в то 
же время приспосабливаются к своим социальным 
группам, поскольку они могут служить связующим 
звеном и разделить свои намерения с этими груп-
пами . Важно признать сознательное значение того, 
что люди делятся с другими, поскольку это значение 
становится социальным бессознательным состоя-
нием, которое стимулирует их сознание и действия 
в обществе . Мы осознаем наши отношения, потому 
что они ответственны за изменения в поведении 
других людей . Успешное социальное поведение 
приносит одного в область, в которой сознание 
собственных отношений помогает контролю пове-
дения других [15] .

Фундаментальная идея здесь состоит в том, что 
самость составляется сознанием смысла, который 
постоянно строится и перестраивается социальным 
обменом, в котором индивид участвует [15] . В вы-
соко дифференцированном современном обществе 
люди прилагают различные смыслы к пониманию 
своего «Я», и они берут множество социальных 
ролей, чтобы иметь возможность участвовать в сво-
их сетях социальных связей . Таким образом, под 
идентичностью могут пониматься непрерывные 
переговоры между человеком и социальным кон-
текстом, причем может принимать различные виды 
в зависимости от социального контекста . 

Люди организуют виды идентичности в пределах 
их «Я» способами, которые отражают иерархию 
значимости, которую они прилагают к этим видам . 
Люди ищут организации и общественные отноше-
ния, которые обеспечивают возможности вести себя 
в соответствии с иерархией идентичностей в пре-
делах «Я» . Идентичность ориентирована на пове-
дение, где поведение отражает общие смыслы меж-
ду людьми в пределах социальных групп . Деятельность 
человека появляется, когда люди понимают ее зна-
чения для себя, создавая новые ситуации, в которых 
они могут соответствовать этим существенным для 
себя значениям и своим видам идентичности . 

Связь идентичности и социального контекста 
отражена у Холла (1990) в теории культурной иден-
тичности, где он утверждает, что идентичность – 
относительный процесс и никогда не может быть 
завершен . Вместо того чтобы предполагать, что 
идентичность определена общим происхождением, 
общими социальными структурами или общими 
историческим опытом, Холл утверждает, что иден-
тичность зависит от признанных людьми «различий» . 

Как Холл объясняет свою позицию: «Идентичность – 
структурированное представление, которое дости-
гает своего позитива только через узкий взгляд не-
гатива» [11] . Идентичность – нестабильный или 
изменяющийся эффект общественных отношений, 
которые определяют виды идентичности, отмечая 
«различия» . Как и признание Мидом [15] множе-
ственности социальных ролей, которые люди вы-
полняют в соответствии с их иерархией видов иден-
тичности, Холл делает акцент на разнообразие 
идентичностей, отмеченных различиями, завися-
щими от сочленения различий для того, чтобы соз-
дать новые смыслы значений к уже проведенным в 
общественной иерархии идентичностям . Тогда иден-
тичность всегда ситуативна и противоречива из-за 
фрагментированных идентичностей личности в 
пределах «Я», которые в то же время полагаются на 
различные социальные группы, в пределах которых 
размещены люди . Для международных студентов, 
живущих в странах-организаторах и учащихся в 
иностранных университетах, фрагментация разли-
чия является значительной с точки зрения терри-
ториальных государств, контекстов их этнического 
происхождения и места их проживания, их истори-
ческого опыта и сети диаспор . Особенность меж-
дународных студентов находится в двойственной 
или парадоксальной природе их идентичности . Раз-
нообразие их историй, сообществ и территорий 
появляется в «Я» не как культурный дефицит, но 
как адаптивная сила . Множественные идентичности, 
которые они учатся охватывать, основаны на опы-
те, приобретенном как в их родной стране, так и в 
стране-организаторе, и связаны одновременно боль-
шим числом культур . 

Согласно Холлу, идентичности диаспоры – это 
те, которые постоянно производят и перепроизводят 
новое в себе посредством преобразования и различия 
[11] . Пребывающие студенты занимают позицию 
социальных актеров, а не запрограммированных 
граждан этнического класса, и они осуществляют 
социальные действия, основываясь на своем социальном 
положении в новом мире [12] . Студенты управляют 
многочисленными отношениями и дома, и в стране 
проживания; таким образом, они действуют, принимают 
решения и развивают субъективности и идентичности, 
которые включены в эти сети отношений . Опыт 
обучения студентов формируется и переформируется 
как их межнациональные социальные сети, и динамика 
этих общественных отношений преобразуется в 
течение долгого времени . 

Проживая в другой стране, иностранные студенты 
попадают в разнообразные потоки норм, идей, языка, 
педагогики и культуры, которая может противоречить 
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нормам поведения в их родной стране . Значения, 
которые люди интерпретируют и создают из этого 
различного социального опыта, усваиваются и 
становятся символическими значениями, которые 
производят новые виды идентичности [15] . Эти 
значения построены изнутри, не фиксированные, 
внешне не определяемые и постоянно изменяются 
согласно людям и их обстоятельствам [9] .

Согласно Amin, важно изучить повседневный 
социальный контакт и первый опыт, особенно об-
ласти взаимозависимости и привычных занятий, 
потому что это формирует идентичность и отноше-
ния, а борьба за место и право не имеет смысла . 
Обратив внимание на повседневные отношения и 
деятельность иностранных студентов в новой стра-
не, можно понять то, как студенты создают, исполь-
зуют и изменяют различия в их ежедневных взаи-
модействиях [6] . В изменяющемся мире идентич-
ности личности продолжают определяться через 
культуру повседневной жизни, включая сети райо-
на, образовательные учреждения, семью и друзей, 
местный рынок труда и местность . Для этих ино-
странных студентов повседневная жизнь продол-
жает определяться ситуациями, связанными с их 
домом, школой и районом [12, с . 192] .

Pollock and van Reken добавляют, что иностранные 
студенты идентифицируют себя с точки зрения «дру-
гого» . В иностранном государстве они рассматрива-
ют себя как людей из их родной страны, и когда они 
возвращаются домой, видят себя как из-за границы . 
Установление их идентичности сложно из-за ее за-
висимости от людей в их жизни, которые действуют 
как контрольные устройства их ценностей и эмоци-
ональных приложений . Иностранные студенты мо-
гут столкнуться с новой и сложной окружающей 
средой, где у них могут быть различные отклики на 
их принадлежность и представление об идентичности . 
Люди строят свои идентичности, подчиняясь раз-
личным культурам, участвуя в различных общест-
венных организациях . Гоффман [1] утверждал, что 
самореализация достигается не только посредством 
принятия внешне установленных норм и ценностей, 
но также и через сопротивление этим нормам и цен-
ностям . Это дает начало идее о людях, действующих 
в пределах диалектики структуры – агента, и пони-
мание иностранных студентов как социальных аген-
тов, которые постоянно ведут переговоры о различ-
ных культурах .

Живя в новой стране, иностранные студенты 
отделены от своей семьи и сообщества и сталкива-
ются с ассоциативной потерей солидарности и мо-
ральной связи в пределах этих отношений . Они 
повышают культурное знание, чтобы понять свой 

мир . Во многих исследованиях, таких как Searle и 
Ward и Ward и Kennedy, отмечалось, что значитель-
ные национальные связи способствуют более силь-
ной национально-культурной специфике идентич-
ности . Tajfel и Turner и Turner предположили, что 
национальные связи предоставляют студентам воз-
можности признать их общие черты со своими со-
отечественниками . Для этих студентов социальные 
нормы и семейные традиции служат рекомендаци-
ями для поведений в пределах стабильной и регу-
лярной структуры . В пределах этой нормативной 
структуры люди строят свои собственные значения 
и интерпретацию их «Я» .

Дружба, ценность развития и поддержки удов-
летворительных общественных отношений являют-
ся значимыми факторами в развитии и сохранении 
идентичности . Дружба – ценный источник поддержки 
в случае, если другие формы традиционной под-
держки не срабатывают . Дружба и неофициальные 
отношения могут действовать как социальный «клей», 
объединяя люди в социальную структуру . Бохнер и 
др . [7] обнаружили, что примеры дружбы иностран-
ных студентов, прежде всего, были со студентами 
и людьми их собственных национальностей, сопро-
вождаемых местными жителями, включая академи-
ков, советников и студентов, и только в последнюю 
очередь с национальностями из других стран . Свя-
зи с местными жителями и национальностями из 
других стран также дают студентам возможность 
сравнить их культуру с другими культурами и через 
осознание культурных различий они признают свою 
культурную уникальность .

Исследования, посвященные иностранным сту-
дентам, слишком часто делались в отсутствие при-
знания важности социального контекста студентов: 
это не раскрыло подлинной жизни студентов и не 
признало их способности к посредничеству и дей-
ствию [13] . Социально-психологическое исследо-
вание, описанное в следующей части этой статьи, 
стремится показать, как иностранные студенты, как 
посредники их историй и биографий, в контексте 
их социальных сетей пересекают и преобразовыва-
ют «различия» по функциональным признакам, 
которые позволяют им выжить, быть производи-
тельными и в то же время поддержать свои куль-
турные ценности и благополучие .

Исследование

Исследование, основанное на взглядах Холла 
[11] о национально-культурной специфике в кон-
тексте диаспор, проводилось с целью изучения пу-
тей, с помощью которых вьетнамские студенты 
строят и восстанавливают свои идентичности, учась 
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за границей, а также непрерывных переговоров 
между ними и их социальными сетями . Это иссле-
дование сосредоточено на том, как эти студенты 
понимают свои отношения с университетом, прежде 
всего с лекторами и наставниками, местными сту-
дентами и местными сообществами, соседями по 
дому, семьями и друзьями, как эти сети обществен-
ных отношений повлияли на формирование и вос-
производство их идентичностей как индивидов и 
как членов общества . Исследование было проведе-
но с использованием глубинного интервью с вьет-
намскими студентами, учащимися в вузах в г . Москве . 
Исследование позволило рассмотреть социокуль-
турные влияния на вьетнамских студентов, прини-
мая во внимание специфику их культурных и соци-
альных особенностей . Россия – одно из основных 
мест назначения для вьетнамских студентов, уез-
жающих за границу для получения высшего обра-
зования . Помимо выдвижения на первый план зна-
чения вьетнамской группы в международном обра-
зовательном профиле России, исследование стре-
мится понять внутреннее содержание международ-
ных образовательных методов, которые могли 
фактически перейти в любую другую культуру .

Участники исследования были приглашены че-
рез социальные сети вьетнамских студенческих 
организаций . В интервью приняли участие шесть 
студентов: трое мужчин и три женщины в возраст-
ном диапазоне от 21 до 30 лет, кто учился по раз-
личным образовательным программам в универси-
тетах в г . Москве . Эта статья не посвящена изучению 
влияния возрастных и гендерных различий, про-
должительности пребывания в стране, особенностей 
среды московских вузов и их образовательных прог-
рамм, в которых студенты были зарегистрированы . 
Основное внимание уделено опыту респондентов – 
вьетнамских студентов, учащихся в г . Москве . Цель 
исследования состоит в том, чтобы понять, как эти 
студенты строят идентичности из своих ежедневных 
дел и из их столкновений с культурными разли чиями .

Используемый метод глубинного интервью был 
основан на построении рассказов для критического 
социального исследования: намерение состояло в 
том, чтобы создать подробные отчеты, а не краткие 
ответы или общие утверждения . Рассказы постро-
ены респондентами на основе своего опыта – того, 
что они делают в своем мире, а также того, что их 
мир делает с ними . Центральная идея этой струк-
туры состоит в том, что рассказанный опыт соци-
ально сконструирован, и может быть много различ-
ных толкований событий, каждое из которых верно 
и уникально . Цель этого тематического исследова-

ния состояла в том, чтобы раскрыть некоторые из 
этих многообразных опытов .

Студентов попросили поразмышлять над вос-
приятием своих социальных положений в их уни-
верситетах и сообществах, и как это восприятие 
повлияло на их поведение в университетах, дома, 
на работе и в других общественных организациях, 
к которым они принадлежат . Были заданы ключевые 
вопросы по определенным темам для направления 
беседы, после чего разговор последовал в необхо-
димом ключе . Таким образом, вопросы были полу-
структурированными и открытыми . Идея состояла 
в том, чтобы выяснить, как студенты понимают свой 
опыт и свое представление об их социальных и 
личных обстоятельствах . Интервью проводилось на 
английском и вьетнамском языках . Вьетнамские 
расшифровки стенограммы были переведены на 
русский язык .

Исследование адаптировало стиль рассказа к 
тематическому анализу, который сосредоточился 
исключительно на содержании произведенных рас-
сказов . Каждый рассказ сохранен в его первона-
чальной структуре, с обозначением появляющихся 
тем в каждом отдельном интервью, а не с помощью 
построения категорий вокруг него . Каждое интервью 
было проанализировано целостно и индивидуально, 
используя то, что было сказано, а не контекст во-
просов и используемого языка . Создается впечат-
ление, что рассказы представляют собой процесс 
людей в разговоре с собой в определенное время, и 
это – их способы понять их восприятие и события 
жизней . Результаты, которые представлены в этой 
статье, с этической позиции автора не представле-
ны полным текстом . Процитированные части яв-
ляются выдержками из этих рассказов, даются вы-
мышленные имена студентов, чтобы защитить их 
конфиденциальность .

Результаты

Саморазвитие
Самые распознаваемые личные изменения для 

вьетнамских студентов – рост уверенности в своих 
силах и независимости в принятии решений в 
повседневных ситуациях . Студенты полагали, что 
они изменились, чтобы приспособиться к новым 
условиям проживания и условиям, где они должны 
были быть ответственны за себя вместо того, чтобы 
полагаться на своих родителей . Например: «Я учусь 
жить независимо один, даже при том, что я все еще 
очень Восточный . Вещи изменялись день за днем, 
когда я учился и жил далеко от дома . Я должен 
делать все самостоятельно» (Binh, мужчина, марке-
тинг) . Некоторые находят сложным для себя адап-
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тироваться к российской системе обучения, стилю 
преподавания и к разному получению информации 
в программе обучения . Их ответы показали, что они 
положились на свои собственные личные ресурсы 
и напряженную работу, чтобы развить необходимое 
академическое знание и привыкнуть к распростра-
ненному способу педагогики . Они воспользовались 
новыми и положительными характерными свой-
ствами, чтобы позволить себе учиться и работать 
эффективно, защищая их собственные культурные 
интересы: «Большую часть времени я учусь само-
стоятельно в Москве . Я читаю научные журналы . 
Это очень полезно, потому что у нас нет такого 
стиля обучения во Вьетнаме» (Khoa, мужчина, меж-
дународный бизнес) .

Для этих студентов личные изменения коснулись 
приобретения основных навыков жизни, и из этого 
у них появилась осведомленность и сочувствие к 
тем, кто принадлежит к их социальной группе: «Я могу 
приготовить больше . Я могу заботиться о себе боль-
ше . Я думаю больше о других вокруг себя, потому 
что я понимаю, как моя семья заботилась обо мне, 
и понял весь труд, который был сделан в заботе обо 
мне» (Tuan, мужчина, информационные технологии) .

Известно, что участие в общинных организаци-
ях влияет на национально-культурную специфику . 
Участвовавшие в исследовании вьетнамские сту-
денты, которые были вовлечены в эту сферу, уви-
дели себя вовлеченными в западную культуру, уви-
дели ценности и идентичность, поскольку эти из-
менения позволили им достигнуть целей своего 
обучения и занятости неполный рабочий день: 
«Я задалась вопросом, отчего получается, что, когда 
они (москвичи) идут на работу, они выступают луч-
ше, чем мы . Они приучены к решению задач . Я ста-
ла больше знать, как при необходимости действовать 
быстро, чтобы решить проблему тут же» (Thu, жен-
щина, ядерная наука) . «Когда я сначала приехала 
сюда, я всегда боялась спросить, потом я поняла, 
что спрашивать хорошо . Вьетнамцы всегда застен-
чивы и замкнуты . Я была действительно застенчи-
ва, просто ходила в школу и училась, мало общаясь . 
Теперь я более открыта для людей . Я более общи-
тельна, возможно, сильнее, чем прежде . Поэтому, 
если люди делают мне что-то не так, я собираюсь 
сказать им, и не буду держать в себе как прежде» 
(Huong, женщина, финансы) .

Социальный обмен и обозначение различий
В соответствии с мнением Гу и др . [10] результаты 

этого исследования показывают, что через социальные 
взаимодействия со студентами из других культур 
вьетнамские студенты идентифицировали различия 

со своими собственными культурными чертами и 
поведениями, что способствовало изменению их 
отношений: «Я думаю, что у каждой страны есть 
различный фон с различными точками зрения . Я знаю 
много тайцев, японцев и корейцев . Тайцы полагают, 
что вы должны быть открыты и объединяться с людьми 
вокруг вас . Именно так они развивают манеры и 
этикеты . Есть другие вещи, которые очень отличаются 
от Вьетнама, как отношения и личностные особенности . 
Во Вьетнаме нет никакого принятия геев и лесбиянок, 
и никто не смеет говорить об этом . Люди не хотят 
говорить об этом . Но тайцы могут говорить об этом 
и комфортно рассуждать на эту тему . Я чувствую, 
что они живут с правдой и действительностью . 
Я изменила свои точки зрения об этих проблемах и 
как думать о них . Я изменила свое мнение о том, как 
обучать своих детей в будущем . Я хочу, чтобы у моих 
детей было западное образование . Я вижу, что это 
(предписание вьетнамской культуры о детях, у которых 
было воздействие западного образования) не ошибка, 
а скорее, культурный барьер между родителями и 
детьми вьетнамских семей, живущих в западных странах . 
Я думаю, что если у меня семья здесь, тогда я должна 
измениться . Мы должны быть первым поколением, 
которое может изменить этот культурный барьер . Есть 
другие ограничения, которые создают барьеры между 
родителями и детьми . Но возможно для международных 
студентов, таких, как мы; мы и видим их, и можем, и 
мы должны изменить наши действия таким образом, 
чтобы изменить ситуацию» (Thu, женщина, ядерная 
наука).

Результаты предполагают, что вьетнамские сту-
денты не идентифицируют себя со своими москов-
скими университетами . Они чувствовали широкое 
разграничение между местными студентами и меж-
дународными студентами . В отличие от результатов 
исследования Бохнера и др . [7] о том, что меж-
дународные студенты взаимодействовали больше с 
местными студентами, чем с международными сту-
дентами из других стран, студенты в этом исследо-
вании чувствовали себя более ориентированными 
на международных студентов и сочли трудным об-
щаться с московскими студентами . Вьетнамские 
студенты чувствовали себя как посторонние, как 
«другие» в стране, в которой они жили, и в универ-
ситете, где они учились . Похожие результаты были 
получены в некоторых других исследованиях [8, 16]: 
«Когда мы разделяемся на группы, всегда есть одна 
группа азиатов и одна – из западных студентов . 
Возможно, они чувствуют себя более комфортно, 
работая с той же культурой . Я не знаю, почему, но 
местные студенты не становятся дружественными 
по отношению к международным студентам» (Huong, 
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женщина, финансы) . «Когда я жил в общежитии, я 
жил с двумя жителями из Саудовской Аравии, тре-
мя американцами . Мы много не говорили о таких 
вещах . Иногда они говорили, но это не столь близ-
ко, как общение с вьетнамскими друзьями . Это 
из-за культурных различий . Я уважаю их культуру, 
и они уважают мою . Но вхождение глубже в их 
жизни, их печали или радости – невозможно . Я все 
еще могу говорить с ними больше, чем с москов-
скими студентами» (Khoa, мужчина, международный 
бизнес) .

Студенты оценили лекторов и наставников как 
поставщиков информации об учебном плане и за-
дачах для получения оценки, а не как наставников 
или профессиональных советников, что совпадает 
с их традиционным видением отношений между 
преподавателями и студентами во Вьетнаме . Это 
перекликается с результатами исследования [8], где 
временные жители должны были быть стратегами 
в том, что они изучают, приобретая достаточно ка-
честв и знаний для достижения своих целей, не 
обязательно понимая и принимая новую культуру: 
«Я только спрашиваю преподавателей о предметном 
содержании, не карьерные вопросы, потому что я 
могу спросить своих родителей или людей, которых 
я знаю, кто работает с моими родителями во Вьет-
наме . Я думаю, что некоторые преподаватели – 
расисты, и не очень любят нас, азиатов» (Khoa, 
мужчина, международный бизнес) .

Вьетнамские студенты признали, насколько раз-
личия социальных норм в г . Москве могут затронуть 
их традиционные ценности, особенно их уважение 
к образовательным успехам . Они были мотивиро-
ваны интегрироваться с московскими студентами, 
потому что чувствовали, что это полезно и ценно . 
При этом вьетнамские студенты, оказавшись перед 
проблемой культурных различий и языкового барь-
ера, на пути преодоления этих трудностей стали 
более информированными об их национально-куль-
турной специфике идентичности и культивировании . 
Как говорил об этом Браун [8], международные 
студенты должны также приспособиться к новому 
поведению, иногда угрожающему, справиться с об-
учением в вузе на личных, социальных и эмоцио-
нальных уровнях: «Я думаю, что вы должны изменить 
сознание, когда вы приезжаете сюда . Во Вьетнаме 
вы живете со своей семьей, таким образом, не о чем 
волноваться . Я вижу, что жизнь очень хороша здесь, 
но многие вещи могут заставить вас сбиться с пути . 
Я хочу сосредоточиться на моем обучении, потому 
что жизнь здесь иногда может затрагивать ваше 
обучение, таким образом, вы должны больше сос-

редоточиваться . Я боюсь, что могу потерять контроль» 
(Tuan, мужчина, информационные технологии) .

По мнению Sussman [17], результаты предпола-
гают, что, поскольку студенты жили, учились и 
работали в г . Москве, они стремились поддержать 
свою вьетнамскую идентичность, вместо того чтобы 
преобразовать ее . Они признали свою культурную 
уникальность и общественные интересы относи-
тельно тех, кто из других культур, и их действия 
стимулировались их собственными культурными 
потребностями: «Не имеет значения, куда я иду, у 
меня все еще темные волосы и желтая кожа . Не все 
москвичи, как я, и при этом они не все расисты . 
Это зависит от человека . Я получила образование 
в среде (Вьетнам), которая не является естественной . 
Я всегда задаюсь вопросом о решении вернуться во 
Вьетнам или проживания здесь . Поскольку то, что 
я люблю, является социальной средой во Вьетнаме . 
Там веселее, и я такая же, как все, не так как здесь . 
Когда я выхожу, я единственный азиатский человек . 
Возможно, я могу жить в Москве, но я могу быть 
одинока, скучая по моему дому, не могу ассимили-
роваться, поэтому возвращение во Вьетнам все еще 
в силе» (Thu, женщина, ядерная наука) .

Для этих студентов возможность устанавливать 
свое местоположение как диаспоры в стране-орга-
низаторе, вероятно, потребует различного рода из-
менений в компетенциях и мыслях [8]: «Я всегда – 
вьетнамец . Я был создан как вьетнамец, таким об-
разом, мои взгляды основаны на вьетнамской ос-
нове, поэтому мои перспективы всегда будут вьет-
намскими . Я схож с другими международными 
студентами . Но с москвичами все по-другому» (Tuan, 
мужчина, информационные технологии) .

Анализ результатов 

Результаты предполагают, что студенты в этом 
исследовании обладают вьетнамской идентичностью, 
которая усилилась из-за признания уникальности 
своих культурных черт, когда они столкнулись с 
различными культурными обычаями . Национально-
культурная специфика идентичности – часто не 
заметна, когда человек проживает в его (ее) доме, 
но становится более значительной в иностранной 
культурной окружающей среде . Результаты этого 
исследования предлагают, что национальные связи 
предоставляют студентам возможности признать 
общие черты с их соотечественниками . Студенты в 
этом исследовании чувствовали себя более спло-
ченными с международными студентами и сочли 
затруднительным общение с местными, московскими 
студентами . Однако взаимодействие как со студен-
тами вьетнамской национальности, так и со сту-
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дентами других национальностей из других стран, 
дало студентам возможность сравнить их собствен-
ные культурные признаки с другими, что привело 
их к признанию своей культурной уникальности . 
Таким образом, оказывается, что и национальные 
связи, и международные связи конструктивно фор-
мируют их восприятие вьетнамской идентичности .

Несмотря на ощущение себя «отличающимся» 
от местных, вьетнамские студенты, участвовавшие 
в этом исследовании, смогли приобрести и выбрать 
аспекты московских характерных черт, которые 
позволили им достигнуть своих образовательных 
целей . На этой основе можно предположить, что 
для этих студентов социокультурное регулирование 
было утилитарным, и общественные отношения с 
москвичами служили достижению определенных 
целей, которые обладали для них большим значением . 
Студенты чувствовали, что они «вписываются» 
несмотря на чувство «отличия», потому что для них 
способность приспособить аспекты повседневной 
жизни в г . Москве была существенным дополнением 
к их идентичности .

Gu [10] утверждал, что природа мотиваций и 
опыта каждого человека может быть основным 
фактором в конструировании своей идентичности . 
Они желают взаимодействовать с местными сту-
дентами, но главная цель для вьетнамских студен-
тов состоит в том, чтобы приобрести зарубежное 
образование . Для выполнения этой цели они по-
гашают личные и общинные ресурсы только для 
того, чтобы приспособиться к быту места прожи-
вания и выполнить свои образовательные цели; 
однако они остались близки к своим вьетнамским 
связям для поддержания своих культурных потреб-
ностей и благосостояния .

Исследование подчеркивает сложность процес-
сов, в которых вьетнамские студенты постоянно 
находились в непрерывных переговорах с их соци-
альным окружением, в самоанализе их собственных 
ценностей и мнений, самоидентификации и само-
ориентации . Они были прагматичны в своем выбо-
ре пути взаимодействия и были рефлексивны к тому, 
как взаимодействовать с местными жителями, что 
привело к собственному пониманию национального 
самосознания . Для этих студентов их готовность 
приспособиться к московской жизни одновремен-
но поставила под сомнение сопротивление нормам 
западной идентичности, оба этих явления вызваны 
детерминацией и твердой социальной фиксацией 
во вьетнамской общине в г . Москве . Там присутствует 
парадоксальное явление принадлежности и отчуж-
дения [20] . Вьетнамские студенты создали собствен-
ное временное пребывание из этих фрагментов и 

противоречий . В попытке построить и утвердить 
представление о самом себе они столкнулись со 
своей же кросс-культурой [10] . 

Вьетнамские студенты добились этих социальных 
и культурных дихотомий, вовлекаясь в их собствен-
ный особый набор семейных связей, чтобы сохранить 
их этническое имущество, и в то же время создали 
новые значения, которые они смогли усвоить, что-
бы улучшить будущее для себя . Эти студенты не-
прерывно меняли свои точки зрения в свете точек 
зрения других и импровизировали способы принять 
во внимание их культурные обычаи и привычки, 
сознательно создавая важные для себя значения 
различий, с которыми они столкнулись в их новом 
социальном мире . Их формирование идентичности 
было продолжающимся представлением постоянно 
меняющихся усвоенных точек зрения .

Результаты этого исследования выделяют нало-
жение наблюдаемой идентичности, основанной на 
категоризированных этнических группах, на функ-
ционирующую роль в особой социальной иерархии . 
Структура идентичности всегда изменяется, поскольку 
люди берут на себя множество ролей в зависимости 
от своих положений в обществе и создают значения, 
чтобы соответствовать различным ситуациям . Таким 
образом, правильно думать об идентичности как о 
чем-то податливом и мягком, а не как о чем-то 
твердом и закристаллизованном . 

Выводы

Если цель международного образования состоит 
в том, чтобы способствовать лучшему культурному 
пониманию, то культурное разнообразие должно 
быть охвачено в рамках учебного плана и педагогики 
университетов, предлагающих международное 
образование . Международная образовательная 
практика может и должна рассмотреть социокультурные 
факторы и их неотъемлемые отношения к идентичности 
как определяющие факторы, которые формируют 
цели обучения международных студентов, обязательства 
и участие в образовательном процессе . Студенты в 
этом исследовании построили свои идентичности, 
основываясь на культуре своего происхождения 
даже тогда, когда они столкнулись с культурными 
различиями .

Глобальный мир им не нормативен и не обязателен . 
Они люди с историями и биографиями, которые 
уникально представлены посредством их восприятия 
и социальных обменов с людьми в их сообществах . 
Распознавание переговоров международных студентов 
об их различиях предоставляет возможности уни-
вер ситетам установить отношения и социальные 
вза имодействия, которые способствуют продуктивному 
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поведению, которое объединяет студентов, а не 
изолирует их .

Vertovec [20] отметил важность методологического 
обнаружения изменений среди межнациональных 
сообществ путем систематического счета социаль-
ных структур, которые предрасполагают людей к 
определенным привычкам и обычаям в свете их 
собственных вмешательств в процесс адаптации к 
своим социальным сетям . Эта статья предполагает, 
что для исследования в области международного 

образования важно глубже изучить социокультурные 
факторы, которые влияют на самоидентификацию 
международных студентов и действия в сложных 
социальных средах . 

Международные образовательные практики мо-
гут тогда пойти по пути обеспечения студентов со-
ответствующими знаниями, отношениями и воз-
можностями, чтобы справляться с такой сложной 
ситуацией способами, которые соответствуют их 
ценностям .
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Аннотация

Управление по ценностям представляет собой перспективную область деятельности в отношении 
управления человеческими отношениями. В связи с этим в данной статье автор анализирует инди-
видуальные матрицы ценностей как основу для управления поведением членов социальных групп. 
Вместе с тем рассматриваются вопросы коррекции социальных норм в рамках ранжированного 
ряда культурных ценностей.
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abstract

Management on values represents very perspective area of activity concerning the human relations 
management. Consequently, in this paper the author analyzes individual matrixes of values as a basis for 
social group members’ behavior management. At the same time questions related to social norms correction 
within ordered series of cultural values are considered.
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Культурные основы жизнедеятельности членов 
общества воспринимаются многими исследовате-
лями общества как наиболее значимая детерминан-
та человеческого поведения . Все области деятель-
ности человеческих сообществ, отношения между 
их членами, а также условия их существования по-
строены на возможностях развития культуры людей 
и проявлений этой культуры в различных областях 
их деятельности . 

Анализ социокультурных [2, 3] оснований суще-
ствования и развития социальных сообществ пока-
зывает, что все три компонента культурной жизни 
(система ценностей, социальные нормы, знаково-
символическая система) представляют собой неко-
торую всеобщность, определяющую поведение ин-
дивидов и функционирование социальных групп в 
современном обществе . Культура большой соци-
альной группы или общества хорошо организована, 
каждый из трех ее компонентов выстроен в четкий 
порядок . Это происходит благодаря высокой сте-
пени самоорганизации культуры, ее способности 
быстро замещать и адаптировать утраченные куль-

турные элементы, создавать культурные комплексы 
и системы, обладающие достаточно высокой сте-
пенью устойчивости по отношению к внешним и 
внутренним воздействиям . Большинство исследо-
вателей социокультурных процессов [3–5] полагают, 
что культурные ценности представляют собой ос-
новной фактор, определяющий основу коллектив-
ного поведения членов социальных групп .

Результаты многочисленных исследований струк-
туры и динамики культурных элементов и комплек-
сов показывают, что культурные ценности могут 
считаться наиболее важной составляющей культуры, 
объясняющей поведение индивидов в системе со-
циальных взаимодействий . Действительно, именно 
ценности являются важнейшими ориентирами по-
ведения людей в современном обществе . Опреде-
ление и значимость этих ориентиров неразрывно 
связаны с постоянно меняющимися потребностями 
членов общества или социальной группы . Потреб-
ность индивида показывает силу стремления к опре-
деленной ценности и одновременно влияет на зна-
чимость этой ценности . Другими словами, потреб-
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ность может повысить ценность объекта или пони-
зить ее .

В связи с этим важно отталкиваться от опреде-
ления социальных ценностей . Анализ многочислен-
ных исследований в области культуры дает нам 
возможность представить ценности как те объекты 
окружающей действительности, в отношении ко-
торых индивид занимает позицию оценки в соот-
ветствии со своими потребностями . Прежде всего, 
такое определение предполагает функциональное 
многообразие существующих в обществе культурных 
ценностей . Так, ценности могут нести функцио-
нальную нагрузку как: эталон (в сравнении с дру-
гими ценностями); модель некоторого объекта 
окружающей действительности; объект владения; 
способ идентификации индивида или группы (по-
зиционирование объекта среди других) . 

Вместе с тем, очевидно, что определение ценно-
сти не говорит о такой важной характеристике, как 
полезность определенного объекта окружающей 
действительности . Практика показывает, что любая 
ценность существовать и повышать свою значимость 
существует только в присутствии антиценности . 
Другими словами, все, без исключения, потребно-
сти индивидов (ориентированных на определенные 
ценности) могут быть значимыми и желанными для 
членов социальных групп только в том случае, если 
существует полная противоположность ценности – 
антиценность . Деятели рекламы и PR давно исполь-
зуют это диалектическое противоречие для осуще-
ствления эффективного воздействия на поведение 
представителей различных социальных групп со-
временного общества [1] . Несложно представить 
себе, что ценность хлеба возрастает в случае нали-
чия (или представления) состояния голода или от-
сутствия данного продукта в процессе жизнедея-
тельности социальной группы . Грязные волосы, 
показываемые в рекламном ролике, представляют 
собой хороший пример показательной антиценно-
сти, указывающей на повышенную ценность моющих 
средств, которые предлагаются услужливыми СМИ . 
Политики используют понятие «авторитаризм», 
когда хотят подчеркнуть ценность свободы . Учиты-
вая эти утверждения, можем отметить, что ценность 
в обществе не может рассматриваться вне своей 
противоположности, т .е . антиценности, рассматри-
ваемой как необходимое условие ценностного вос-
приятия объектов окружающей действительности 
представителями социальных групп .

Изучение поведенческих стереотипов и соответ-
ствующих им социальных практик позволяет гово-
рить о необходимости структурирования культурных 
ценностей как основы формирования поведенческих 

образцов [5] . В этом случае мы можем говорить о 
существовании индивидуальной матрицы ценностей . 
Основой матрицы ценностей, его стержнем явля-
ется ранжированный ряд ценностей . Эта составля-
ющая матрицы выделяется исследователями на том 
основании, что все оцениваемые объекты окружа-
ющей действительности, прежде всего, выстраива-
ются в упорядоченный ранжированный ряд, кото-
рый представляет ценности в позиции, когда одна 
ценность обязательно должна быть выше или ниже 
другой ценности . В целом, это достаточно простое 
восприятие действительности позволяет снять не-
определенность в отношении положения данной 
ценности относительно других ценностей, находя-
щихся в определенной культурной области . Оче-
видно, это обстоятельство означает безусловность 
выбора определенных альтернатив, которые счита-
ются индивидами приоритетными в ходе удовле-
творения ими различных потребностей . Анализ 
деятельности членов социальных групп показывает, 
что ранжированный ряд ценностей весьма подвижен, 
лабилен . Другими словами, ценность может пере-
мещаться с одной ранговой позиции на другую . 

Принято подразделять ранжированные ценности 
на три основные группы . Наиболее значимыми для 
членов социальных групп являются так называемые 
высшие ценности . К ценностям такого рода следует 
относить в основном духовные ценности . Именно 
они составляют основу поведения членов социаль-
ных групп и считаются наиболее устойчивыми в 
рамках существующей доминирующей культуры . 
Примерами таких ценностей могут считаться честь, 
достоинство, любовь по отношению к ближним, 
патриотизм . Однако индивидуальность ранжиро-
ванного ряда может допускать в число высших цен-
ностей те приоритеты, которые не одобряются до-
минирующей культурой общества . К таким ценно-
стям могут быть отнесены гедонистические ценно-
сти (стремление к удовольствиям и роскоши), 
ценности, связанные с осуществлением властного 
воздействия на поведение других членов общества . 
Распространение и значимость таких ценностей во 
многом зависит от доминирующей культуры обще-
ства, а также принадлежности индивида к опреде-
ленной социальной страте . Следует отметить, что в 
количественном отношении высшие ценности весь-
ма ограничены, однако в этой части ранжирован-
ного ряда ценностей весьма высока степень кри-
сталлизации ценностей . Это означает, что ценности 
подобного рода составляют основу культуры совре-
менного общества . Поскольку ценности высшего 
уровня оказывают наибольшее влияние на поведе-
ние представителей социальных групп, управление 
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в отношении таких ценностей считается не только 
приоритетной, но и весьма сложной задачей, для 
решения которой необходимы значительные затра-
ты и усилия со стороны различных социальных 
институтов общества . Положительный эффект от 
этих действий, безусловно, окупает все издержки 
коррекции ценностей высшего уровня . 

Основной характеристикой ценностей среднего 
уровня является их относительная временная зна-
чимость . Члены социальных групп актуализируют 
интерес к таким ценностям на весьма коротком 
промежутке времени . По сравнению с ценностями 
более высокого уровня заметим, что средние цен-
ности преходящи, неустойчивы и могут относитель-
но легко заменяться другими, более актуальными 
ценностями среднего уровня . Ценности среднего 
уровня следует рассматривать как самую сложную 
часть ранжированного ряда ценностей . В частности, 
все ценности среднего уровня можно подразделить 
на институциональные и повседневные . Институ-
циональные ценности представляются индивидам 
как источники внешних представлений, создаваемых 
институтами современного общества в целях созда-
ния системы социального порядка в соответствии 
с наиболее важными кодексами базовых социальных 
институтов . Поскольку социальные институты функ-
ционируют в основном через организации, можно 
наблюдать достаточно высокие уровни ценностей, 
которые связаны с позиционированием властного 
статуса индивида, функциональной насыщенности 
деятельности внутри организации (например, ин-
тересной и перспективной работы), значимость 
межличностных отношений и др . При этом в ин-
ституциональные ценности могут быть включены 
ценности внешнего (по сравнению с организацией) 
институционального окружения . Так, мы можем 
наблюдать весьма высокое положение ценностей, 
которые связаны с региональными аспектами су-
ществования индивида . Это обусловлено наличием 
индивидуальной позиции оценки в отношении ин-
ститутов власти, торговли, транспорта, спорта и т .д . 
Опыт показывает, что данные ценности наиболее 
легко поддаются управлению, однако они генера-
лизованы, в максимальной степени обобщены . Вме-
сте с тем эти ценности трудно интернализуются, 
так как считаются многими представителями соци-
альных групп навязанными извне . Поскольку со-
циальные институты функционируют в качестве 
стабилизаторов социального порядка, обладают 
инструментами социального контроля (подчас весь-
ма жесткого), то без серьезной внешней поддержки 
институциональные ценности могут быть не только 
актуализированы, но и игнорированы индивидами, 

перемещены вниз по ранжированному ряду ценно-
стей .

Вторая часть ценностей среднего уровня связана 
с повседневной, внеинституциональной сферой 
жизнедеятельности индивидов . Это наиболее раз-
нообразная и наиболее значимая для членов обще-
ства часть ранжированного ряда ценностей . В то же 
время эта часть ранжированного ряда ценностей 
характеризуется наибольшей степенью непредска-
зуемости в отношении позиций данных ценностей 
в системе предпочтений индивидов . Примером 
ценностей такого рода являются так называемые 
витальные ценности, включающие оценки объектов 
из таких сфер жизнедеятельности членов социаль-
ных групп, как питание, жилище, секс, досуг, по-
лучение важной информации и т .д . Характерной 
чертой таких ценностей можно считать их прехо-
дящее значение для удовлетворения потребностей 
представителей социальных групп . Как только мы 
наблюдаем действие, связанное с удовлетворением 
потребности индивида или группы, ценность дан-
ного объекта возвращается на свое место в ранжи-
рованном ряду . Объект временно выпадает из вни-
мания представителей социальных групп . Однако 
следует заметить, что каждое удовлетворение по-
требности, которая соотносится с ценностью сред-
него уровня, приводит к такой ситуации, когда 
ценность возвращается на свое место в ранжиро-
ванном ряду среднего уровня . Например, когда 
человек голоден, ценность пищи перемещается из 
среднего уровня в высший уровень . Это может стать 
самой важной ценностью, обеспечивающей выжи-
вание данного индивида . Когда индивид получает 
пищу, эта ценность возвращается на прежнее место 
в ранжированном ряду .

Следует отметить, что каждое удовлетворение 
потребностей в границах среднего уровня ценностей 
не проходит бесследно для оценки объекта . Суще-
ствует достаточно убедительное теоретическое по-
ложение российского психолога А .А . Ухтомского 
относительно возникновения доминанты в сознании 
индивидов в ходе удовлетворения повседневных 
потребностей представителями социальных групп . 
В основе концепции Ухтомского лежит его довод о 
том, что в ходе удовлетворения потребности у людей 
возникает очаг возбуждения в головном мозге, ко-
торое, затухая, оставляет след или стереотип [1, 
c . 25, 26] . В этом случае даже самая незначительная 
информация об объекте (носителе ценности) может 
не только изменить позицию данной ценности в 
ранжированном ряду, но даже актуализировать дан-
ную ценность путем соединения с соответствующим 
мотивом . Это обстоятельство предоставляет воз-
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можность для осуществления внешнего воздействия 
на систему ранжированных индивидуальных цен-
ностей . В связи с этим следует отметить, что вся 
система потребления в современном обществе по-
строена на оценках и интернализации различных 
объектов окружающей действительности, относя-
щихся к повседневной сфере жизнедеятельности 
представителей социальных групп .

Наконец, существует третья часть ранжирован-
ного ряда ценностей . Это так называемые низшие 
ценности, находящиеся в нижней части ранжиро-
ванного ряда ценностей . Низший разряд ценностей 
характеризуется так называемой остаточной оцен-
кой объектов, составляющих окружение индивидов . 
Другими словами, оцениваемые объекты видятся 
представителям социальных групп как необязатель-
ные для удовлетворения различных индивидуальных 
или групповых потребностей . При этом важно от-
метить, что с точки зрения редкости объекта или 
затрачиваемых усилий на его изготовление и ис-
пользование продукт человеческой деятельности 
может обладать самой высокой стоимостью . На-
пример, бриллиантовые украшения и другие пред-
меты роскоши могут обладать самой высокой стои-
мостью . Однако с точки зрения ранжированного 
ряда ценностей могут находиться в его низшей ча-
сти (если исключить вариант обмена на другие цен-
ности) . Низшие ценности – это те объекты окру-
жающей действительности, без которых индивид 
вполне может обходиться . Парадоксально, но имен-
но низшие ценности являются тем резервуаром, 
который привлекает современных работников рек-
ламы, специалистов по связям с общественностью, 
экономистов, социологов и политологов . 

Причиной постоянного интереса со стороны 
многочисленных ученых к низшему классу ценно-
стей является отсутствие включенности этого раз-
ряда ценностей в повседневную жизнь общества . 
Перевод ценностей в разряд незначимых (без кото-
рых можно обойтись) приводит к появлению неко-
торой совокупности ценностных ориентаций, ха-
рактеризующихся появлением неопределенности в 
отношении функциональных качеств продуктов 
труда и других объектов оценивания членами со-
циальных групп . Неопределенность в отношении 
оценивания объектов окружающей действительно-
сти с точки зрения их недостаточной значимости 
для удовлетворения необходимых для индивидов 
потребностей дает возможность резкого повышения 
актуальности и более высокого уровня оценки объ-
ектов, относящихся к ценностям низшего уровня . 
Примером такого перевода низших ценностей на 
более высокий уровень ранжированного ряда мож-

но считать внедрение мобильных телефонов в по-
вседневную жизнь индивидов . Очевидно, что мо-
бильный телефон может не являться жизненно 
необходимым объектом для представителей соци-
альных групп . Такую позицию этот объект занимал, 
по крайней мере, полтора десятка лет тому назад . 
В настоящее время мобильный телефон представ-
ляется жизненно необходимым предметом повсед-
невного быта членов современного общества . Меж-
ду тем эта ценность прошла долгий и успешный 
путь к достаточно высокому положению внутри 
ранжированного ряда ценностей .

Индивидуальный ранжированный ряд ценностей 
с течением времени в значительной степени изме-
няется . Результатом этих изменений является по-
явление схожести ценностей в различных социаль-
ных группах . Действительно, каждая социальная 
группа проявляет солидарность в отношении опре-
деленных социальных ценностей . Например, пред-
ставители среднего класса ориентированы на полу-
чение образования высокого уровня, они ценят 
знания и навыки, которые способны стать стимулом 
для осуществления будущего процветания и обес-
печения будущих успехов . В то же время предста-
вители низших классов ориентированы на прояв-
ление навыков в узком диапазоне, не ориентиро-
ванном на развитие интеллектуальных способностей 
и получение большого объема знаний . 

Основой общей матрицы ценностей является, 
безусловно, ранжированный ряд ценностей . В со-
знании индивидов, в данном случае, выстраивается 
некоторая совокупность ценностей, которая рас-
сматривается с позиции «ниже – выше» . Каждый 
оцениваемый объект должен быть выше или ниже 
другого оцениваемого объекта . Очевидно, что такое 
положение ценностей в сознании индивидов прак-
тически полностью снимает неопределенность в 
сравнении и выборе индивидом ценностей в от-
ношении собственных потребностей . Это тот слу-
чай, когда говорят: «Этот человек всегда знает, чего 
он хочет» . Очевидно, что такое восприятие ценно-
стей характеризуется безусловностью выбора оце-
ниваемого объекта без рассмотрения каких-либо 
других альтернатив . Если бы члены общества в 
своем выборе альтернатив придерживались только 
ценностей из ранжированного ряда, у них не было 
бы сомнений в отношении выбора духовных, ма-
териальных и социальных объектов . Это в значи-
тельной мере упростило бы работу современных 
политиков, менеджеров, экономистов, тем более 
представителей рекламы и PR . Реальная жизнь – 
это более сложная система восприятия существу-
ющих ценностей .
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Очевидно, что существует некоторый взгляд 
индивидов на окружающий его мир ценностей, 
который позволяет, по крайней мере, хотя бы сом-
неваться в возможности неправильного выбора 
приоритетов в отношении ближайшего окружения . 
Другими словами, у людей появляется свобода вы-
бора среди относительно равных альтернатив . По 
мере развития общества, усложнения социальных 
и экономических отношений появляется все боль-
ше ценностей, в отношении которых индивид не 
способен сделать однозначный выбор в отношении 
оценки позиции и желательности того или иного 
объекта окружающей действительности . Появление 
значительного количества равных альтернатив вы-
бора порождает возникновение новой составляющей 
матрицы ценностей – рядоположенных ценностей . 
Эту разновидность ценностей составляют те оце-
ночные характеристики, которые не дают возмож-
ности индивидам отдавать однозначные предпо-
чтения тем или иным оцениваемым объектам . В 
этом случае мы видим наибольшую степень неопре-
деленности в отношении значимых для индивидов 
объектов потребления . Важным моментом пред-
ставляется то, что представители социальных групп 
могут осуществлять свой выбор исходя из малосу-
щественных, часто не включенных в ситуацию воз-
действий . Часто бывает, что одного намека, одно-
го совета со стороны или даже видимости приори-
тета определенной ценности достаточно, чтобы 
индивид осуществил позиционирование этой цен-
ности среди остальных . В данном случае мы спе-
циально не ставим знак этого выбора, так как в 
результате такого кратковременного и незначитель-
ного воздействия объект может занимать как низ-
шие, так и высшие позиции в ранжированном ряду 
ценностей . Так, незначительный проступок со сто-
роны политического деятеля может привести к 
решению голосования за его оппонента . Малейший 
намек приводит хозяйку на рынке к выбору опре-
деленного сорта клубники среди множества других . 
В некоторых случаях мы видим, что случайное 
событие оказывает влияние на миллионы челове-
ческих судеб .

Представление ценностей и их интерпретация в 
виде индивидуальных матриц позволяет создавать 
управленческие стратегии воздействия на поведение 
индивидов в отношении практически всех направ-
лений человеческой жизнедеятельности в рамках 
функционирования современных общественных 
структур .

Говоря об управленческом воздействии в отно-
шении матриц индивидуальных ценностей, следует 
признать, что должен предшествовать полномас-

штабный анализ всех аспектов ценностных ориен-
таций . В частности, детализация ценностей в функ-
ционировании индивидуальных матриц ценностей 
позволяет провести анализ возможностей управ-
ленческого воздействия на положение ценностей в 
ранжированном ряду и выделении ценностей среди 
других, ей подобных . Многие исследователи этой 
составляющей культуры полагают, что есть доста-
точно общие моменты, объединяющие различные 
матрицы ценностей . Это дает возможность для вы-
работки достаточно эффективных методов управ-
ленческого воздействия на ценностные предпочте-
ния, распространяемые на различные слои совре-
менного общества . Прежде всего, важно определить 
возможности для воздействия подобного рода в 
отношении различных уровней ранжированного 
ряда ценностей . 

Высокий уровень в ранжированном ряду матри-
цы ценностей может служить основой для управле-
ния поведением в весьма ограниченном числе слу-
чаев . Это обстоятельство обусловлено высоким 
уровнем отвлеченности этих ценностей от насущных 
проблем повседневной жизни . Вместе с тем при-
надлежность к высокому уровню ценностей напря-
мую зависит от двух важных показателей . Кроме 
того, важно признать весьма значительный уровень 
кристаллизации ценностей высокого уровня . Эти 
ценности являются основой для создания жизнен-
ного мира представителей современного общества . 
Вместе с тем изменение или коррекция высоких 
ценностей (в пределах значимых социальных групп) 
неизбежно приводит к значительным изменениям 
буквально во всех сферах жизнедеятельности со-
временного общества, например – идеология .

Наиболее перспективными объектами в отно-
шении управления поведением членов современного 
общества можно считать ценности среднего уровня 
ранжированного ряда ценностей . Основной осо-
бенностью таких ценностей представляется их вы-
сокая степень сосредоточенного стремления в от-
ношении кратковременной значимости для удовле-
творения потребностей представителей социальных 
групп . Действительно, стремление к обладанию 
определенной ценности может быть настолько силь-
ным, что, фактически, заслоняет другие стремления 
подобного рода . Представитель целевой аудитории, 
принявший решение о приобретении ценности (или 
следовании определенным ценностным ориентирам), 
фактически, временно ставит эту ценность выше 
многих других . Эта ценность повышает свою пози-
цию в ценностном ранжированном ряду . Например, 
представитель целевой аудитории, решивший купить 
какой-либо продукт в магазине, практически не 
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видит других объектов, окружающих его в этой 
микросреде .

Такое свойство ценностей среднего уровня поз-
воляет вырабатывать стратегии постоянного стиму-
лирующего воздействия на поведение представите-
лей социальных групп . Сущность стратегий подоб-
ного рода заключается в выделении и использовании 
постоянного ряда стимулов, способствующих вы-
работке поведения постоянного поиска этих сти-
мулов, которые способны в значительной степени 
изменять матрицу индивидуальных ценностей . 
Большинство исследователей в области социальных 
отношений полагают, что в основе стимулирования 
такого рода должно лежать убеждение . В итоге дей-
ствия стимулов и формирования новых потребностей 
часть ценностей индивида не только повышает свою 
ранговую позицию, но и кристаллизуются на этом 
уровне . Поскольку система ценностей определяет 
приоритеты членов социальных групп, их желания, 
стремления и силу таких стремлений, изменения 
подобного рода способны привести к существенному 
преобразованию матриц индивидуальных ценностей, 
возникновению совершенно других приоритетов у 
членов социальных групп в современном обществе . 
Например, именно такие стратегии могут способ-
ствовать воспитанию как идейных аскетов, так и 
так и сторонников преобладающего поведения по-
требления . В данном случае все зависит от выбора 
стратегии воздействия на индивидуальные матрицы 
ценностей .

Особого внимания заслуживают рядоположен-
ные ценности . В этом случае управление матри-
цами ценностей получает дополнительный толчок . 
Это связано с естественным стремлением инди-
видов снимать любую неопределенность в том 
случае, когда она признается значимой для дости-
жения индивидуальных или групповых целей пред-
ставителей социальных групп . Определяя те цен-
ности, в отношении которых индивид не может 
принимать четкие и обоснованные решения, управ-
ляющие структуры получают богатые возможности 
для существенной коррекции индивидуальных 
матриц ценностей . Не случайно говорят, что тот, 
кто колеблется, непременно подвергается наибо-
лее эффективному внешнему воздействию со сто-
роны других групп, социальных институтов . Мы 
можем наблюдать, как колеблющиеся в отношении 
высоких ценностей индивиды могут представлять 
собой привлекательные объекты воздействия для 
индивидов, групп и социальных институтов, за-
интересованных в определенных ценностных ори-
ентациях представителей этих общественных обра-
зований . 

Управление буквально всеми социальными от-
ношениями в рамках социальных групп должно 
начинаться с коррекции индивидуальных матриц 
ценностей . От этого зависят как общественное мне-
ние, так и общий психологический настрой в раз-
личных социальных группах . Самое главное, что 
эта коррекция позволяет направлять желания людей 
в отношении различных областей жизнедеятельно-
сти индивидов . Мы говорим, что индивид склонен 
к потребительскому поведению или склонен к ас-
кезе . С помощью управления внутренней структурой 
индивидуальных матриц ценностей мы создаем 
систему базовых предпочтений членов социальных 
групп современного общества . Фактически, мы 
пытаемся создавать другой тип личности, облада-
ющей специфическими ценностными ориентаци-
ями и приоритетами в отношении функциональной 
включенности в социальные структурные образо-
вания . 

Для осуществления коррекции матриц ценностей 
прежде всего необходимо определить основные 
направления стимулирующего воздействия для до-
стижения намеченных целей преобразования матриц 
ценностей . Другими словами, мы должны определить 
тот набор ценностей, которые могут изменить со-
стояние личности в нужном нам направлении . При 
этом мы должны определить как положение цен-
ностей данной личности в обобщенной матрице 
ценностей, так и возможности изменения их поло-
жения в ранжированном ряду . 

Вторым шагом для осуществления коррекции 
индивидуальных матриц ценностей является, без-
условно, актуализация ценностей . Несмотря на 
кажущуюся простоту таких действий, они представ-
ляют немалую внутреннюю сложность . Главной 
задачей  в этом случае представляется добиться 
должных условий восприятия оцениваемого объек-
та в том отношении, которое соответствует целям 
субъекта управления этим процессом . Вместе с тем 
необходимо добиваться соотношения потребности 
в определенном виде действий с мотивом . Разделе-
ние этих понятий объясняется тем, что потребность 
является внутренним стремлением индивидов в 
отношении определенного объекта или вида дей-
ствий, тогда как мотив представляет собой скрытую 
активность членов социальных групп . Механизм 
осуществления актуализации мотива внешне доста-
точно прост . Прежде всего необходимо идентифи-
цировать данный мотив, другими словами, сделать 
его узнаваемым . Место ценности в ранжируемом 
ряду при этом практически не меняется . Главная 
задача состоит в том, чтобы оцениваемый объект 
был узнаваем, выделялся из ряда других подобных 
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объектов . Далее необходимо мотивировать установку 
данной ценности в определенное место ранжиро-
ванного ряда . Опыт многочисленных практических 
действий, которые можно отнести к осуществлению 
выделения определенной ценности в ранжирован-
ном ряду показывает, что сущность такого выделе-
ния и утверждения значимости определенной цен-
ности во многом зависит от коммуникативной ак-
тивности субъектов воздействия на систему ценно-
стей современного общества .

Следующим шагом можно считать достижение 
условий восприятия данной ценности по отношению 
других видов ценностей . Актуализированная ценность 
воспринимается таким образом, что она начинает 
занимать более высокое место в ранжированном 

ряду . Это происходит благодаря конкурентному 
оцениванию объекта управления таким образом, 
при котором он получает дополнительные ценностные 
характеристики, возвышающие его над другими 
ценностями в ранжированном ценностном ряду . 

Последним шагом в процессе управления со-
ставляющими матриц ценностей можно назвать 
использование ситуаций для создания стереотипов 
и закрепления позиций ценностей и ценностных 
ориентаций представителей социальных групп . 
Каждый руководитель знает, что реальное прояв-
ление ценностных ориентаций во многом зависит 
от предпосылок и условий, в которых осуществля-
ются изменения в индивидуальных матрицах цен-
ностей . 
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Аннотация

В статье разрабатывается подход к территориальным инновационным кластерам как крупномас-
штабным экономическим системам, что предполагает наличие в них институциональной составля-
ющей. Методологически он базируется на системной парадигме Г.Б. Клейнера, согласно которой 
системы можно представить в виде совокупности четырех элементов – объектов, сред, процессов 
и проектов. Уподобление институтов системам позволяет инкорпорировать институциональную со-
ставляющую в системную парадигму. С учетом возможности четырехэлементного представления 
институтов-систем рассматриваются институциональные особенности крупнейших инновационных 
кластеров – российского Сколково и американской Кремниевой долины.
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системная парадигма, крупномасштабные экономические системы, территориальные инновацион-
ные кластеры, институциональные особенности кластерных систем, Сколково, Кремниевая долина.

abstract
An approach to territorially localized innovation clusters as large-scale economic systems with an institutional 
component in their structure is developed in this paper. The approach is methodologically based on the G.B. 
Kleiner’s system paradigm according to which systems can be presented as a set of four elements – objects, 
environments, processes, and projects. Identifying institutions as systems allows incorporate the institutional 
component in the system paradigm. Taking into account the possibility for four-element representation of 
institutions as systems, the institutional features of such largest innovation clusters as Russian Skolkovo and 
American Silicon Valley are considered.
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В настоящее время в России кластеры, включая 
инновационные, «…медленно, противоречиво, оправ-
данно или необоснованно, виртуально или реально», 
развиваются, вселяя «…надежду на возможность 
трансформации риторики виртуальной кластериза-
ции в действенную политику по формированию и 
развитию кластеров» [1, с . 88] . Надежда надеждой, 
но многие вопросы, связанные с управлением ин-
новационными процессами и формированием, 
функционированием и развитием соответствующих 
организационно-институциональных кластерных 
образований, остаются открытыми . 

В данной работе, подготовленной при финансо-
вой поддержке РФФИ (проект № 14-06-00151), 
разрабатывается подход к инновационным терри-
ториально обособленным кластерам, таким как 
Сколково и Кремниевая долина, как к крупномас-

штабным экономическим системам . Последние 
являются, с одной стороны, сложноорганизован-
ными и в определенной степени активными, чело-
веко-машинными системами, наподобие технических 
систем, а с другой – в отличие от них они суть сис-
темы институциональные . Это означает, что инсти-
туты имеют значение для функционирования эко-
номики, что особенно важно учитывать при управ-
лении крупномасштабными экономическими сис-
темами с институтами в качестве интегрированной 
в них органической и в то же время относительно 
обособленной части . Такой подход к институтам, 
уподобляющим их системам, развивается в трудах 
ряда ученых, таких как Г .Б . Клейнер, хотя и не яв-
ляется общепринятым . 

К настоящему времени сложился ряд различных 
взглядов на институты, семантически  сильно отлича-
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ющиеся друг от друга; общее между ними – разде-
ляемое в той или иной степени многими авторами 
понимание важности институтов для социума и 
экономики, а также управления их развитием . Ме-
тодологически развиваемый в статье подход бази-
руется на системной парадигме в трактовке Г .Б . Клей-
нера, согласно которой системы можно представить 
в виде совокупности четырех элементов – объектов, 
сред, процессов и проектов [4], рав█но как на упо-
доблении институтов системам, что позволяет ин-
корпорировать институциональную составляющую 
крупномасштабной системы в системную парадиг-
му наиболее «естественным» образом .

Трактовка институтов в настоящей статье в от-
личие от фрагментарного рассмотрения институтов, 
что свойственно большинству приверженцев как 
«старой», так и «новой» институциональной эконо-
мической теории, осуществляется как раз в русле 
системной парадигмы . С целью не столько преодо-
ления узости имеющихся сегодня подходов к ин-
ститутам, сколько их интеграции в единое целое, а 
также в развитие идеи Г .Б . Клейнера о возможности 
представления системы в виде множества из четы-
рех элементов, обосновывается возможность иден-
тификации институтов именно в качестве четырех-
элементных систем . Вообще, для идентификации 
социально-экономических, политико-правовых и 
прочих институтов как систем следует определиться 
с требованиями к экономической науке, хотя бы в 
плане того, какой она является – таксономической, 
эволюционной и пр . Придерживаясь различных 
точек зрения на природу экономической науки, 
авторы будут приходить и приходят к различным 
результатам . 

С развитием идеи о фундаментальной роли про-
странственно-временных характеристик для эко-
номики Г .Б . Клейнер приходит к необходимости 
выделения четырех видов (архетипов) экономических 
образований (явлений): 
 • с определенной формой, но без определенной 

конфигурации жизненного цикла («объекты»); 
 • без определенной пространственной формы и 

без определенной конфигурации жизненного 
цикла («среды»); 

 • без определенной пространственной формы (те-
кучие, или протекающие), но с определенной 
конфигурацией жизненного цикла («процессы»); 

 • с определенной формой и с определенной кон-
фигурацией жизненного цикла («события», «про-
екты») .
С учетом этого покажем, что институты – при 

нетривиальном, не акцентирующем лишь одну сто-
рону их природы, к ним подходе, – могут быть 

рассмотрены как четырехэлементные системы . От-
талкиваясь от системы },,,{ 4321 SSSSS = , где 

1S  – объект; 
2S  – среда; 3S  – процесс; 4S  – про-

ект, покажем обоснованность системной интерпре-
тации семантически множественного института 

},,,{ 4321 IIIII = , где 
1I , 2I , 3I  и 4I  представля-

ют собой институты в виде объекта, среды, процес-
са и проекта соответственно .

С учетом возможности четырехэлементного пред-
ставления крупномасштабных инновационных сис-
тем рассмотрим институциональные особенности 
крупнейших инновационных кластеров – российского 
Сколково и американской Кремниевой долины . 

В объектном представлении в Сколково входят: 
образовательные учреждения – 3; кластеры – 5; 
технопарк – 1; стартапы – 36; финансово-таможен-
ная компания – 1; центр интеллектуальной соб-
ственности – 1; российская венчурная компания – 1; 
фонд венчурных инвестиций – 1; иностранные 
компании-инвесторы – 23; сервисы по обслужива-
нию бизнеса – 12; ЦКП – 29; аккредитованные 
сервисные компании – 16 .

Структура Кремниевой долины как объектной сис-
темы следующая: университеты – 5; компании – 
примерно 7 тыс .; стартапы – 10; финансовые ком-
пании – 12; юридические фирмы – 3 тыс .; бухгал-
терские, инвестиционные банки – 47; венчурные 
компании – 180; крупные и мелкие PR-компании – 
около 600; заводы полупроводниковой индустрии .

В средовом отношении в Сколково создан мораль-
но-психологический и политико-правовой климат 
с правилами игры, благоприятными для привлече-
ния зарубежных консультантов-экспертов и инве-
сторов, создания новых рабочих мест, сети парт-
нерских отношений с вузами, НИИ, предприятиями 
и банками, поддержки инициативы молодых ученых .

Структура Кремниевой долины как средовой сис-
темы следующая: выработка правил игры по фор-
мированию благоприятного места для жизни, ком-
фортных условий для молодых ученых и специа-
листов, региональных сетевых промышленных 
систем, открытого рынка труда, поощрения пред-
принимательства и экспериментов, неформального 
общения и сотрудничества развитой сети партнер-
ских отношений с вузами, НИИ, предприятиями и 
банками, прозрачности финансирования проектов .

В процессной системе Сколково можно выделить 
горизонтальные и вертикальные процессы по по-
пуляризации науки и высокотехнологичных стар-
тапов, обучению студентов, расширению диапазона 
научных знаний и стимулированию развития тех-
нологических инноваций для решения важнейших 
научно-технических задач .
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В процессной системе Кремниевой долины можно 
выделить организацию производства компьютеров, 
их компонентов, микропроцессоров, программного 
обеспечения, биотехнологии, а также налаживание 
процессов НИОКР в области новейших компью-
терных технологий, убыстрения темпов введения 
научно-технологических инноваций, привлечения 
специалистов из других стран, разработки учебных 
программ и исследований в контексте инноваци-
онной деятельности и предпринимательства .

В проектном смысле Сколково суть совокупность 
проектов по кластерам, технопарку, стартапам, раз-
работке интеллектуальной автомобильной системы с 
поддержкой сервисов ЭРА ГЛОНАСС на базе откры-
той программной платформы, многочисленных про-
ектов в рамках Программы инноваций; среди них: 
 • платформа для поиска новых антибактериаль-

ных агентов на основе микроцинов (Сколтех 
и СПбГПУ);

 • нанокапиллярные электрохимические биосен-
соры (МГУ, химический факультет);

 • гидрофобизация синтетических материалов пу-
тем осаждения тонких пленок фторполимеров 
из растворов в сверхкритическом диоксиде угле-
рода (МГУ, физический факультет);

 • перспективные материалы на основе графена с 
высоким поглощением в видимом и ближнем 
ИК диапазоне (МГУ, физический факультет);

 • мультисенсорное устройство для инструменталь-
ной оценки токсичности (Университет ИТМО);

 • сверхпластичные алюминиевые листы (Нацио-
нальный университет науки и технологий  
«МИСиС») .
Структура Кремниевой долины как проектной сис-

темы – это инновационные проекты, IT-технологии .
Предложенная системная интерпретация инно-

вационных кластеров может подлежать уточнению 
и корректировке, тем не менее она дает представ-
ление о том, что такое четырехзвенная трактовка 
системы . Но что остается открытым, так это вопрос: 
почему эти четыре типа системных элементов ха-
рактеризуются или могут быть в принципе охарак-
теризованы как институциональные? Одно дело 
вести поиск институциональных характеристик 
системы, другое – трактовать сами системы как 
институты . Системный ракурс изложенного можно 
найти в трудах Г .Б . Клейнер [4], институциональ-
ный – Б .А . Ерзнкяна и Е .В . Акинфеевой [3] . 

Конкретизируем эти ракурсы исследования .

У  К л е й н е р а  с и с т е м а  –  э т о  м н о ж е с т в о 

},,,{ 4321 SSSSS = , где 1S  – объект; 2S  – среда; 

3S  – процесс; 4S  – проект .

Приспосабливая такое представление системы 
к описанию институтов, можно к рассмотрению 
представить системную интерпретацию семантиче-
ски множественного института },,,{ 4321 IIIII = , 
где 1I – институт как объект; 2I – институт как 

среда; 3I – институт как процесс; 4I – институт как 
проект [3] .

Все имеющиеся трактовки институтов в таком 
представлении института-системы находят свое 
место среди одного или более видов или архетипов 
институтов .

Институт-объект, 1I , фигурирует у многих ав-
торов, правда, большей частью наряду с правилами, 
нормами и иными атрибутами . Даже Д . Норт, раз-
граничивающий принципиально правила игры от 
игроков (фирм, организаций) [6], признается, что 
его подход обусловлен целями исследования: «…для 
определенных целей организации можно рассмат-
ривать как институты, но для моих целей органи-
зации отделяются от институтов» [8, p . 19] . 

Институт-среда, 2I , возникает естественным 
образом из понимания институтов как правил, струк-
турирующих социально-экономические взаимодей-
ствия, которых Клейнер, равно как и Норт, относят 
к типичным средовым системам, которые включа-
ют системы норм и правил, регулирующих принятие 
решений . Институциональная среда охватывает как 
формальные правила игры, разрабатываемые госу-
дарством и распространяющиеся на всех носителей 
институтов, так и неформальные нормы поведения, 
диктуемые обществом и потому обязательные для 
их соблюдения индивидами как социальными сущ-
ностями . 

Институт-процесс, 3I , попадает в поле зрения 
исследователя, например, О . Уильямсона, акцентиру-
ющего важность протекания самой игры (play of the 
game) [9], а не ее правил, как это делает Норт . Такой 
подход вскрывает институциональные особенности 
процесса экономической деятельности-игры, или 
особенности игры как институционального процес-
са, процессного института .

Институт как проект, 
4I , требует объяснения . 

Убеждения, верования, привычки, рутины, обычаи 
могут быть интерпретированы как созданные пре-
дыдущими поколениями долгосрочные проекты в 
том смысле, что они облегчают наше сегодняшнее 
взаимодействие: во многом мы действуем не как 
рациональные в неоклассическом смысле люди, а 
свободные [от узко понятой рациональности] люди, 
полагающиеся на предыдущие озарения людей, 
постаравшихся для нас сегодняшних . «Свободная 
деятельность пронизана привычками и рутинами и 
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пропитана культурой и структурами системы, в 
которой оно осуществляется» [7, с . 205, 206] . И если 
формальные правила игры определяют внешнюю 
среду, то неформальные нормы – внутреннюю, 
трактуемую нами в качестве своеобразных проектов 
по структурированию взаимодействия .

Почему такая интерпретация институтов как 
систем, добавим – крупномасштабных экономиче-
ских, важна для институционального анализа ин-
новационных кластеров?

Во-первых, потому что она привлекает внимание 
к необходимости учета институциональных факто-
ров всех вышерассмотренных системных архетипов, 
что особенно важно при модернизации экономики, 
ее инновационном развитии, движении вперед к 
системному обновлению . О необходимости акцен-
тирования внимания преимущественно на систем-
ных институциональных факторах свидетельствуют, 
например, высказывания по поводу стабилизации 
экономики России и в развитие стратегии реформ 
академика Д .С . Львова [5], а также Г .Б . Клейнера о 
том, что на первое место должны быть поставлены 
институты . Объясняется такое отношение к инсти-
тутам тем, что именно они способствуют достиже-
нию и поддержанию движения по пути к наступле-
нию более или менее долгосрочной фазы относи-
тельно устойчивого развития экономики страны .

Во-вторых, потому что при таком подходе удоб-
нее сконцентрироваться на новых явлениях в области 
организации кластеров, в том числе инновационных, 
имея в виду общую тенденцию трансформации эко-
номической деятельности – переход ее из сферы 
собственно предприятий в область межфирменных 
отношений, сетевых структур, являющихся в ин-
ституциональном смысле гибридными образовани-
ями [1] . Ориентированные на производство инно-
ваций кластеры образуют такое гибридное простран-

ство, где концентрируются создатели, носители, 
получатели и отправители знаний . Все эти объект-
ные системы взаимодействуют в определенной сре-
де посредством процессов и проектов, что было про-
иллюстрировано на примере производящих и рас-
пространяющих знания инновационных кластеров, 
какими являются созданное «сверху» Сколково и 
сформированная «снизу» Кремниевая долина . 

В-третьих, знание институциональных особен-
ностей необходимо для эффективного управления 
развитием инновационного кластера, включающе-
го помимо собственно управленческих воздействий 
учет их плюсов и минусов с целью извлечения со-
ответствующих уроков, рисков трансплантации 
институтов и способов их предотвращения или ми-
нимизации, возможности решения проблем управ-
ления развитием отечественного инновационного 
кластера .

Многие из этих мероприятий являются темой 
отдельных исследований; здесь же хотелось обри-
совать методологические контуры проведения срав-
нительного институционального анализа . Такая 
системная (по Клейнеру) методология открывает 
путь не только для анализа, но и для так называемого 
институционального синтеза [2, с . 31], позволяю-
щего или, точнее, открывающего дорогу для сис-
темного формирования институтов и систем в виде 
объектов, сред, процессов и проектов .

В завершение изложенного выразим убеждение, 
что представленная выше четырехэлементная трак-
товка институтов как крупномасштабных экономи-
ческих систем позволит – при дальнейшем ее раз-
витии и углублении – охватить с системных позиций 
все проявления институтов, в том числе ориенти-
рованных на стимулирование инновационного раз-
вития, как в теории, так и на практике . 
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Аннотация

Авторы исходят из того, что при преподавании психологии менеджмента студентам, уже знакомым 
с основаниями институциональной экономической теории, полезно давать сведения, позволяющие 
им проводить параллели между этими двумя учебными дисциплинами, что им поможет лучше озна-
комиться не только с каждой из них, но также рельефнее представить себе проблемы, возникающие 
в управленческой деятельности. В статье на примере управленческих конфликтов проводится сопо-
ставление типичных случаев из психологии менеджмента и институциональной экономики.
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управленческие конфликты, психология менеджмента, институциональная экономика, системный 
анализ.

abstract

The authors proceed from the fact that while teaching the management psychology to students which are 
already familiar with the institutional economics foundations, it is useful to give them information enable to 
draw parallels between these two academic disciplines that will help the students become more familiar not 
only with each of these academic disciplines, but also more vividly present themselves problems emerging in 
management. In this paper a comparison of typical cases from the management psychology and institutional 
economics is carrying out on the example of managerial conflicts.
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managerial conflicts, management psychology, institutional economics, system analysis.
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В литературе по психологии менеджмента (см . 
среди прочих [8]) изучаются психологические ас-
пекты научного менеджмента, включающие кон-
цепцию человеческих отношений и индивидуаль-
ности работников в принципы управления . Пред-
ставляется, при преподавании психологии менедж-
мента студентам, уже знакомым с основаниями 
институциональной экономической теории, полез-
но проводить параллели между этими двумя учеб-
ными дисциплинами, что им поможет лучше озна-
комиться не только с каждой из них, но также ре-
льефнее представить себе проблемы, возникающие 
в управленческой деятельности . 

Это относится не только к управлению органи-
зациями или в организациях, но и к управлению 
вообще, в том числе к управлению инновационным 
развитием экономических объектов и систем, осо-
бенно в нестационарной экономике, коей является 
экономика России . Более детально под ней пони-
мается «…хозяйственная система, которой присущи 
достаточно резкие и плохо предсказуемые измене-
ния многих макроэкономических показателей и 

параметров, уровни состояния и динамика которых 
не отвечают стационарному режиму экономики и 
нормальному рыночному циклу, а скорее, присущи 
переходным кризисным или посткризисным эко-
номическим процессам» [5, с . 93] . 

Рассмотрим подробнее параллели, способству-
ющие созданию базы для системного рассмотрения 
и анализа явлений из двух научных направлений и 
учебных дисциплин – психологии менеджмента и 
институциональной экономики . Возьмем, например, 
такое сложное и неоднозначное явление, как кон-
фликты, определяемые нами как отсутствие согла-
сия между двумя или более сторонами, которые в 
общем случае могут быть представлены как кон-
кретными лицами, так и их группами . 

Обычно конфликты ассоциируются у многих с 
агрессией, угрозами, спорами, враждебностью, вой-
ной и т .п . В результате складывается мнение, что 
конфликт – явление всегда нежелательное, что его 
необходимо, по возможности, избегать, что его 
следует немедленно разрешать, как только он воз-
никает . Такое отношение четко прослеживается в 
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трудах авторов, принадлежащих к школе научного 
управления, административной школе и разделяю-
щих концепцию бюрократии по Веберу . 

Эти подходы к эффективности организации в 
большой степени базируются на определении задач, 
процедур, правил, взаимодействий должностных 
лиц и разработке рациональной организационной 
структуры по той простой причине, что такие ме-
ханизмы способны устранить условия, способству-
ющие появлению конфликта, и могут быть исполь-
зованы для решения возникающих проблем . Авто-
ры, принадлежащие к школе «человеческих отно-
шений», также склонны соотносить конфликт с 
понятием дисфункции . Признавая возможность 
появления противоречий между целями отдельной 
личности и целями организации в целом, между 
линейным и штабным персоналом, между полно-
мочиями и возможностями одного лица и между 
различными группами руководителей, они тракту-
ют конфликт как признак неэффективной деятель-
ности организации и плохого управления . По их 
мнению, хорошие взаимоотношения в организации 
могут предотвратить возникновение конфликта . 
Современная точка зрения не так однозначна: кон-
фликты могут быть также и функциональными, 
поскольку даже в организациях с эффективным 
управлением некоторые из них не только возможны, 
но даже желательны . 

Возвращаясь к определению конфликта и пре-
следуя цель проведения параллелей с институцио-
нальной экономикой, отметим, что уже в детали-
зации самого определения – каждая сторона кон-
фликта делает все, чтобы была принята ее точка 
зрения или цель, и мешает другой стороне делать то 
же – присутствует такое институциональное поня-
тие, как оппортунизм, или оппортунистическое по-
ведение . В самом деле, стороны, как следует из 
приведенного определения, стороны не довольству-
ются простым преследованием собственной выгоды, 
что свойственно неоклассическому рациональному 
поведению, они идут дальше, прибегая к использо-
ванию коварства (guile) для достижения своей цели 
[7, с . 689] .

Во многом из-за потенциально оппортунисти-
ческого поведения сторон с последствиями в виде 
дисфункции принимаемых решений многие авторы 
склоняются к мнению, что конфликты нежелатель-
ны и их следует избегать . Такой взгляд оправдан, 
когда он ведет к снижению личной удовлетворен-
ности, группового сотрудничества и эффективности 
организации . Но есть и иная – функциональная – 
точка зрения на конфликты: они, будучи грамотно 
управляемы, могут способствовать повышению 

эффективности организации . Чтобы не быть голо-
словными, остановимся на основных типах кон-
фликтов, к которым относятся конфликты внутри 
сторон (как по отношению к личности, так и к 
группе) и конфликты между сторонами (как лич-
ностями, так и группами) .

Конфликт внутри личности . Хотя он и не очень 
вписывается в приведенное нами определение кон-
фликта, последствия его могут быть нежелательны-
ми . Возникает он в ситуации, когда человеку предъ-
являются противоречивые требования по поводу 
результата или же они не согласуются с его мораль-
но-этическими ценностями . Расхождение норм 
неформальной группы с требованиями организации 
может стать причиной стресса для участников группы 
(они же и участники организации) . Отметим, что 
связанные со стрессом напряжение и беспокойство, 
равно как и психологические переживания имеют 
отношение не к производственным, а трансакци-
онным издержкам, точнее, они ведут к их повыше-
нию и, тем самым, к снижению эффективности 
производственного процесса .

Такой конфликт может иметь место в корпора-
тивном управлении – в ситуации, когда личность 
представлена двумя (и более) ипостасями – скажем, 
агентом (рядовым работником или управляющим) 
и принципалом (акционером) . Известная из инсти-
туционально-экономической теории проблема взаи-
моотношений агента и принципала происходит в 
таком случае внутри одной и той же личности, ко-
торая совмещает в себе функции, обычно разнесен-
ные между различными группами интересов, и 
агента, и принципала . 

Традиционная экономика (economics) не рассмат-
ривает такие случаи, считая их изначально неэф-
фективными, что является отражением аутсайдерской 
модели корпоративного управления, но это плохо 
согласуется с современными реалиями – что на 
Западе (в большинстве европейских стран, сюда же 
отнесем и Японию), что на Востоке . И хотя наде-
ление работников или менеджмента акциями прак-
тикуется в развитых странах уже десятки лет, повы-
шенный интерес к изучению этого феномена про-
явился лишь после массовой приватизации на 
постсоветском пространстве, в результате которой 
агенты-работники стали в одночасье принципала-
ми-акционерами – кто в большей (дирекция), а кто 
и в меньшей степени (рядовые работники) .

Конфликт внутри группы может наблюдаться 
между личностями и (или) подгруппами . В ситуации 
«и» мы имеем дело со смешанной – личностно-
групповой – формой конфликта, в ситуации «или» – 
с их чистыми формами . 
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Иногда их трудно разнести . Так, в трансакциях 
управления, в которых «…право решения принад-
лежит одной стороне, а обязанность подчинения – 
в обмен на фиксированный доход – другой» [3, 
с . 156], руководитель-принципал может обращать-
ся ко всем и одновременно к каждому из своих 
подчиненных-агентов, при этом значение может 
иметь любая деталь – речь, выражение, способ об-
щения и пр . Напомним, что трансакция управления 
является одной из трех типов трансакций, наряду с 
торговой и распределительной, по классификации 
классического представителя старой институцио-
нальной школы Джона Коммонса . В такой транс-
акции отношения между участниками асимметрич-
ны, что отличает ее от торговой (где отношения 
между сторонами контрактации симметричны) 
трансакции . В ней также наличествует индивид 
(принципал, управляющий), и в этом проявляется 
ее особенность по сравнению с распределительной 
трансакцией (в которой принципалом является 
коллективный орган) [4, с . 56] . 

Специалистам в области норм пространственной 
и временной организации общения известны ре-
зультаты экспериментов Холла, которому удалось 
выявить следующие нормы для осуществления кон-
такта – приближения к партнеру по деловому об-
щению: интимное расстояние (0–45 см); персональ-
ное расстояние (45–120 см); социальное расстояние 
(120–400 см); публичное расстояние (400–750 см) 
[6, с . 75] . Нарушение этих норм может привести к 
институциональной дисфункции, соблюдение – 
наоборот . Важно обратить внимание на то, что при-
веденные результаты получены применительно к 
носителям американской культуры общения; в слу-
чае с носителями иных культур можно ожидать 
появление иных результатов . Это существенно, ведь 
институциональные системы своеобразны – обсто-
ятельство, нередко игнорируемое при попытке не-
критического заимствования институтов, в данном 
случае – неформальных [4, с . 60] . 

Конфликт между личностями . Межличностный 
конфликт относится к наиболее распространенно-
му типу конфликта, например, при конкуренции 
руководителей подразделений за ограниченные 
ресурсы, капитал или рабочую силу, время исполь-
зования оборудования или одобрение проекта . Каж-
дый из них, полагая, что ресурсы ограниченны, 
старается убедить вышестоящее начальство выделить 
их именно ему, а не другому руководителю . Такой 
тип конфликта проявляется там, где подразделения 
не являются центрами прибыли, из-за чего трудно 
отследить эффективность распоряжения централи-
зованно выделенными их руководителям ресурсами . 

Классический пример, приводимый О . Уильямсоном 
для демонстрации различных организационных 
структур управления и сравнения их плюсов и ми-
нусов, – унитарная структура (U-form) . Компании 
с такой структурой, вследствие конкуренции без-
ответственных с точки зрения интересов компании 
в целом руководителей, имеют тенденцию к «раз-
буханию» в части помимо прочего управленческого 
(чем больше людей в подразделении, тем выше 
статус его руководителя) аппарата . Это приводит в 
итоге к нарушению баланса между управленческими 
(трансакционными) и производственными (транс-
формационными) издержками, к превышению при 
прочих равных условиях первых над вторыми . Этот 
феномен относится к типичным недостаткам уни-
тарной структуры (U-form) [7] .

Конфликт между группами . Приведенный пример 
унитарной структуры можно распространить и на 
межгрупповой конфликт, если рассматривать кон-
куренцию за ресурсы между подразделениями, а не 
между их руководителями . Другой пример межгруп-
пового [внутриорганизационного] конфликта: тре-
ния между линейным и штабным персоналом, при-
чиной которых может выступать взаимозависимость 
производственных отношений . Линейный персонал 
зависит от штабного из-за потребности в специа-
листах, а штабной персонал зависит от линейного, 
поскольку нуждается в его поддержке, когда выяс-
няет неполадки в производственном процессе, вы-
ступает в роли консультанта, внедряет свои реко-
мендации . 

Конфликты между группами могут возникать в 
ситуации, когда одна группа придерживается, ска-
жем, формальных правил, а другая – предпочтение 
неформальным нормам общения, скажем, доверию . 
В общем случае одновременное следование фор-
мальным и неформальным институтам не обяза-
тельно ведет к конфликту; его исход может быть 
различен: разноплановые институты могут подкре-
плять друг друга, мешать друг другу, оставаться вза-
имно нейтральными .

Конфликт между личностью и группой являет 
собой смешанный – в отличие от рассмотренных 
ранее чистых форм – тип конфликта, в котором 
одна сторона представлена личностью, вторая – 
группой . Одним из способов, скорее, не улаживания, 
а предотвращения возникновения такого конфликта 
является выработка в личности способности к са-
моидентификации с растворением себя в группе . 
Проблема идентичности, отождествления себя с той 
или иной группой является весьма сложной, как 
минимум, в психологическом, культурном и соци-
альном плане . Во многом идентичность вырабаты-
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вается годами в результате воспитания, учебы, при-
обретения знаний и приобщения к общей культуре, 
общей истории . В организациях могут практико-
ваться и добровольно-принудительные методы та-
кой выработки . Один из таких методов или меха-
низмов можно проиллюстрировать на примере 
военной организации, что и делают в своей статье 
Дж . Акэрлоф и Р . Крэнтон: «Новички стоят по стой-
ке смирно, отдают честь и повторяют это приветствие 
[«Сэр, вновь прибывший кадет имярек впервые 
рапортует согласно приказу»] снова и снова, пока 
наконец не смогут сделать все абсолютно верно, 
– получая по замечанию за малейшую ошибку» [1, 
с . 107] . В качестве русского аналога такой муштры 
можно привести нередко используемое в армии 
обращение старшины или сержанта к солдатам-
новобранцам: «Я научу тебя, как любить Родину» . 

Приведенными выше параллелями дело, разуме-
ется, не исчерпывается . Более того, их можно про-
должить до бесконечности, и причина в том, что 
институциональная экономическая теория являет-
ся по определению междисциплинарной наукой, 
объединяющей в себе, если ориентироваться на 
экономическую теорию трансакционных издержек 
Уильямсона, как минимум, три научные сферы – 
собственно экономическую, организационно-управ-
ленческую и правовую . К этому можно добавить и 

психологию вообще и менеджмента в частности 
вместе с наблюдаемыми в ней конфликтами, неко-
торые из которых были рассмотрены выше через 
призму институциональной экономической теории .

Практическая значимость совместного рассмо-
трения психолого-управленческих и институцио-
нально-экономических феноменов становится осо-
бенно явной при разработке интерактивно-про-
странственного подхода к инновационному разви-
тию российской, нестационарной, по сути, эконо-
мики .

В таком подходе, охватывающем взаимоотно-
шения между предприятиями и между ними и рын-
ками, равно как взаимоотношения на более высоком 
уровне с акцентом на связку «государство – регион», 
совместный учет психологических и институцио-
нальных факторов может стать при прочих равных 
условиях залогом успеха . В самом деле, если к ин-
терактивному и пространственному измерениям 
добавить также технологическое измерение, будут 
созданы все условия для системного социально-
экономического развития .

Работа подготовлена при поддержке гранта РГНФ 
№ 15-02-00229а «Системный анализ, моделирование 

и пространственные решения приоритетных задач 
инновационного развития экономических объектов  

и систем в нестационарной экономике».
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Аннотация

Статья посвящена концептуальной проработке и эмпирической верификации гипотезы о существо-
вании и развитии в российском обществе новых постурбанистических форм жизнедеятельности, 
которые формируются на базе индустриально-городского уклада, но пытаются преодолеть огра-
ничения урбанизма. Авторы дифференцируют представителей постурбанизма на дауншифтеров и 
апшифтеров. Материалы проведенного эмпирического исследования показали, что важное место 
в моделях социально-экономической активности постурбанистов занимают новейшие технологиче-
ские решения и современные автономные экологичные технологии жилищного жизнеобеспечения. 
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abstract

The paper is devoted to a concept study and empirical verification of the hypothesis about existence and 
development of new post-urban lifestyles in Russian society, which are formed on the basis of industrial 
and urban state of life, but trying to overcome the urbanism limitations. The authors differentiate post-
urban representatives as down-shifters and up-shifters. Materials of conducted empirical investigation have 
demonstrated that innovative technological solutions and modern autonomous eco-friendly housing life-
support technologies take an important place in post-urban representatives’ socio-economic activity models.
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1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект № 15-02-00444/15 
«Постурбанистические формы жизнеустройства в современной России: социоэкономический анализ» .

Достигнутый уровень урбанизации (городское 
население планеты превысило 50% от всего числа 
жителей Земли), сопровождаемый быстрым нара-
станием проблем жизнедеятельности в крупных и 
сверхкрупных городских агломерациях, явления 
деградации неурбанизированной «периферии» ак-
туализируют вопрос о новых, постурбанистических 
моделях жизнеустройства . 

Поиск постурбанистических форм жизнедея-
тельности связан с двумя моделями поведения до-

мохозяйств: с одной стороны, это отказ от карьеры 
в городе, а с другой – миграция из города . Соглас-
но исследованиям, проведенным в начале XXI в . 
институтом Австралии, 23% австралийцев в возра-
сте от 30 до 59 лет сознательно пошли на понижение 
своего карьерного статуса и, соответственно, мате-
риального уровня жизни . Опрос, проведенный в 
США в 1990-е гг ., показал, что 19% респондентов 
за последние пять лет осуществили долговременное 
изменение в жизни, что привело к снижению их 
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заработка . По данным опросов, проведенных в на-
чале 2000-х гг ., не менее 25% британцев в возрасте 
30–59 лет стали дауншифтерами в последние 10 лет 
[11] . «Синдромом отложенного счастья» – так обо-
значил причину, толкающую людей на такое действие, 
Клив Гамильтон [12] . По оценкам экспертов, около 
5–7% жителей российских мегаполисов хотят уехать 
в деревню [3] . Массовую миграцию из города в село 
сдерживают только два фактора: 1) отсутствие в селе 
доступной и качественной медицинской помощи; 
2) отсутствие в селе досуга в зимнее время . Даже 
такой фактор, как работа, оказывается вторичным 
[8, c . 67] . 

Результаты исследований с определенной долей 
уверенности позволяют утверждать, что на фунда-
менте урбанизированного типа жизнеустройства 
уже возникли и множатся новые, негородские фор-
мы организации жизни и деятельности сообществ 
людей . Таковыми являются, с одной стороны, новые 
типы поселений (экопоселения, поселения творче-
ского типа или поселения – социальные проекты 
(воспитание детей-сирот, детей-инвалидов и т .п .), 
с другой стороны, возникновение различных форм 
постурбанизма как в рамках городской среды, так 
и вне ее [5, 6, 9] . Представителей новых негородских 
форм жизнеустройства можно подразделить на да-
уншифтеров и апшифтеров, отличающихся, соответ-
ственно, ориентацией на социальный побег или же 
на преобразование связей с городом, на отказ от 
достижений цивилизации или же на продуктивное 
использование современных технологий [4] . 

Формирование новых форм постурбанистиче-
ского жизнеустройства сопровождается также ре-
организацией сферы традиционных технологий 
жилищного жизнеобеспечения, в которую внедря-
ются современные технологические решения с целью 
обеспечения экологичности и автономии .

Необходимо отметить, что большим преимуще-
ством города со времени появления первых исто-
рических городов было развитие технологий жи-
лищного жизнеобеспечения, которые в большей 
своей части носили коллективный характер . Кол-
лективное потребление, строительство и обслужи-
вание объектов энерго- и водоснабжения было эко-
номически оправдано . Неслучайно отрасли жилищ-
ного жизнеобеспечения и производимые ими услуги 
получили название общих, общественных, комму-
нальных не только в русском языке (жилищно-
коммунальные услуги), но и в других языках (public 
utility services, les services publics) . Действительно, 
экономия от масштаба, ведущая к сокращению 
удельных затрат на производство жизнеобеспечи-
вающих благ, позволила обеспечить физическую и 

ценовую доступность услуг, существенно повышая 
комфортность жилища . Доступность современных 
услуг жилищного жизнеобеспечения позволила 
существенно повысить качество жизни прежде все-
го городского населения, которое в крупных горо-
дах практически на 100% обеспечено централизо-
ванными услугами энерго- и водоснабжения .

В то же время сельская местность, например в 
России, до сих пор не обеспечена доступными услу-
гами жизнеобеспечения, что существенно сокра-
щает комфортность проживания . Вместе с тем ком-
форт городского жилища до сих пор является зна-
чимым фактором привлекательности урбанизиро-
ванного образа жизни . 

Неслучайно по просторам Интернета бродит 
стишок неизвестного автора: 

Мне надоел бездушный шумный город,
Мне давит грудь тройной стеклопакет,
Уехать бы с палаткой на природу,
Но только ванна чтоб была и Интернет.
(https://vk.com/womanpage)
XX в . принес новые технологии, которые суще-

ственно изменили не только производство благ, но 
их потребление . Причем новые технологии имели 
стойкую тенденцию все более обеспечивать инди-
видуализацию потребления . Наиболее революци-
онным событием истории потребления стал переход 
от коллективной телефонной связи к индивидуаль-
ной . Благодаря технологиям сотовой связи теле-
фонный номер перестал быть принадлежностью 
места (дома, квартиры или офиса), а стал атрибутом 
личности – его владельца . Новые технологии раз-
рушили инфраструктурную монополию телефон-
ного кабеля и очень быстро стали доступными и 
массовыми . 

Мечта горожанина о полной независимости и 
индивидуализации потребления распространялась 
и на блага жилищного жизнеобеспечения . В России 
это стремление является особенно острым в связи 
с низким качеством и постоянным ростом стоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг .

По мнению экспертов, сегодня практически все 
блага жизнеобеспечения возможно производить с 
помощью автономных технологий, для реализации 
которых не требуется материальной сетевой инфра-
структуры . Эти технологии разнообразны, отлича-
ются производительностью, стоимостью, надежностью 
и качеством производимых услуг . Само появление 
и развитие постурбанистических форм жизнедея-
тельности вне городской инфраструктуры стано-
вится возможным вследствие появления доступных 
автономных технологий жилищного жизнеобеспе-
чения . 



71

УПРАВЛЕНИЕ  № 1(11) / 2016. 102: 69–73

Эмпирическое исследование использования тех-
нологий жилищного жизнеобеспечения представи-
телями новых форм постурбанистического жизне-
устройства (постурбанистами) было проведено 
весной-летом 2015 г . в рамках проекта «Постурба-
нистические формы жизнеустройства в современной 
России: социоэкономический анализ». Основные ме-
тоды сбора эмпирического материала – проведение 
глубинных полуструктурированных интервью [7, 
10] . География опроса – Ростовская область, Крас-
нодарский край, Калужская и Московская области . 
Всего опрошено 12 респондентов (пять из них про-
живают в городе, семь – за городом: в родовых 
поместьях, экопоселениях, или просто в сельской 
местности) . Кроме того, в целевых тематических 
поселениях реализовывалось невключенное наблю-
дение2 .

Невключенные наблюдения и глубинные интер-
вью с постурбанистами показали, что зависимость 
от городского комфорта и стремление обеспечить 
этот комфорт и в условиях негородского образа 
жизни отличают дауншифтеров от апшифтеров . 
«Живя именно в том месте, где мы живем, (надо) 
обустроить… свою жизнь таким образом, чтобы… 
удобства повышать, чтобы родственники могли при-
езжать, более комфортно себя чувствовали, чтобы 
к нам гости приезжали» (Елизавета, 24 года, экопо-
селение «Цица») . Интересно, что экопоселение 
«Цица» было основано типичными дауншифтерами, 
которые предполагали уйти не только от городского 
образа жизни, но и от городских технологий . В пер-
вые годы формирования поселения они предъяв-
ляли строгие требования к новым поселенцам, 
включающие в том числе и неиспользование город-
ских технологий . Однако сейчас и сами основатели 
используют блага цивилизации для обеспечения 
комфортности своего жилища .

Апшифтеры из числа жителей экопоселений, 
родовых поместий3, а также из других сельских 
поселений уже внедряют или планируют в ближай-
шей перспективе освоить автономные технологии 
жизнеобеспечения современного типа .

Первая проблема, которую решают постурбани-
сты, – обеспечение электроэнергией . И здесь обыч-
ным делом становится использование возобновля-
емых источников энергии, прежде всего солнечных 
аккумуляторов . Потенциал этих технологий уже 
хорошо проверен мировой практикой: в 2014 г . ве-

2 В иследовании изучались поселения родовых поместий «Росток» 
(Ростовская область), «Милёнки» (Калужская область), экопосе-
ления «Цица» (Краснодарский край) .

3 Отметим, что не все жители экопоселений и родовых поместий в 
России являются носителями прогрессивного постурбанистиче-
ского уклада . В таких поселениях достаточно часто можно встретить 
и дауншифтеров .

тер, солнце, биомасса и вода обеспечили 26,2% всей 
произведенной в Германии электроэнергии, впервые 
обогнав по этому показателю традиционного для 
отрасли лидера – бурый уголь, на который пришлись 
25,4% [1] . С помощью гидронасосов и тепловых 
коллекторов жилища экопоселенцев обеспечива-
ются горячей водой, которая также нагревается с 
помощью энергии солнца в солнечные дни . Сово-
купность технологий позволяет широко использо-
вать бытовую технику: стиральные машины-авто-
маты, кухонные комбайны и т .п .

Для загородных постурбанистов важны не толь-
ко соображения автономии, комфортности, эко-
номности, но и идеи экологичности: «У нас элек-
троэнергия от солнечных батарей – летом и от бен-
зогенератора – зимой. Пластиковый мусор сжигает-
ся в печах, кострах или вывозится на свалки. По 
возможности стараемся не пользоваться одноразо-
выми вещами. Органический мусор компостируется в 
том числе с использованием эффективных микроор-
ганизмов (ЭМ). <…> Коллективный проект поселе-
ния – микрогидроэлектростанция (ГЭС), то есть 
организация автономного электроснабжения. Есть 
возможность получения электроэнергии от движения 
воды в реке... но пока это проект, основанный на 
энтузиазме» (Веселин, 33 года, программист, эко-
поселение «Цица») . «И еще мне понравилась авто-
номная канализация “Топаз”. С очисткой воды, ко-
торую можно использовать для полива. ...Круто иметь 
ветряк, солнечные батареи. Основная идея – незави-
симость» (Лариса, 30 лет, производитель чая, пос . 
Александровка) .

Некоторые жители поселений ведомы также 
идеями эстетичности в использовании автономных 
технологий жизнеобеспечения: «Активно использу-
ем альтернативные источники энергии – солнечные 
батареи, “ветрячки” – по нескольким причинам. Одна 
из них – это эстетический вид, так как у нас пла-
нируется огромное количество деревьев, кустарников. 
Деревьев, прежде всего, высоких. Они дают намного 
больше тени. А столбы электропитания очень некра-
сивые. Так же от них идет излучение. У нас “этих 
столбов” не было. И мы решили идти этим путем... 
Ветряные насосы еще собираемся купить и ими качать 
воду. Может, еще солнечный коллектор» (Владислав, 
31 год, ландшафтный дизайнер, строитель, родовое 
поместье «Росток») .

В то же время опрошенные апшифтеры, которые 
в настоящее время проживают в городе, также ори-
ентированы на использование подобных технологий 
жизнеобеспечения . Многие из городских постур-
банистов хотели бы переехать жить за город и об-
устроить коммунальную инфраструктуру схожим 
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образом: «Я думал о ветряках и о солнечных батаре-
ях, сейчас я пытаюсь понять, что из этого эффек-
тивнее и лучше» (Александр, 32 года, диджей, ди-
зайнер, видеограф, г . Ростов-на-Дону); «Сейчас 
интересные технологии использования солнечной энер-
гии или энергии ветра. Еще можно, например, резер-
вуары для воды автономные делать... Ведь у жизни 
за городом недостатки – это продолжение достоинств. 
Если что-то случится, коммунальные службы в по-
следнюю очередь занимаются загородными поселени-
ями» (Влад, 29 лет, специалист в сфере IT, перевод-
чик, Ростов-на-Дону).

В поселениях российских апшифтеров практи-
чески не встречаются дорогие по инвестициям, но 
дешевые и удобные в использовании технологии 
жизнеобеспечения . Например, в построенном лат-
вийским миллионером в окрестностях г . Цесис «го-
роде солнца» Аматциемсе все дома оснащены ком-
мунальной канализацией, проложенной спецтех-
никой под корнями сосен и елей . Обогреваются 
дома в основном теплом от земли – в каждом доме 
имеется геотермальный тепловой насос со скважи-
ной 90–100 м, преобразующий энергию земли в 

теплоэнергию . Этой теплоэнергии круглый год до-
статочно для обогрева дома и подогрева горячей 
воды . И только в холодные зимние дни жители 
прибегают к розжигу камина, которым оснащен 
каждый дом [2] . Возможно, в будущем такие техно-
логии будут доступны и россиянам со средним уров-
нем доходов . 

Таким образом, в настоящее время уровень раз-
вития автономных технологий бытового жизне-
обеспечения жилища достаточен для развития 
удаленных от города поселений . При этом развитие 
постурбанистических тенденций создает активный 
спрос на автономные и экологичные системы жиз-
необеспечения жилища . В то же время инфраструк-
турная необустроенность неурбанизированных 
территорий служит существенным барьером по-
стурбанизации . С целью повышения качества жиз-
необеспечения населения неурбанизированных 
территорий необходима системная государственная 
экономическая политика по поддержке развития 
автономных экологичных технологий жилищного 
жизнеобеспечения и строительства дорожной ин-
фраструктуры . 
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Аннотация

Авторы статьи рассматривают интеллектуальные права собственности с двух точек зрения: теории 
права и институциональной экономической теории. В статье раскрыты содержания понятий «интел-
лектуальная собственность», «интеллектуальные права» и обоснована необходимость их изучения 
не только с правовой, но и с экономической точки зрения. Авторы подчеркивают, что институцио-
нальная экономика в целом и экономическая теория прав собственности, в частности, обладают 
огромным потенциалом в изучении как теоретических, так и практических аспектов интеллектуаль-
ных прав. По их мнению, именно институциональный подход позволит создать эффективное зако-
нодательство в данной области.
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abstract

The authors consider the intellectual property rights from two points of view: legal theory and institutional 
economical theory. Contents of “intellectual property” and “intellectual rights” concepts have been revealed 
in this paper, and the necessity of their study has been justified not only from the legal point of view, but also 
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В современной экономической науке и юриспру-
денции все чаще используют такие категории, как 
«интеллектуальные права» и «интеллектуальная соб-
ственность» . Авторы используют их под определен-
ном углом: экономическим или правовым [2] . Сле-
дует отметить, что российская наука имеет богатые 
традиции исследования интеллектуальной собствен-
ности: еще И .Т . Посошков в работе «Книга о скуд-
ности и богатстве» (1724) уделял большое внимание 
«измышленникам» (изобретателям), их вкладу в раз-
витие российской экономики и необходимости по-
ощрения государством изобретательства . Позже, в 
1881 г ., Н .Н . Салов в докладе на заседании Импера-
торского Русского технического общества указал [10], 
что в основе общественного прогресса лежит «умст-
венная» собственность как высшая форма частной . 
Он утверждал, что отнять умственную собственность 
нельзя, поэтому общество, заинтересованное в про-
грессе, должно создавать изобретателю такие условия, 

при которых ему было бы выгодно эту собственность 
отдавать обществу . 

Развитие института интеллектуальной собствен-
ности в современной России настолько опережает 
становление его нормативной основы, что породило 
раскол в обществе и среди государств . Э .Я . Волынец-
Русеет и К .А . Сидоров указывают, что иногда допу-
скается неточное, а порой ошибочное толкование 
различных правовых и экономических аспектов, 
относящихся к выявлению, защите и коммерческой 
реализации тех или иных видов интеллектуальной 
собственности: «Понятие интеллектуальной соб-
ственности охватывает очень широкий круг объектов, 
созданных интеллектуальным трудом и отличающих-
ся друг от друга . До настоящего времени продолжа-
ются дискуссии по понятию интеллектуальной соб-
ственности, по проблемам ее возникновения, за-
крепления и использования как создателями, так и 
теми, кому она передана по договору» [1] . 
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Известны миру собственность (вещная) на ма-
териальные блага (ценности) и интеллектуальная 
собственность на нематериальные блага (ценности), 
которую часть ученых собственностью не признает . 
А еще – у части юристов стало парадигмой убежде-
ние: собственность – экономическая категория; 
права собственности – юридическая категория . При 
этом надо оговориться, что, несмотря на отсутствие 
в национальном законодательстве легального опре-
деления «интеллектуальная собственность», этот 
термин нельзя понимать буквально как разновид-
ность права собственности . Словосочетание «ин-
теллектуальная собственность» необходимо воспри-
нимать как единое целое, включающее совокупность 
прав на результаты интеллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации . Это позволяет обес-
печивать правильное понимание сущности интел-
лектуальной собственности .

Сегодня в мире сложилось четкое представление 
об интеллектуальной собственности как совокуп-
ности прав в отношении нематериальных результа-
тов интеллектуальной деятельности человека и средств 
индивидуализации . В части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации вместо термина 
«интеллектуальная собственность» для обозначения 
рассматриваемой разновидности субъективных граж-
данских прав используется термин «интеллектуаль-
ные права» . При этом интеллектуальные права по-
дразделены на три подвида (группы): 1) исключи-
тельное право, 2) личные неимущественные права 
и 3) иные интеллектуальные права .

Интеллектуальные права – это набор, комплекс 
различных гражданских прав, возникающих на ряд 
объектов гражданского права . Эти объекты, имену-
емые «интеллектуальная собственность», в настоя-
щее время по российскому законодательству состо-
ят из 16 различных объектов . В то же время насту-
пает такой момент в развитии общественных наук, 
когда интеллектуальные права и интеллектуальная 
собственность нуждаются в обновлении, а также 
научные взгляды на их сущность, подходы к опре-
делению ее места и роли в системе социально-эко-
номических отношений . Актуальным в связи с этим 
является все более развивающийся методологический 
подход к анализу собственности как к синтетической 
экономико-правовой категории, который основы-
вается как на принципах традиционной политиче-
ской экономии, так и на теории прав собственности, 
развивающейся в рамках современного институ-
ционального направления экономической науки .

Именно такой, синтетический, анализ категории 
собственности позволяет сегодня понять всю важ-
ность и сложность проблемы реформирования от-

ношений собственности в переходных экономиках, 
с одной стороны, и найти такие формы и методы 
наиболее эффективного распределения прав соб-
ственности, которые в существенной мере опреде-
ляют социально-экономический прогресс нацио-
нальной экономики . Политико-экономическая 
традиция исследования собственности связывает 
ее возникновение и развитие со становлением и 
развитием общественного производства и рассмат-
ривает собственность как особого рода отношения 
между людьми, возникающие в процессе экономи-
ческой деятельности по поводу присвоения средств 
и результатов производства . В соответствии с этим 
собственность в наиболее общем виде может быть 
определена как исторически определенный способ 
присвоения людьми благ, необходимых им для по-
требления или осуществления производственной 
деятельности .

Вместе с тем в течение достаточно длительного 
исторического периода исследователи подходили к 
изучению собственности и с другой – правовой 
(юридической) стороны, прежде всего через опре-
деление прав собственности и образующих его пра-
вомочий . В современных условиях данный подход 
выявил проблему институционализации отношений 
собственности и ее значимость для эффективного 
развития рыночных отношений . Взаимосвязь и 
взамозависимость юридических характеристик и 
экономического содержания объектов или явлений 
исключительно точно сформулирована Р . Саватье 
в работе «Теория обязательств» на примере вещей: 
«Вещь существует лишь благодаря своей экономи-
ческой полезности . Но это свойство полезности она 
приобретает для человека лишь благодаря правам, 
которыми он обладает в отношении этой вещи . 
Таким образом, экономическая полезность вещи 
предполагает соответствующее ее правовое поло-
жение . И наоборот, права, относящиеся к вещи, 
учитывают экономическую оценку ее полезности» 
[8] . По мере развития общества, появления новых 
вариантов использования и обращения вещей, фор-
мирования новых экономических отношений и 
механизмов происходят определенные изменения 
и в трактовке собственности . Однако суть этого 
понятия остается неизменной: под собственностью 
понимается право пользоваться и распоряжаться 
вещами самым неограниченным образом . Что ка-
сается элементов, составляющих право собствен-
ности, то постепенно складывается представление 
об этом праве как о единстве трех правомочий: 
владения, пользования и распоряжения .

Традиционная (классическая) трактовка указан-
ных правомочий, составляющих право собственно-
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сти, сводится к следующему . Владение – это воз-
можность физического контроля над вещью, право 
непосредственно влиять на ее состояние . Пользо-
вание – право на извлечение полезных свойств вещи 
и полученных благодаря этому результатов . Распо-
ряжение – право на определение юридической судь-
бы вещи, на отчуждение (полное или частичное), 
вплоть до уничтожения вещи . Данные правомочия 
дополняют друг друга, в совокупности образуя само 
право собственности . В этом смысле оно может 
рассматриваться как совокупность прав собствен-
ности . Говоря об интеллектуальной собственности 
как экономическом объекте, ее можно определить 
как распоряжение (монополизм) идеальной суб-
станцией – знанием (информацией) . Правомочия 
«владение», «пользование» не подходят к знанию в 
том смысле, что физически обладать идеями нельзя, 
они могут находиться одновременно в пользовании 
бесчисленного круга субъектов, а устаревают лишь 
морально . С теоретической точки зрения вещное 
содержание правомочий собственности не отража-
ет сути данных отношений . Как известно, владеть, 
пользоваться, а порой даже распоряжаться принад-
лежащим собственнику имуществом может любое 
лицо . Собственник вправе по своему усмотрению 
передавать другим лицам названные права, остава-
ясь при этом собственником имущества . Смысл 
состоит в том, что осуществление любым лицом 
прав собственника зависит от усмотрения самого 
собственника, который независим в своих предпоч-
тениях .

Применительно к интеллектуальной собствен-
ности можно отметить, что ее объектом признается 
результат интеллектуальной деятельности (и при-
равненное к нему средство индивидуализации) . При 
этом интеллектуальная собственность толкуется как 
отношения по поводу присвоения ее объектов, вы-
раженных в объективной форме, с учетом специ-
фики, обусловленной особенностями формы суще-
ствования этих объектов и их введения в экономи-
ческий оборот [3] . Таким образом, права, составля-
ющие в совокупности право интеллектуальной 
собственности, выступают в качестве правил хозяй-
ственного поведения и вполне подпадают под по-
нятие института в том смысле, в каком это понятие 
используется представителями институциональной 
школы в экономической науке: институты – это  
«…создаваемые людьми рамки, которые структури-
руют политические, экономические и социальные 
взаимодействия» [5] . Институты «…представляют 
собой структуру, которую люди накладывают на 
свои взаимоотношения, определяя, таким образом, 
стимулы, наряду с другими ограничениями (бюд-

жетными, технологическими и т .д .), очерчивающи-
ми границы выбора, а они, в свою очередь, задают 
рамки функционирования экономики и общества 
в течение того или иного времени» [4] . Другими 
словами, институты – это определенные рамки, 
границы взаимодействия людей, которые создают-
ся с целью необходимым образом структурировать 
политико-экономические и социальные отношения 
в обществе [5] . Институты определяют реально дей-
ствующие правила хозяйственного поведения ин-
дивидов и организаций [9] . Поскольку его основу 
составляют объективные закономерности функцио-
нирования экономики, постольку эти правила долж-
ны соответствовать и закономерностям развития 
собственности как присвоения .

Таким образом, понятие «право интеллектуаль-
ной собственности» и составляющие его правомочия 
владения, пользования и распоряжения в совокуп-
ности со всей нормативной базой, обеспечивающей 
их применение в экономической деятельности, 
представляют собой институты, через которые соб-
ственность как присвоение реализуется в реальной 
хозяйственной практике, создавая стимулы и пра-
вила хозяйственного поведения . 

Ведущие направления современного институци-
онализма, неоинституциональная и новая инсти-
туциональная экономика обладают огромным по-
тенциалом экономического анализа интеллектуаль-
ной собственности . Основная идея институциона-
лизма заключается том, что наиболее продуктивным 
в изучении собственности и ее экономической роли 
является не континентальный, а англосаксонский 
подход . В соответствии с континентальным подхо-
дом право собственности является единым и неде-
лимым, а наши вышеизложенные аргументы сви-
детельствуют, что это не так . Англосаксонский 
подход рассматривает категорию собственности как 
набор или «пучок» частичных правомочий («пучок» 
Оноре), что позволяет решить по меньшей мере две 
задачи . Во-первых, развивать законодательство в 
направлении совершенствования спецификации 
прав собственности; во-вторых, на основе совер-
шенствования законотворчества и правопримени-
тельной практики увеличивать эффективность ис-
пользования экономических ресурсов, расширяя 
границы обмена .

Именно понимание собственности как набора 
одиннадцати исключительных правомочий, пред-
полагающих использование, дробящихся в случае 
необходимости на более мелкие и не обязательно 
принадлежащие одному лицу, позволяет рассмат-
ривать объект собственности не как вещь, а как 
право совершать с ним какие-либо действия . Цен-
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ность имеет не сам объект, а возможность распоря-
жаться им, принимать решения о том, кто и как 
может извлекать из него полезность [7] . Интеллек-
туальная собственность применительно к данному 
подходу представляет собой совокупность исклю-
чительных правомочий в отношении результатов 
интеллектуальной деятельности и приравненных к 
ним объектов, закрепляемых за конкретным лицом, 
с одновременным запретом доступа к этим объектам 
всем иным лицам . 

Практический потенциал экономической теории 
прав собственности в отношении интеллектуальной 
собственности заключается в возможности анали-
зировать эффективность законодательства с точки 
зрения согласования экономических интересов 
хозяйствующих субъектов . Интересный анализ кон-
кретных ситуаций предлагает, например, Р . Познер 
[6] в работе «Экономический анализ права» . Он 
доказывает, что защита авторских прав (патентное 
право) стимулирует изобретательскую деятельность, 
поскольку позволяет изобретателю компенсировать 
издержки и превратить положительные внешние 
эффекты создания благ во внутренние . Однако па-
тент не позволяет изобретателю максимизировать 
полезный эффект, поскольку действие патента огра-
ничено во времени . Альтернатива патенту – ком-
мерческая тайна позволяет решить эту задачу . Ком-
мерческая тайна позволяет изобретателю избежать 
«издержек и неопределенностей, связанных с по-
лучением патента», а также копирования его изо-
бретения конкурентами . Авторское право с точки 
зрения институционального подхода представляет 
собой компромисс между патентным правом и пра-
вом коммерческой тайны, поскольку имеет огра-

ничение во времени (50 лет) и допускает независи-
мое открытие . Различные варианты защиты интел-
лектуальной собственности призваны создать мак-
симально благоприятные условия для создания 
инновационных благ и достижения баланса между 
личными и общественными интересами .

В результате выделения отдельных правомочий 
в праве собственности, их спецификации, класси-
фикации, определения их соотношения с иными 
правомочиями экономическая теория прав соб-
ственности становится развитием и дополнением 
классической теории собственности как присвоения, 
создавая систему институциональных форм при-
своения . Между этими подходами нет принципи-
альных расхождений – они отличаются, прежде 
всего, уровнем абстракции при исследовании от-
ношений собственности .

Традиционный подход отражает реальную роль 
различных участников общественного производства 
в деятельном процессе созидания и умножения 
интеллектуальной собственности . Институциональ-
ный подход дает возможность на основе определе-
ния вклада участника в результаты интеллектуаль-
ной деятельности учесть этот вклад через наделение 
того или иного субъекта определенным набором 
правомочий по отношению к созданному продукту . 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
в эпоху глобализации экономики, активного влия-
ния и взаимодействия правовых и экономических 
теорий на институт собственности, в частности 
интеллектуальной, возникает необходимость со-
вместного изучения данной экономико-правовой 
категории с целью дальнейшего эффективного и 
рационального развития экономики страны и мира .
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Аннотация

Авторы раскрыли взаимосвязь бизнес-образования, института предпринимательства и предприни-
мательской деятельности в России в современных условиях. Проведенный авторами анализ моти-
вации абитуриентов бизнес-школ позволил выявить ее составляющие, факторы, ее обусловлива-
ющие, а также стремление студентов бизнес-школ начать предпринимательскую деятельность. На 
основании теоретического и практического исследования авторы статьи обосновали практические 
рекомендации, направленные на повышение привлекательности бизнес-школ для потенциальных 
потребителей. 
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abstract

The authors have revealed the interrelation of business education, institute of business, and entrepreneurship 
in modern Russia. The authors’ analysis of motivation for business schools’ prospective students has 
allowed reveal this motivation’s components, factors, stipulating the motivation, and the desire of business 
schools’ students to start the entrepreneurship. On the basis of theoretical and practical study the authors 
have justified practical recommendations aimed at enhancing of the business schools’ attractiveness for 
potential consumers.
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Институт образования в России на рубеже XX–
XXI вв . сделал огромный качественный рывок: по-
явились новые виды образования, передовые мето-
дики обучения, в том числе интерактивные техно-
логии, система ARL (Action – Reflection – Learning) 
и др . Относительно новое для России бизнес-обра-
зование пользуется большой популярностью как у 
недавних выпускников школ, так и у состоявшихся 
специалистов и успешных управленцев . Это обу-
словило рост числа бизнес-школ как самостоятель-
ных, как правило, негосударственных, учебных 
заведений, так и в качестве факультетов государ-
ственных и негосударственных университетов . От-
личительной особенностью бизнес-школ междуна-
родного уровня является наличие международной 
аккредитации и широкого спектра международных 
связей, что, безусловно, является важным конку-
рентным преимуществом . Для дальнейшего разви-
тия бизнес-образования в России и формирования 
эффективной конкурентной политики самих биз-

нес-школ важно исследовать мотивацию абитури-
ентов и ее взаимосвязь с будущей предпринима-
тельской деятельностью, институтом предприни-
мательства в целом .

На современном этапе развития российской эко-
номики одной из актуальных задач является разви-
тие предпринимательства и предпринимательской 
деятельности, что, в свою очередь, тесно связано 
как с экономическими, так и институциональными 
условиями . Предпринимательство, на наш взгляд, 
следует рассматривать в двух аспектах: как деятель-
ность хозяйствующего субъекта (предпринимателя), 
связанную с организацией собственного бизнеса и 
созданием товаров, работ, услуг; как особый соци-
ально-экономический институт . Во втором случае 
предпринимательство включает: образ жизни и 
мышления, ценности, нормы экономического и 
социального поведения, а также механизмы (фор-
мальные и неформальные) их трансляции . Ключе-
вой характеристикой предпринимателя является 
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новаторский тип мышления, поскольку предпри-
ниматель всегда создает новые комбинации исполь-
зования ресурсов и технологий, предвидит новые 
потребности людей, новые тенденции рынка и тех-
нологий . Предпринимательская деятельность и 
институт предпринимательства тесно связаны меж-
ду собой, и эта взаимосвязь носит характер куму-
лятивной обратной связи . 

Появлению и развитию института предприни-
мательства и предпринимательской деятельности 
всегда сопутствуют экономические, социальные и 
институциональные условия . Например, элементы 
предпринимательского образа мышления, предпри-
нимательской деятельности существовали в России 
и при социализме, но как институт современное 
предпринимательство стало формироваться лишь 
при изменении институциональных и экономических 
условий в ходе реформ начала 1990-х гг . В то же 
время отсутствие исторической преемственности 
предпринимательских практик (1917–1990 гг .), пред-
принимательской этики привело к привнесению в 
предпринимательскую деятельность практик вне-
легальной экономической деятельности . Этому 
способствовало и несовершенство законодательства, 
и фиаско правоохранительных органов, не справ-
лявшихся с задачей защиты прав собственности 
хозяйствующих субъектов . Экономическая стаби-
лизация начала 2000-х гг . и последующее развитие 
экономики страны сопровождалось институцио-
нальными изменениями, побуждающими предпри-
нимателей «выходить из тени», что в целом способ-
ствовало уменьшению теневого сектора, а также 
формированию положительного образа предпри-
нимателя в глазах общества . Одновременно в об-
ществе рос интерес к современным зарубежным и 
российским ретроспективным предпринимательским 
практикам, в том числе к деятельности промыш-
ленников и купцов дореволюционной России, их 
этическим нормам предпринимательской деятель-
ности . Стало также очевидно, что без соответству-
ющего образования, освоения ведущих мировых 
предпринимательских практик, этического ведения 
бизнеса построить успешную предпринимательскую 
деятельность невозможно .

В современной России институт предпринима-
тельства находится в процессе становления и раз-
вития в новых исторических условиях, что обуслов-
ливает актуальность совершенствования бизнес-
образования, повышения его эффективности [4] . 
Сформировались достаточно благоприятные эко-
номические и институциональные условия для ве-
дения предпринимательской деятельности [2]; рас-
тет число бизнес-факультетов и бизнес-школ как 

структурных подразделений институтов и универ-
ситетов, которые, несмотря на отсутствие специ-
ального статуса «бизнес-образования» российском 
законодательстве, успешно реализуют образователь-
ные программы, основанные на предприниматель-
ской парадигме . 

Программы ведущих российских бизнес-школ 
(Высшая школа бизнеса МГУ им . М .В . Ломоносо-
ва, Высшая школа бизнеса СПбГУ, Высшая школа 
маркетинга ГУУ, Высшая школа менеджмента ГУУ 
и др .) основаны на передовых мировых методиках 
обучения, что позволяет формировать у студентов 
предпринимательское мышление, инновационное 
видение, навыки ведения бизнеса на основе анали-
за ведущих мировых предпринимательских практик, 
а также знакомить с этикой бизнеса . Именно в про-
цессе обучения формируются будущие деловые 
связи, поскольку частью процесса обучения явля-
ется работа в команде, разбор бизнес-кейсов и дру-
гие практики, позволяющие студентам начинать 
собственный бизнес уже в период обучения в вузе, 
и первыми бизнес-партнерами становятся одно-
курсники [5] . Таким образом, бизнес-образование 
играет важную роль в развитии предпринимательской 
деятельности и института предпринимательства, 
способствуя формированию и трансляции предпри-
нимательских практик, этических норм, установ-
лению деловых знакомств и связей . 

Эффективность бизнес-образования, на наш 
взгляд, определяется не только экономическими и 
институциональными условиями, т .е . объективны-
ми факторами внешней среды, но и субъективными, 
важнейшим из которых является мотивация выбо-
ра бизнес-образования самим обучающимся [1] . 
Высокая мотивация к обучению в совокупности с 
предпринимательскими способностями служит од-
ним из условий эффективности процесса обучения 
и успешной предпринимательской деятельности в 
будущем . 

Опыт успешной деятельности Высшей школы 
бизнеса (факультета) МГУ им . М .В . Ломоносова 
показывает выстраивание системы взаимодействия 
со школами, позволяет понять мотивацию будущих 
абитуриентов, повысить их заинтересованность в 
получении бизнес-образования, а также способствует 
формированию привлекательного имиджа бизнес-
школы у стейкхолдеров ВШБ и общественности в 
целом .

Актуальность взаимодействия бизнес-школ со 
школами подтверждается современными тенден-
циями развития рынка труда в России, связанными 
с диспропорциями в соотношении спроса со сто-
роны компаний на квалифицированных специа-
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листов и их количеством . Данные тенденции под-
робно освещаются в результатах исследований рос-
сийских рекрутинговых компаний на интернет-
порталах Superjob и Career.ru .

Исследование, проведенное М .В . Марковой в 
2015 г . среди 346 школьников – учащихся 8–11-х 
классов школ г . Москвы, было посвящено изучению 
причин указанных диспропорций, а именно изуче-
нию особенностей выбора школьниками своей бу-
дущей профессии и сформированности их профес-
сиональной позиции и жизненных ориентаций . 
Профессиональные предпочтения и жизненные 
установки школьников подвержены изменениям: 
начиная с 8-го класса, когда перед учащимися еще 
непосредственно не стоит вопрос определения сво-
ей будущей профессии и они продолжают плано-
мерное обучение в школе, в 9-м классе, когда школь-
ники уже могут принять решение перейти из шко-
лы в профессиональный колледж, и заканчивая 10 
и 11-м классами, когда вопросы профессионального 
выбора становятся все более актуальными .

Одним из направлений исследования было из-
учение профессиональных предпочтений учащихся 
8–11-х классов . В первую очередь были выявлены 
наиболее привлекательные профессии и распреде-
ление профессиональных предпочтений школьни-
ков по конкретным классам . В процессе анализа 
авторами было установлено, что наибольшая доля 
респондентов затрудняется с выбором будущей про-
фессии . Так, около 30% учащихся 8–10-х классов 
не знают, какая профессия смогла бы их привлечь . 
Далее по степени убывания привлекательности сле-
дуют профессии: экономист, менеджер, IT-специ-
алист . При этом наибольший вес в ответах относи-
тельно профессии «менеджер» принадлежит ответам 
учащихся 11-х классов, относительно профессии 
«экономист» близкие по уровню высокие доли от-
ветов поступили от учащихся 10 и 11-х классов . Эти 
данные позволяют сделать выводы о сугубо мате-
риальной ориентации учащихся в выборе будущей 
профессии в условиях необходимости принятия 
решения в ограниченные сроки . 

Отметим, что самыми высокооплачиваемыми 
вакансиями в г . Москве, по состоянию на июль 2015 г ., 
оказались следующие должности (в порядке сниже-
ния уровня зарплаты от 500 до 300 тыс . руб . в мес .): 
финансовый директор холдинга, HR-директор, ру-
ководитель направления интернет-маркетинга, ру-
ководитель автосервиса, врач стоматолог-ортопед . 
По состоянию на август в порядке снижения уровня 
зарплаты от 600 до 250 тыс . руб . в мес . это должности: 
глава представительства (зарубежная недвижимость), 
директор по развитию сетевых продаж, заведующий 

отделением травматологии и ортопедии, руководитель 
регионального отдела, директор департамента заку-
пок [6] . То есть в большей части это административ-
ные должности и должности, предполагающие кон-
кретную специализацию кандидата .

Превалирование меркантильной составляющей 
в процессе выбора профессии, как правило, не со-
относится с жизненными установками и стремле-
ниями . Наиболее распространенным ожиданием 
является материально обеспеченная жизнь, при 
этом наибольший вес в количестве всех ответов по 
классам имеют данные ответы учащихся 10 и 11-х 
классов (см . рис . 1) .

На второе место по значимости в 10 и 11-х клас-
сах вышла продуктивная жизнь . Данный ответ мож-
но квалифицировать как вполне рациональное вос-
приятие школьниками диплома о высшем образо-
вании, которые ожидают в первую очередь приклад-
ной характер получаемых знаний . И эти знания 
впоследствии позволят им стать высококвалифи-
цированными специалистами в выбранной области . 
В отличие от 10 и 11-х классов среди учащихся 8 и 
9-х классов на втором месте по весу оказался ответ 
«не знаю», что составляет 29,6 и 21,3% соответ-
ственно . Эти данные наглядно иллюстрируют де-
зориентацию школьников относительно возмож-
ностей, предоставляемых высшим образованием, и 
слабое внимание к профориентационной работе со 
школьниками 8 и 9-х классов со стороны школ и 
вузов . 

В то же время некоторые результаты вызывают 
серьезные опасения авторов относительно социаль-
ных позиций школьников . Так, интересную работу 
ожидают всего 1,9% школьников, причем эта доля 
по классам устойчиво снижается начиная с 8-го и 
заканчивая 11-м классом – от 3,7 до 0,0% . Активную 
деятельную жизнь и счастье других ожидают всего 
по 0,6% .

Выявленные авторами в ходе описанного иссле-
дования проблемы профессиональной ориентации 
школьников требуют анализа с точки зрения их 
влияния на постановку целей получения образова-
ния студентами в период обучения в высшем учеб-
ном заведении . Для решения данной аналитической 
задачи авторами был проведен также опрос 50 пре-
подавателей российских вузов . Результаты опроса 
преподавателей российских вузов показали, что 
около 70% респондентов уверены в том, что основ-
ная причина получения образования студентами в 
вузе – это диплом . Подобный «рациональный» под-
ход студентов к обучению ставит на первый план 
получение диплома, нивелируя стремление расши-
рять знания, получать дополнительные навыки, 

УПРАВЛЕНИЕ  № 1(11) / 2016. 102: 79–83



82

УПРАВЛЕНИЕ  № 1(11) / 2016. 102: 79–83

достигать лучших образовательных результатов . 
Причем, по мнению преподавателей, под успешным 
трудоустройством часть студентов понимает высо-
кооплачиваемую работу, а другая часть – быстрое 
продвижение по карьерной лестнице . Получение 
знаний как цель обучения отметили лишь 22% пре-
подавателей как вторую по значимости причину 
после первой – материально обеспеченная жизнь 
или общественное признание .

Таким образом, опрос преподавателей позволил 
доказать гипотезу о том, что мотивированность 
студентов к обучению находится на низком уров-
не, что можно также сказать и о стремлении создать 
собственный бизнес как о производном от жиз-
ненных установок школьников и студентов .

В результате, рынок труда получает от вузов 
специалистов, которые не представляют себе сфе-
ры, которые были бы им интересны, в которых они 
могли бы максимально проявить свой потенциал 
и творчество . Причина этого явления заключается 
в изначально неверном определении своего про-
фессионального пути школьниками, навязанном 
мнением родителей и близких, а также стереоти-
пами в обществе относительно «мужских» и «жен-
ских», «престижных» и «непрестижных» профессий . 
Стереотипы в обществе, как правило, отстают в 
развитии от тенденций реальной жизни и не соот-

ветствует актуальной действительности, так как 
эффект от их существования относительно про-
должителен и трудно поддается изменению со сто-
роны отдельных успешных практик .

Полученные результаты исследований говорят 
о необходимости совершенствования системы 
профориентации посредством планомерного взаи-
модействия школ и вузов . Например, в отношении 
будущих менеджеров и предпринимателей именно 
бизнес-школы располагают необходимыми ресур-
сами (преподаватели, учебные материалы) для 
создания предпринимательского мышления и при-
влекательного образа предпринимательства среди 
школьников . 

Следующие направления деятельности бизнес-
школ будут способствовать не только повышению 
уровня мотивированности студентов и качества вы-
пускников, но и развитию института предпринима-
тельства и предпринимательской деятельности в 
целом [3] . При этом данные направления не требуют 
значительных финансовых, временных и других ви-
дов затрат, так как вписываются в рамки уже осуще-
ствляемой вузом образовательной и внеучебной дея-
тельности . К ним относятся, в частности, так назы-
ваемые школы юных (предпринимателей, менедже-
ров и т .п .), профориентационные мастер-классы на 
площадке бизнес-школы, фестивали науки .

Рис. 1. Распределение ответов респондентов из различных классов на вопрос об ожиданиях  
от получения высшего образования
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«Школы юных» знакомят старшеклассников с 
особенностями бизнеса в различных отраслях и сфе-
рах деятельности, особенностями управления ком-
паниями и создания новых предприятий . Такие за-
нятия, которые проводят выпускники бизнес-школы, 
практики из бизнеса, не только знакомят школьни-
ков с будущим потенциальным местом учебы, но и 
позволяют определить, насколько им интересны 
предпринимательство и менеджмент, а также выбрать 
наиболее интересные сферы деятельности .

Профориентационные мастер-классы, например, 
«университетские субботы», проводимые лучшими 
преподавателями бизнес-школы на площадке вуза, 
и фестивали науки, реализуемые преподавателями 
и представителями партнерских компаний бизнес-
школы, призваны выявить интерес школьников в 
отношении конкретных функций и направлений 
менеджмента, познакомить с современными техно-
логиями менеджмента, высшим учебным заведени-
ем и его преподавательским составом . Эффективность 
данных мероприятий будет требовать в будущем 
своего анализа и оценки, но на данном этапе со-
вершенствования системы профориентации в Рос-

сии они уже приносят результаты с точки зрения 
создания положительного образа бизнес-школы и 
ее продвижения на рынке образовательных услуг .

Положительный образ бизнес-школы способствует 
распространению привлекательности не только 
бизнес-образования у потенциальных абитуриентов, 
но и предпринимательства в обществе в целом . 
Поскольку неотъемлемой составляющей бизнес-
образования является трансляция этики бизнеса и 
норм социального поведения предпринимателя, что 
является частью института предпринимательства, 
то положительный образ бизнес-школы и бизнес-
образования в целом содействует развитию инсти-
тута предпринимательства в современной России . 
Профориентационная деятельность бизнес-школы 
имеет большое значение для эффективной деятель-
ности самого учебного заведения, а также для всех 
его стейкхолдеров . Для этого необходимо и дальше 
вести просветительскую деятельность с целью при-
влечения действительно мотивированных абитури-
ентов и корректного позиционирования бизнес-
образования, предпринимателя и института пред-
принимательства в российском обществе .
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Аннотация

В условиях современной нестабильной экономической обстановки организации, предприятия и 
компании должны постоянно адаптироваться и вводить инновации, чтобы оставаться конкуренто-
способными. Для стимулирования инноваций и усовершенствования адаптационных механизмов 
организация (компания) должна способствовать раскрытию потенциала своих сотрудников, предо-
ставляя им свободу действий в рамках их полномочий, другими словами, она должна стать обучаю-
щейся. Обучающие сети представляют собой одну из форм обучающейся организации и могут быть 
использованы в качестве альтернативы традиционным методам управления организационными 
изменениями, вовлекая в них наибольшее количество участников для обеспечения эффективного 
перехода к новому способу функционирования, выгодному одновременно для компании, сотрудни-
ков и клиентов. В настоящей статье рассматриваются ключевые принципы обучающих сетей и при-
водятся основные результаты их использования в Национальном обществе французских железных 
дорог, где они применяются начиная с 2007 г.

Ключевые слова:

обучающаяся организация, обучающие сети, организационные изменения, управление организаци-
онными изменениями.

abstract

In an unstable economic environment, organizations and companies must constantly adapt and innovate to 
remain competitive. To innovate and develop its ability to adapt, the organization (company) must release 
the power of the thoughts and actions of its employees, it must become a learning organization. Learning 
networks are one of the forms of the learning organization and an alternative to traditional methods of 
managing organizational change. Learning networks can be used while driving organizational change 
and should involve the largest number of participants and introduce change whilst satisfying the needs 
of customers, employees and the company. In this article, we will present the keys to operating learning 
networks and some key results achieved through learning networks within the National Society of French 
Railways, where these networks have been in use since 2007.
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learning organization, learning networks, organizational change, management of organizational changes.
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Введение

Ускорение изменений окружающей среды, воз-
растающие требования клиентов и усиливающаяся 
конкуренция увеличивают сложности функциони-

рования организаций, компаний и предприятий в 
целом и производственных отношений в частности .

Реагировать на эту все возрастающую сложность 
[8, 9] как внешней, так и внутренней среды необ-
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ходимо комплексно, т .е . как на экономическом, 
технологическом, так и на социально-организаци-
онном уровнях . 

Компании «умные (intelligentes)», по определению 
Ю . Ландье [6] или «обучающиеся» организации, в 
терминологии П . Сенге [11], находятся на пути не-
пре рывного совершенствования и формируют у 
сотрудников общее видение будущего организации, 
столь необходимое для адаптации к сложной, неста-
бильной современной экономической обстановке .

По мнению Питера Сенге, автора «Пятой дис-
циплины» [11], обучающимися являются организа-
ции, в которых сотрудники совместно овладевают 
навыками целостного видения их организации и 
разрабатывают единую стратегию действий, посто-
янно расширяют свой потенциал для достижения 
желаемых ими результатов, отказываются от при-
вычных способов мышления и открыто общаются 
друг с другом . Увидевшие свет на основе работ Кри-
са Арджириса [2] и Питера Сенге [11–13] теорети-
ческие положения и практика обучающейся орга-
низации успешно развиваются начиная с 1990 г . 

К признакам, присущим обучающейся органи-
зации, относятся следующие:
 • создание обстановки, в которой сотрудники яв-

ляются созидателями условий, в которых они 
работают и которая способствует обучению новым 
методам работы в реальных ситуациях;

 • совместное обучение с целью адаптации, при 
помощи объединения различных иерархических 
уровней, без опасения затрагивания различия во 
взглядах; 

 • организация работы с учетом знаний и опыта 
каждого сотрудника и обобщение этих знаний и 
опыта, т .е . мобилизация коллективного интел-
лекта;

 • позволение сотрудникам самим эксперименти-
ровать в сфере их влияния те инновации, авто-
рами которых они явились . 
Эта философия de l’apprenance, которой свой-

ственны открытость, умение смотреть на вещи со 
стороны, принимать во внимание различные точки 
зрения и т .д ., положена в основу обучающих сетей, 
которые представляют собой одну из форм обуча-
ющейся организации и являются одним из рычагов 
управления организационными изменениями . 
Apprenance – неологизм французского языка, для 
которого в русском языке пока, возможно, нет эк-
вивалента . В качестве предварительного перевода 
можно предложить термин «обучаемость», но по-
нимая его не только и даже не столько на индиви-
дуальном, сколько на коллективном уровне (Прим. 
авторов) . Вместе с тем это понятие выражает жела-

ние и способность к обучению на четырех уровнях: 
индивидуальном, организационном, межорганиза-
ционном и социетальном (см . подробнее [14]) .

Для многих организаций и компаний управление 
изменениями имеет первостепенное значение, так 
как речь идет об их выживании ([5, 7], упоминаемые 
в [3]) . При этом для внедрения организационных 
изменений в них продолжают использоваться два 
традиционных метода: иерархическое и проектное 
управление, хотя они имеют достаточно много огра-
ничений .

Так, если организация мобилизует управленче-
скую иерархию для проведения организационных 
изменений, т .е . проводит их методом «сверху вниз», 
следствием является то, что большая часть сотруд-
ников (адресатов, бенефициаров перемен) оказы-
вается в роли исполнителей, а не в роли актеров и 
созидателей, имея ограниченные возможности для 
высказывания . В результате, осознание важности 
изменений и вероятность модификации поведения 
(с точки зрения вовлеченности и приверженности) 
являются ограниченными .

В случае управления изменениями в проектном 
режиме, проектная группа несет ответственность 
за развертывание данного процесса для достижения 
поставленной цели . При этом не учитывается тот 
факт, что, как это показывают периодически про-
водимые консалтинговыми компаниями исследо-
вания (например, Gartner Group), один проект из 
двух терпит неудачу, потому что ему не удается 
заручиться поддержкой и добиться приверженно-
сти . Кроме того, метод проектного управления не 
подходит для осуществления таких изменений, 
как, например, инновационные, для которых ре-
шение не может быть продумано и предложено 
заранее, без участников самого процесса изменений . 
Поэтому в настоящее время более эффективным 
представля ется проведение организационных из-
менений, скорее, способом соконструирования их 
траектории, чем на основе применения предопре-
деленного плана .  

Обучающие сети представляют собой альтерна-
тиву двум вышеобозначенным методам организа-
ционных изменений, привлекая к совместной ра-
боте представителей различных специальностей 
«вне иерархии», для совместного использования 
практического опыта . Речь идет об особом качестве 
отношений, например, если в одной группе обуча-
ющей сети находятся бок о бок члены различных 
иерархических уровней, то мнение каждого имеет 
одинаковую ценность . Сравнение между проектной 
группой и группой обучающих сетей предложено в 
табл . 1 .
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Таблица 1

Различия между проектной группой и группой, которая 
работает в рамках обучающих сетей

Проектная группа Группа обучающих сетей

Аниматором является 
руководитель проекта

Аниматор осуществляет 
недирективный менеджемент: 
все участники равны

Проект обязателен
Каждый член группы на 
добровольной основе 
вкладывает свою лепту в проект

Руководитель проекта имеет 
заранее предусмотренные 
бюджет, график и выходной 
продукт 

Группа сама выбирает 
направление своей деятельности

Группа формируется с учетом 
экспертности и компетенций 
ее членов

Формирование группы 
происходит на основании 
предпочтений и желания 
каждого участника

Обучающие сети позволяют тем сотрудникам на 
рабочих местах, которые будут участниками про-
цесса изменений и его непосредственными вопло-
тителями в ходе деятельности, работать бок о бок с 
инициаторами того или иного изменения над во-
просом условий его реализации . Вся иерархическая 
цепочка управления бывает мобилизованной во 
время практических встреч в рамках обучающих 
сетей для обмена опытом и экспериментирования, 
что способствует укреплению проводимым измене-
ниям . Таким образом, обучающие сети отличаются 
от иерархического и проектного управлений .

В обучающих сетях их участникам предлагается 
на добровольной основе участвовать в создании из-
менений, и именно в процессе совместного кон-
струирования изменений они начинают предлагать 
решения . При этом процесс выработки решений 
является не менее важным, чем само решение . Это 
один из основных принципов обучающего процесса .

Опираясь на опыт, полученный в компании SNCF, 
сначала рассмотрим, что представляют собой обуча-
ющая сеть в целом, чтобы затем остановиться на том, 
каким образом обучающие сети влияют на увеличение 
производительности компании . SNCF (Société nationale 
des chemins de fer français – Национальное общество 
французских железных дорог) является одной из 
самых крупных транспортных компаний в Европе . 
Годовой оборот в 2015 г . составил 32 млрд евро (со-
гласно данным предварительной оценки [10]) .

Обучающая сеть. Что это такое?

В литературе предлагаются различные опреде-
ления понятия обучающей сети, отличающиеся друг 
от друга по уровню сложности . 

Так, по мнению Ф . Зарифьяна [15], организация 
в форме сети, отражает потребность компании рабо-

тать в трансверсальной манере . Речь идет о привле-
чении в рамках конкретного проекта различных команд 
для увеличения общей производительности компании . 
При этом каждая команда несет полную ответствен-
ность за успех на ее участке работы . Главный принцип 
организации, работающей в сетевой форме, заключа-
ется в том, чтобы способствовать взаимодействию 
между различными командами, профессиями и ме-
тодами с целью повышения эффективности . 

Для того чтобы организация в форме сети успеш-
но функционировала, необходимо соблюдение сле-
дующих условий:
 • поставленные цели должны быть не слишком 

абстрактными и достижимыми, учитывали воз-
можности команд;

 • необходимо пристально отслеживать случаи воз-
никновения напряженности и разногласий, ко-
торые могут возникать из-за того, что состав 
участников сети очень разнообразен .
Мы предлагаем следующее определение обуча-

ющим сетям: обучающие сети – это возможность 
учиться вместе и в процессе деятельности, вокруг 
ее объекта, для того, чтобы совместно конструиро-
вать изменения в пределах сферы своего влияния 
перед тем, как их внедрять .

Обучающие сети позволяют сотрудникам, в них 
участвующим, расширять их собственные горизон-
ты и совместно конструировать представление о 
будущем компании . Этот метод позволяет всем 
заинтересованным сторонам обсуждать существу-
ющую ситуацию, поставленную цель и способы ее 
воплощения в устойчивую практическую реальность . 
Он основан на использовании коллективного об-
учения, базирующегося на желании каждого учить-
ся и принимать на различных уровнях ответствен-
ность . Для функционирования обучающих сетей 
необходимо создавать специальные места, т .е . про-
странство для работы над устранением барьеров в 
процессе взаимодействия, обеспечивая постоянное 
взаимное приспосабливание участников .

Когда использование обучающих сетей 
более уместно, чем других методов 
менеджмента, например, иерархического 
или проектного управления?

Ответ на вопрос зависит, с одной стороны, от 
ожидаемого уровня обучения, а с другой – от степе-
ни сложности рассматриваемого вопроса (проблемы) .

Ожидаемый уровень обучения

Обучающая сеть является своего рода лаборато-
рией, где участники ставят под сомнение свои убеж-
дения и представления, при этом обеспечивая кон-
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кретные и оперативные решения . В зависимости от 
сценария трактовки той или иной проблемы, сте-
пени ее сложности, состава участников и требований, 
диктуемых результатом, обучающие сети обеспечи-
вают понимание проблемного вопроса в процессе 
деятельности и на основе того представления о ней, 
которое создается самими участниками .

Обучающая сеть, как правило, мобилизуется не 
только для изменения практик, но и для изменения 
представлений и норм . Действительно, со ссылкой 
на работы К . Аржириса (См . [1]), уместно предпо-
ложить, что изменения так называемого второго 
уровня являются труднопроизводимыми в условиях 
иерархических отношений, где преобладает асим-
метрия власти, так же, как и при использовании 
проектного управления, предусматривающего по-
лучение заранее запрограммированного результата .

Сложность рассматриваемого вопроса (проблемы) 

Проблема может быть отнесена к комплексным 
или к сложным, когда среда для деятельности по ее 
разрешению позволяет множество комбинаций . 
В среде такого рода трудно точно знать, что и когда 
произойдет, так как она находится в процессе раз-
вития . Это приводит к сложности выделения би-
нарных причинно-следственных связей и диктует 
необходимость системного подхода . В таком кон-
тексте, менеджмент все менее осуществляет функ-
ции контроля, а его роль все более сводится к уме-
нию генерировать продвижение и использовать 
позитивную динамику для получения ожидаемых 
результатов . Лидером становится не тот, кто имеет 
доступ к информации или занимает командную 
позицию, а тот, кто имеет легитимность для созда-
ния и капитализации человеческой динамики . В усло-
виях комплексной ситуации важно, чтобы сотруд-
ники могли обсуждать окружающие их факторы, 
обмениваться опытом и представлениями для вы-
работки общего понимания проблемы и связанных 
с ней плана действий; именно это и происходит в 
процессе работы обучающих сетей .

Тематики обучающих сетей

Анализ опыта обучающих сетей в компании SNCF 
позволяет выделить пять совокупностей тем, чаще 
востребуемых и затрагиваемых, чем при использо-
вании других методов управления . Инновации яв-
ляются центральным элементом этих тематик .

Инновации

Так же, как и при проведении мозгового штурма 
(brainstorming), в обучающих сетях речь идет о на-
хождении новых идей для новой продукции и (или) 

новых способов деятельности . Процесс инноваций 
может быть символически выражен через образ 
воронки: надо постепенно и с помощью различных 
механизмов подвести участников к пересмотру их 
способов мышления, для того чтобы интегрировать 
новое видение и в конечном счете переосмыслить 
элементы их повседневного окружения . 

Тема для предварительного изучения

Выбор темы для предварительного изучения име-
ет целью дать участникам возможность понять но-
вую концепцию, не имея для этого достаточного 
опыта и знаний .

Например, руководителям было предложено 
начать использовать «экологический менеджмент» . 
Это понятие было недостаточно известным и мало 
используемым как в самой компании, так и за ее 
пределами . Надо было изучить его, чтобы сформи-
ровать предварительное представление о его при-
знаках и свойствах, особенностях анализа и опера-
ционализации .

Решение проблемы

Определенная и оцениваемая как достаточно 
важная проблема может быть поставлена перед кол-
лективом для разрешения в условиях жестких огра-
ничений, например, временных . В этом случае за-
дача, стоящая перед обучающей сетью, будет за-
ключаться в точном определении причин данной 
проблемы, в извещении о них других и подготовке 
плана действий . При этом процесс размышления 
над проблемой направлен как на осознание ее важ-
ности, так и на предложение реальных и оператив-
ных действий .

Например, последовательная потеря нескольких 
тендеров может привести основных заинтересован-
ных сторон компании к мобилизации обучающей 
сети для выявления причин и определения коррек-
тирующих действий .

Диагностика ситуации

Проблемная ситуация, или ситуация по которой 
возникают вопросы, может стать предметом ди-
агностики с помощью обучающей сети . Под «диаг-
ностикой» здесь мы понимаем формализацию объ-
яснительных элементов функционирования или 
выявление состояния подразделения, проекта, группы, 
компании или какого-то явления . Акцент в этом 
случае делается на поиск конкретных фактов о дан-
ной ситуации и ее анализ в пространстве и во вре-
мени . Достижение объективного понимания лежит 
в основе всего этого . Во время и после обмена мне-
ниями участники разрабатывают определенный 
способ интерпретации ситуации, интегрируя раз-
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личные точки зрения группы, и делают более или 
менее обобщенные выводы .

Привлечение внимания (возбуждение интереса) 
к теме

Некоторые темы мало или вообще не известны в 
организациях . Иногда они известны в общем, но 
знание о практических и операциональных элемен-
тах отсутствует . Возьмем, например, понятие «каче-
ство жизни на работе» (авторский перевод француз-
ского выражения la qualité de vie au travail) . Хотя 
каждый может иметь представление о чем идет речь, 
тем не менее основные заинтересованные лица не 
всегда осведомлены о его важности данного понятия 
и его практических аспектах . Обсуждение этого во-
проса имеет целью дать определение этому феноме-
ну, выработать объективное оценивание его важно-
сти и предоставить элементы для его использования . 

Именно такой подход лег в основу работы над 
темой «между поколениями», предложенной и рас-
сматриваемой в сети HR компании SNCF .

Участники обучающей сети

Кого приглашать для участия в обучающей сети? 
Этот вопрос на самом деле сложнее, чем кажется . 
Нужно ли приглашать всех тех, кто имеет отноше-
ние к той или иной теме? Сеть должна состоять 
только из добровольцев или также из тех, кто по-
ложительно к ней относится? Должна ли она объ-
единять представителей нескольких иерархических 
уровней или не включать руководителей?

Наблюдение практик обучающих сетей SNCF 
позволяет предложить несколько простых правил 
отбора участников .

Правило № 1: Найти «спонсора» (руководителя, 
который будет поддерживать сеть)

Важно, чтобы обучающая сеть имела «спонсо-
ра» – из менеджмента, а лучше из топ-менеджмен-
та компании . Поиск так называемого иерархиче-
ского «прикрытия» не противоречит принципам 
обучающих сетей . Напротив, это способ заинтере-
совать и привлечь руководителей для того, чтобы 
они вкладывали свои силы в развитие обучающей 
сети . Это также способ получения институциональ-
ного признания сети, ее членов и результатов . Спон-
сора, как правило, выбирают в зависимости от его 
близости к теме, над которой работает обучающая 
сеть, и ее задачи, с учетом степени его интереса к 
обучающим сетям и его убеждений в их отношении . 
Кроме того, его собственные способности к обуче-
нию в процессе работы обучающей сети также яв-
ляются ключевым элементом .

Правило № 2: Идентифицировать тех «без кого 
не обойтись»

В большинстве случаев работа над тем или иным 
вопросом по той или иной тематике требует техни-
ческих знаний, чтобы избежать искажения смысла 
(неверных толкований) и стерильных дискуссий и 
обобщений . 

Каждая организация имеет своих «ключевых 
лиц» – будь то экспертов и (или) лидеров . Важно 
привлечь этих людей, занимающих различные по-
зиции на разных иерархических уровнях, в обуча-
ющую сеть . Благодаря их харизме, техническим и 
межличностным навыкам, а также тонкому пони-
манию ситуации, они обладают реальными возмож-
ностями положительного влияния .

В связи с тем что они очень мобильны и явля-
ются своего рода резонаторами в организации, не-
обходимо проявлять осторожность при их включе-
нии в обучающую сеть, так как необходимо, чтобы 
они оставляли в ней достаточно места для других . 
Они должны оставаться лидерами и в то же время 
не препятствовать обмену мнениями и затем рас-
пространять полученные результаты .

Анализ ряда обучающих сетей SNCF показал, 
что их в обучающей сети бывает 25% от общего 
числа участников .

Правило № 3: Привлечение «производителей прак-
тик»

В основе обучающей сети лежит обмен практи-
ками . Именно обмен, альтернативно сочетающий 
повествование (описание существующего) и пред-
ложения (выработку решений), является краеуголь-
ным камнем обучающих сетей, способствуя лучше-
му пониманию как собственной практики, так и 
практик другого человека . В обучающих сетях зна-
ние есть не что иное, как результат обмена между 
практикующими, т .е . «производителями практик» . 
Хорошего «производителя», кроме опыта, отличает 
качество его участия в сети, которое характеризу-
ется благожелательностью, объективностью и уме-
нием посмотреть на себя со стороны . В самом деле, 
одного опыта недостаточно, важно также демон-
стрировать активное участие и проявлять сотруд-
ничество наряду с сильным желанием менять по-
ложение дел .

Некоторые участники являются «производи-
телями» вдвойне, в силу их собственной практи-
ки в компании того, что они поддерживают хо-
рошее функционирование обучающей сети и ор-
ганизуют процесс обсуждения проблем . С этой 
точки зрения они самая важная категория участ-
ников, так как являются ее координаторами и 
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руководителями дискуссий, т .е . аниматорами, хотя 
все участники обучающей сети в какой-то степе-
ни являются таковыми благодаря их активному 
взаимодействию .

Анимация (организация обучающей 
жизни сети)
Сотрудники, которые присоединяются к об-

учающей сети, зачастую находятся в поиске новых 
форм взаимодействия . Они ищут, прежде всего, 
нейтральную зону, в которой обмен мнениями 
может происходить благожелательно и правдиво . 
При этом нужно, чтобы этот обмен мнениями был 
одновременно и допустимым, и координирован-
ным . Обучающая сеть является местом для обсу-
ждения, обмена мнениями, опытом, наблюдения 
других и самонаблюдения в ситуации взаимодей-
ствия . Все это служит основой для организации 
жизни сети (ее анимации), проявляя уважение к 
каждому ее члену . Таким образом, анимация яв-
ляется структурообразующей составляющей об-
учающей сети и средством формирования ее иден-
тичности .

Помимо аниматоров, стержнем организации 
жизни сети является фасилитатор .

В силу их центральной роли фасилитатор обуча-
ющей сети и аниматоры каждой из ее групп выпол-
няют следующие функции:
 • организация поэтапной работы над решаемым 

вопросом;
 • распределение времени, отведенного для каж-

дого этапа;
 • подбор методов работы в зависимости от соста-

ва участников;
 • регулирование в случае возникновения трений;
 • определение главной темы сессий и ритма, не-

обходимого для мобилизации участников;
 • создание банка данных для капитализации того, 

что было предложено участниками;
 • наблюдение и контроль над процессом произ-

водства подлежащего к сдаче продукта .
Фасилитатор с аниматорами одновременно 

руководят развитием и хорошим функциониро-
ванием обучающей сети, заботятся о создании 
привлекательных для участников условий и при 
этом следят за тем, чтобы она производила ре-
зультаты, ожидаемые в первую очередь самими 
участниками .

Какое количество участников необходимо 
вовлечь в обучающую сеть? 
Эмпирический анализ обучающих сетей SNCF 

показал, что после выработки общего видения, ра-

ботая в стиле «лаборатории», менее 3% коллектива 
может привести к необходимым изменениям (см . 
рис . 1) . Так, группа из 15 человек обеспечила пре-
образование Управления недвижимостью (на пери-
од реализации проекта в штате числилось 500 че-
ловек) . Обучающая сеть «Alsace 2020», действующая 
в подразделении SNCF с 5 тыс . сотрудников в регионе 
Эльзас, начитывала 120 человек на момент ее запу-
ска . 

При условии, что руководство позволит ему ра-
ботать нестандартными методами (вне нормы) и 
защитит его от управленческого менеджмента «ука-
зание (контроль)», коллектив обучающей сети будет 
экспериментировать с новым подходом, новыми 
услугами (например, поднос багажа на вокзале) . . . 
Во время этого эксперимента другая часть сотруд-
ников будет учиться, и в определенный момент 
будет достигнут критический уровень, необходимый 
для преобразования . 

Рис. 1. Дерево трансформации [4, с. 111]

Что производит обучающая сеть?

Основными плодами работы обучающей сети 
являются: 

Диагностика

Диагностика состоит в приведении конкретных 
цифр и объективных элементов по ситуации, кото-
рая вызывает проблему или по которой возникают 
вопросы . Диагностики, как правило, дополняются 
анализами, объясняющими причины и следствия, 
а также рекомендациями .
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Некоторые диагностики могут включать элемен-
ты бенчмаркинга, т .е . поиска новых и более совер-
шенных приемов работы, с использованием пере-
дового опыта других организаций . 

Обмен практиками

Участники обмениваются практиками и своим опы-
том по рассматриваемому вопросу, описывая и логи-
чески объясняя его . При этом они не только расска-
зывают о своей практике, но и анализируют ее – сами 
по себе и (или) путем опроса других участников .

Предварительное изучение

Когда тема, над которой работает обучающая 
сеть, недостаточно сформирована, очень трудно 
сразу разработать план действий – необходима пред-
варительная фаза ее изучения . Речь идет о тщатель-
ном рассмотрении темы с опорой на опыт, внешние 
и внутренние источники, на предмет выделения 
периметра дальнейшего обсуждения, чтобы впо-
следствии осуществить диагностику и наметить план 
действий .

План действий

Одним из основных результатов работы обуча-
ющей сети является разработка плана действий . 
Этот план разрабатывается с привлечением самих 
действующих лиц и заинтересованных сторон, с 
учетом стадий его внедрения, необходимых ресур-

сов и показателей результативности . Отметим, что 
обучающая сеть представляет собой особую форму 
апробации проводимых изменений в действии и 
является, таким образом, одним из эффективных 
инструментов внедрения изменений .

Все вышеперечисленное может быть реализова-
но как отдельно, так и совместно .

Важно, особенно в начале существования обуча-
ющей сети, чтобы активно афишировались резуль-
таты, полученные с ее помощью .

Не менее важно помнить и то, что опыт, полу-
ченный участниками обучающей сети в процессе 
ее работы, так же важен, как и выработанные ими 
предложения или план действий .

Последовательность стадий 
обучающей сети 

Процесс обучающей сети состоит из трех этапов:
 • создание: Определение того, кто будет участни-

ками обучающей сети, какие методы будут ис-
пользованы для ее анимации и выбора тем для 
обсуждения; 

 • взаимодействие: Организация и поддержка взаи-
модействия между участниками и создание бла-
гоприятного климата для развития коллектив-
ного интеллекта и обучения;

 • вклад: Индивидуальное и коллективное обучение, 
разработка решений и их внедрение в производ-

Рис. 2. Процесс развития обучающей сети [4, с. 99]
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ство . Реализация изменений и увеличение про-
изводительности .
Обучающая сеть может быть представлена сле-

дующей процедурной моделью, иллюстрирующей 
ее фазы и логику (см . рис . 2) .

Несколько фактов из опыта использования обуча-
ющих сетей в компании SNCF

Обучающие сети используются в компании SNCF 
начиная с 2007 г . С этого времени в общей сложно-
сти в компании было мобилизовано порядка 30 
обучающих сетей, с привлечением в них приблизи-
тельно трех тысяч сотрудников и около 300 менед-
жеров . Несколько тысяч сотрудников были затро-
нуты результатами и прониклись «духом» обучающих 
сетей . 

Обучающая сеть преследует двоякую цель:
 • совместное обучение в процессе деятельности;
 • создание локальных условий для возникновения 

и реализации инноваций в рамках общей стра-
тегии компании .
Решения, которые вырабатываются с помощью 

обучающих сетей, могут быть не самыми лучшими, 
но они полезны, удобны и используются, так как 
являются решениями тех, кого они непосредственно 
касаются .

Обучающие сети вносят свою лепту в достижение 
настоящих скачков производительности и способ-
ствуют личностному развитию своих участников .

В частности, обучающие сети обеспечивают:
 • повышение производственных показателей;
 • увеличение организационной вовлеченности; 
 • чувство принадлежности к компании;
 • признание заслуг;
 • осмысленность деятельности;
 • повышение доверия;
 • взаимодействие между различными иерархиче-

скими уровнями .
Ниже приведены примеры результатов, достиг-

нутых с помощью обучающих сетей .

Дирекция закупок SNCF: 

 • 118 млн евро экономии вместо плановых 100 млн 
евро;

 • оценка удовлетворенности клиентов составила 
8/10 при целевом показателе 7/10 .

TER Нормандии: 

 • 96% соблюдения расписания;
 • уменьшение количества отмененных поездов по 

причине технических неполадок;
 • улучшение информированности клиентов бла-

годаря налаженному контакту между различны-
ми специалистами; 

 • уменьшение количества внештатных ситуаций 
благодаря оказанию помощи пассажирам c огра-
ниченной подвижностью;

 • ввод новых услуг для клиентов (перенос багажа 
на вокзале, совместные автоперевозки и т .д .) .

TGV Est:

 • увеличение индекса удовлетворенности клиентов 
информацией, предоставляемой в поезде в слу-
чае внештатных ситуаций, с 52% до 60% менее 
чем за 2 года;

 • создание диспетчерских центров по всем веткам 
TGV – от централизации к локализации .

Vigirail:

Предложение и разработка нового программного 
обеспечения для технического обслуживания в рам-
ках программы Vigirail . Данная программа была 
введена в действие Французским обществом желез-
ных дорог (SNCF) в октябре 2013 г . в целях усиления 
безопасности перевода стрелок и модернизации 
технического обслуживания .

Преимущества и условия для успеха 
обучающей сети 

Здесь перечислены преимущества обучающей 
сети и условия для ее успеха, по свидетельствам 
членов обучающей сети Management et L, A, J (от-
деления Transilien, парижского региона Сен-Лазар) 
[4, с . 52–54] . 

Преимущества:

 • возможность участников обучающей сети про-
являть инициативу;

 • способность обучающей сети устранять препят-
ствия и барьеры для улучшения функциониро-
вания организации;

 • содействие обучающей сети углублению знаний 
о компании, трансверсальному функциониро-
ванию и укреплению связей между профессиями;

 • способность обучающей сети производить ре-
зультаты .

Необходимые условия для продуктивного функцио-
нирования обучающей сети:

 • сохранять внеиерархичный характер рабочих 
групп несмотря на трудности;

 • афишировать результаты, полученные в резуль-
тате работы групп обучающей сети, с целью ее 
легитимизации и усиления производимых ею 
эффектов;

 • позиционирование руководителей как помощ-
ников, а не в качестве тех, кто принуждает и 
ограничивает .
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Заключение
Обучающиеся сети являются одним из инстру-

ментов в распоряжении организаций компаний и 
предприятий, который позволяет успешно внедрять 
изменения и управлять ими для эффективного адап-
тирования к сложностям постоянно меняющегося 
мира .

По своей природе обучающиеся сети способствуют 
повышению качества жизни на работе благодаря 
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взаимодействиям, которые они обеспечивают, и 
инновациям, которые они производят . Они содей-
ствуют развитию личностному и коллективному, 
благоприятствуют формированию у каждого участ-
ника видения личного смысла его работы, призна-
нию его идей и благодарности за его работу . Все это 
позволяет участникам «заглядывать вперед» и, таким 
образом, лучше воспринимать преобразования и 
изменения . 
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Аннотация

Методологической основой научных исследований и профессионального управленческого образо-
вания служат классические и разрабатываемые подходы. Их постановка и использование осуще-
ствляются традиционно, инновационно и агрегировано, что становится конструктивным условием 
совершенствования процесса исследований и образования в сфере управления. С этих позиций 
осуществляется обоснование, постановка и применение методологии опережающего развития в 
процессно-ориентированном формате управления. Опережающая ориентация закладывает кре-
ативный потенциал мышления, формирует инновационную активность разработки, обеспечивает 
освоение и реализацию установки на достижение актуального результата. Приоритет опережа-
ющего развития обеспечивает освоение профессиональных знаний, практических умений и при-
кладных навыков обучающихся, конструктивными ресурсами разработки, постановки и реализации 
целей воздействия. Такая методология становится универсальной основой освоения и применения 
необходимых на практике инновационно ориентированных компетенций менеджера.

Ключевые слова:

методология, образование, опережение, развитие, управление.

abstract

The methodological basis of scientific research and professional managerial education are the classical 
and elaborating approaches. Their statement and use are realized in traditional, innovative, and aggregated 
forms, and it becomes a constructive condition for improving the research and education process in the 
management area. From this positions justification, statement and application of a rapid development 
methodology in a process oriented management format are realized. Anticipatory orientation lays a creative 
potential of thinking, forms an innovative development activity, as well as provides an assimilation and 
implementation of objective for an urgent result achievement. The rapid development priority provides 
assimilation of professional knowledge, practical abilities and applied skills of learners with development’s 
constructive resource, formulation and implementation of impact goals. This methodology becomes 
a universal basis for assimilation and application of necessary for the practice, innovatively oriented 
competences of a manager.
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Общепринятой методологической основой на-
учных исследований и профессионального управ-
ленческого образования служат как классические, 
исторически применяемые, так и вновь разрабаты-
ваемые научные подходы, теоретико-методологи-
ческие концепции и поисково-исследовательские 
ориентации отечественных и зарубежных научных 
школ . Их определение, выбор, постановка и ис-
пользование осуществляются как достаточно тра-
диционно для освоения социально-экономических 
знаний, так и все чаще инновационно, например, 
по доминированию, приоритету, ориентации на 
постановку конкретной процедуры познания . При 
этом постановщики исследований, как правило, 
подчеркивают, что в любой из выстраиваемых па-
радигм могут свободно и конструктивно сочетаться 
не только классические или традиционные, но и 

иные, в том числе достаточно новые, методологи-
ческие подходы, концепции, положения . Вариатив-
ность такого сочетания становится конструктивным 
условием совершенствования процесса исследова-
ний и образования в сфере управления, обеспечи-
вающего ее поступательное развитие .

Постановка и применение методологии иссле-
дования, освоения и использования всего много-
образия ресурсов управления традиционно опреде-
ляется составом и сочетанием следующих клас сических 
подходов: исторический, системный, предметный, 
комплексный и т .д . Устоявшиеся конструкции та-
кого сочетания давно и уверенно применяются в 
научных поисках и разработках большинства обла-
стей знаний, объекты и предметы которых доста-
точно статичны . При этом исследователи все чаще 
приходят к выводу, что с помощью статических 
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подходов адекватно рассматриваются и осваиваются 
соответствующие им стабильные объекты, пред-
ставляемые достигнутым ранее или прогнозируемым 
в будущем системным состоянием . К динамичным 
преобразованиям статичные подходы применяются 
с существенными оговорками, допусками, ис-
ключениями, обусловливающими, как правило, 
запаздывание в исследованиях и освоениях и соот-
ветствующую ему методологию «догоняющего» раз-
вития . 

Между тем исторические исследования теории 
и практики конструктивных научных изысканий 
убедительно показывают, что постановка и приме-
нение методологии, изначально ориентированной 
на повторение пройденного, достижение достигну-
того, продвижения «по накатанному», изначально 
обрекают на устойчивое положение «ведомого» . При 
этом большинство негативных повторений оказы-
вает деструктивное воздействие не только на мето-
дологию, но, прежде всего, на потенциал исследо-
вателей, их инновационную ориентацию и креатив-
ность мышления . Поэтому последнее время в нау-
ке и образовании традиционное стремление «догнать 
и перегнать» все шире и результативнее заменяет 
ориентацией на опережающее развитие .

Заимствование или мобилизация? 
В современных условиях глобальной конкурен-

ции эффективная профессиональная управленческая 
деятельность не может успешно строиться и резуль-
тативно реализовываться только на основе беско-
нечного повторения, дублирования, адаптирован-
ного тиражирования традиционно применявшейся 
методологии . Бесперспективность попыток «дого-
няющего копирования» в глобальной конкурентной 
среде никогда не вызывала никаких сомнений у 
признанных ученых и практиков . Несмотря на это 
очевидное заключение, упрямое стремление к сле-
пому повторению предлагаемого по форме и содер-
жанию почему-то не формирует ожидаемого недо-
умения в современной профессиональной научно-
образовательной среде . Напротив, активное про-
движение не только уже критикуемых, но и изна-
чально выхолощенных разработок принимается 
многими учеными и чиновниками за безусловное 
благо и конструктивную перспективу реального 
развития конкурентной способности отечественного 
подхода к управлению . 

Развитие России в целом и отдельных отраслей 
ее социально-экономической организации в част-
ности исторически не раз обращалось к общеприз-
нанному передовому опыту зарубежных моделей 
технологии, экономики, права и других достижений 
[3] . Как правило, это обосновывалось признанием 

отставания отечественной науки практики конкрет-
ных отраслей и направлений развития от высших 
мировых достижений, стратегической неспособности 
собственной системы управления эффективно решать 
актуальные задачи функционирования и модерни-
зации общества исключительно традиционными 
методами . Такой подход и сегодня общепризнанно 
объявляется не только допустимым, но совершенно 
необходимым, при условии открытого международ-
ного обмена доказавшими свои преимущества пере-
довыми решениями . Вместе с тем к аналогичной 
оценке современной науки и практики управления 
мы приступили только в последнее время, и во мно-
гом в формате слепого заимствования далеко не 
всегда признанных, тем более проявивших свою 
эффективность, методологических подходов, форм, 
программ, разработок . Упрямо повторяя навязыва-
емые подходы и решения, мы все чаще убеждаемся 
в очевидной или латентной заинтересованности их 
«промоутеров» не только в получаемых результатах, 
но и в прививаемых подходах [3] .

В отличие от традиционно критической оценки 
отечественных реалий зарубежные разработчики 
таких подходов устойчиво продолжают живо инте-
ресоваться уже проявившими себя и только нара-
батываемыми результатами постановки и примене-
ния эффективных достижений российской науки и 
практики управления . Это убедительно показывает, 
например, опыт международного сотрудничества 
РКК «Энергия», в ходе которого компетенции вче-
рашних выпускников ведущих отечественных вузов 
активно востребуются крупнейшими мировыми 
компаниями аэрокосмической отрасли [1] . Уже не 
первый год они привлекаются не только в качестве 
участников, но гораздо чаще и активнее в явной 
или завуалированной роли генераторов, модерато-
ров, организаторов постановки и решения широ-
кого спектра инновационных управленческих задач . 

Такая не проходящая заинтересованность обще-
признанных мировых научно-технических лидеров 
в компетентностном признании российских спе-
циалистов указывает на предпочтение ими реальных 
конкурентных преимуществ отечественного про-
фессионального управления и методологии про-
фильного образования . Например, госкорпорация 
«Ростехнология», объединяющая 663 организации, 
второе десятилетие успешно реализует конструк-
тивную модель единого управления разработкой, 
производством и экспортом высокотехнологичной 
промышленной продукции посредством взаимо-
действия 8 холдинговых компаний в оборонно-
промышленном комплексе, 5 – в гражданских от-
раслях промышленности и 21 организации прямо-
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го управления . Это позволяет конструктивно пла-
нировать и обеспечивать стратегически ориентиро-
ванную деятельность различных подразделений 
современными, высококвалифицированными ме-
неджерами, подготовленными на общей управлен-
ческо-методологической основе к профессиональ-
ной деятельности в контексте опережающего раз-
вития [2] . 

Методологические подходы и методические ре-
шения соответствующей ориентации и значимости 
находят все более широкое применение в отече-
ственном профессиональном образовании, что ста-
новится конструктивной методической основой 
освоения и закрепления инновационных профес-
сиональных компетенций российского менеджмента . 
Сотрудничество Государственного университета 
управления (ГУУ) с этими и другими корпорация-
ми показало, что применение обоснованного опе-
режающим подходом инновационного формата 
интерактивной кооперации в программах научно-
поискового и учебно-производственного взаимо-
действия позволило вместе с освоением профес-
сиональных компетенций менеджера проводить 
отбор перспективных кандидатов на замещение 
вакантных должностей, взаимовыгодный в условиях 
активной коммерциализации подбора и подготовки 
персонала .

Повторение или опережение?

Каждому серьезному исследователю, а опытно-
му практику тем более, понятно, что разрабатывать 
новое гораздо эффективнее на основе изучения и 
оценки, но вовсе не обязательно слепого копиро-
вания не только сомнительных, но даже самых пе-
редовых достижений науки и практики . Конструк-
тивно оценивая стратегические преимущества, 
очевидно, что реально, главное успешно, конкури-
ровать в современных рыночных условиях можно 
только на основе постановки и реализации подхо-
дов и разработок опережающего развития . Опираясь 
на мировые достижения, но не обязательно их сле-
по повторяя, перспективное опережение постановки 
и применения соответствующей методологии управ-
ленческого образования с нашей точки зрения долж-
но обеспечиваться, прежде всего, приоритетами 
разработки и реализации эксклюзивных отечествен-
ных ключевых преимуществ . Именно они, как убе-
дительно показывает история, формируют, разви-
вают и обеспечивают в конечном счете реализацию 
конкурентно способных инновационных программ, 
не раз выводивших отечественные предприятия, 
организации и страну в целом из критически слож-
ных, порой «безвыходных ситуаций .

На наш взгляд, сегодня важно как можно быст-
рее осознать, что в условиях современной глобаль-
ной конкуренции дело даже не в том, какого уров-
ня методологические разработки мы пытаемся ко-
пировать . Принципиальной ошибкой может стать 
само предпочтение уже пройденного конкурентами 
уровня, потенциальной возможности опережающего 
развития на основе разработки и внедрения соб-
ственных, стратегически ориентированных инно-
вационных решений . Подобный, исторически гу-
бительный, подход повсеместного заимствования 
активно продвигаемой стейкхолдерами «западной» 
методологии универсализации научного, производ-
ственного, образовательного процессов в области 
управления сегодня вряд ли способен обеспечить 
выявление, мобилизацию и освоение действительно 
перспективных ресурсов развития и соответствующих 
им конкурентных преимуществ отечественных уче-
ных и практиков .

Научно обоснованное и исчерпывающее пред-
ставление, адаптация и применение адекватной 
отечественным условиям, если не изначально 
самостоятельной методологии опережающего раз-
вития, особенно важны сегодня именно в управ-
лении . Это наглядно подтверждается и тем, как 
вузы социально-экономической направленности 
ориентируют свои основные усилия на концеп-
туальное обновление учебно-методического обес-
печения управленческого образования, форми-
рование базовых компетенций бакалавриантов, 
расширение спектра его конкретных прикладных 
профилей магистрантов, специализации и адап-
тации их к требованиям отечественных работода-
телей реального сектора экономики . Их состав и 
разнообразие обусловлены уже не только соот-
ветствующей диверсификацией объектов и субъ-
ектов воздействия, но предметной, функциональ-
ной, отраслевой, хронологической и другой спе-
циализацией содержания реальных процессов и 
систем управления [1] .

Обоснование, постановка и, главное, применение 
методологии опережающего развития исключитель-
но важны в целом, в едином процессно выстроенном 
формате, применительно к науке, образованию, 
профессиональной деятельности в сфере управления . 
Именно опережающая ориентация закладывает 
креативный потенциал мышления, формирует ин-
новационную активность разработки, обеспечивает 
освоение и реализацию установки на достижение 
конечного результата . В условиях расширения ре-
альной, а не «создаваемой для видимости» конку-
ренции формируемые опережающим подходом 
компетенции становятся ключевыми преимуществами 
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научного и профессионального развития сегодня и 
в еще большей степени – завтра . 

Проведенный анализ позволяет обоснованно 
сделать вывод о том, что только приоритет опере-
жающего развития может обеспечить освоение таких, 
все активнее востребуемых сегодня, главное, ожи-
даемых завтра, профессиональных знаний, практи-
ческих умений и прикладных навыков обучающихся 
конструктивными ресурсами разработки, постановки 
и реализации целей субъекта воздействия, стать 
универсальной основой освоения и применения 
необходимых практике, инновационно ориентиро-
ванных компетенций менеджера .

Тиражирование или модернизация?

Функционально-приоритетный анализ истори-
ческой практики социально-экономического раз-
вития показывает, что стратегический успех наци-
ональных инноваций любого государства наряду с 
изучением и использованием мирового опыта всег-
да основывался преимущественно на мобилизации 
и применении эндемических ресурсов, составляющих 
эксклюзивное конкурентное преимущество кон-
кретного общества [4] . В России к таким условиям 
сегодня общепризнанно относятся беспрецедентные 
территориальные и геологические ресурсы, устой-
чивые коллективно-корпоративные традиции, про-
буждающийся предпринимательский потенциал, 
конструктивная социальная активность общества 
и многие другие, пока адекватно не оцененные 
отечественные конкурентные преимущества . Имен-
но на них, их распознавании, мобилизации, поста-
новке в статусе определяющих, на наш взгляд, долж-
ны основываться стратегически ориентированная 
эффективная методология опережающего развития 
научной и практической деятельности в сфере управ-
ления и конструктивно опирающееся на ее конку-
рентные преимущества категорийно-понятийное 
содержание профессионального образования .

В то же время рассматриваемая методология 
целенаправленно ориентирует на предметный учет, 
как всеобщих, так и эндемических деструктивных 
условий, оказывающих тормозящее воздействие 
на темпы развития опережающих трендов . К ним 
наряду с глобальными кризисными рефренами 
поступательного развития, наносящими отече-
ственной экономике непропорционально суще-
ственные уроны, необходимо отнести и такие эн-
демические условия, как неустойчиво развивающие-
ся региональные ресурсы, латентные экономические 
взаимодействия, наконец, та же устойчиво пропа-
гандируемая ориентация на безусловный приори-
тет всего импортного . 

Так, понимание и постановка методологии со-
временного научного представления и профессио-
нального управленческого воздействия во многом 
определяются реальным соотношением и приклад-
ным применением двух ключевых понятий: управ-
ление и менеджмент [3] . Пришедшее к нам в конце 
ХХ в . с Запада прикладное понимание менеджмента 
долгое время невольно или осознанно восприни-
малось и применялось отечественными исследова-
телями и практиками как синоним управления . Это 
объяснялось введением в профессиональную ком-
муникацию, соответствующей теоретической про-
работке зарубежными учеными, западного понима-
ния «стейкхолдерского» продвижения идей, которое 
дало «хлеб насущный» отечественным авторам 
«адаптированных, и не очень…» научно-образова-
тельных публикаций . 

Эта тенденция была активно подхвачена и «рас-
кручена» традиционной для России «еще с пушкин-
ских времен» модой на все зарубежное . Естественно, 
что применение понятия или просто наименования 
«менеджмент» быстро стало социальным «хитом», 
широко и разнообразно используемым на всех уров-
нях практически любых организаций, от «…эффек-
тивного менеджера – главы правительства», до «…
менеджера влажной уборки помещений» .

Между тем процессный подход отечественных 
исследователей и адаптируемое к реальным орга-
низационным отношениям прикладное применение 
термина «менеджмент» практиками, в конструктив-
ном сочетании с использованием понятия «управ-
ление», постепенно расставляет все на свои места . 
Это позволяет сегодня уверенно определять, что 
менеджмент как процесс профессионального руко-
водства подчиненными своей определяющей частью 
входит в содержание управления как целенаправ-
ленное воздействие руководителя организации на 
ее ресурсы . Непосредственно системное понимание 
менеджмента, как состава руководителей, еще более 
традиционно применяется учеными и практиками 
в официальном и в прикладном представлении субъ-
екта управления организации . Очевидно, что в каж-
дом из определений менеджмента, прежде всего, 
выделяются социальные основы, иерархическая 
природа его происхождения как процесса профес-
сионального руководства организацией . Именно 
им во многом обусловливается развитие инноваци-
онного и креативного потенциала профессиональ-
ной деятельности руководителей отечественных 
организаций, формирование которого во многом 
определяется постановкой и применением методо-
логии опережающего развития управленческого 
образования . 
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Фундаментальная постановка и прагматичное 
приспособление к реальным российским условиям 
практики профессионального применения понятия 
«менеджмент» в исследовательском сообществе и 
различных организациях сходятся на единой для 
них социальной основе этого феномена . В одних 
случаях она традиционно определяет менеджмент 
как: «…управление через персонал, подчиненных, 
организации и т .п .», в других – предполагает поста-
новку и применение понятия «профессиональное 
руководство» в качестве его наиболее точного си-
нонима . В любом из этих подходов менеджментом, 
так или иначе, определяется широкая сфера фор-
мирования, рационализации и использования ин-
ститута, механизмов и ресурсов социально-психо-
логических отношений руководства и персонала в 
управлении современной организацией . 

Управление или руководство?

В реальной деятельности и в образовании мето-
дология опережающего развития все активнее во-
стребуется и применяется в концептуальном обос-
новании, содержательном детерминировании и 
позиционировании все большего спектра социаль-
но-психологических и экономических целей, ре-
сурсов, условий, факторов управления, подходов 
к оценке его эффективности и определению на-
правлений совершенствования . Наиболее значимой 
с научной точки зрения задачей здесь является 
 обоснование приоритета, становление концепции 
и обеспечение адаптации методологии опережающего 
развития исследований и освоения ресурсов управ-
ления как основы разработки и применения эффек-
тивных моделей профессионального руководства 
организацией [2] . 

Определяющее методологическое значение 
 обучения такой деятельности отводится представ-
лению,  изучению и освоению перманентно совер-
шенствующихся профессиональных компетенций 
менеджера как непосредственных опций прогно-
зирования, планирования, разработки, закрепления 
и применения знаний, умений и навыков обеспе-
чения опережающего развития . В решении этих 
задач отечественному образованию предстоит бо-
лее конструктивно ориентироваться не только на 
конкретные, но больше на перспективные прогно-
зы развития потребностей реальных работодателей, 
что обеспечивается соответствующим опережающим 
подходом . Именно эти задачи призваны решать 
профессиональные сообщества, все активнее вклю-
чающиеся в формирование и формулирование 
состава и содержания, осваиваемых обучающими-
ся компетенций [1] . 

Управление в целом и менеджмент, как его клю-
чевая составляющая, в частности, процедурно опре-
деляют современные бизнес-процессы как целена-
правленные последовательности конструктивных 
преобразований . Практика постановки и примене-
ния ресурсов методологии опережающего развития 
убедительно показала, что в их исследовании и 
освоении эффективнее использовать следующие 
подходы: процессный, сканирующий, селективный 
и т .п . Их востребование, разработка и применение 
обусловлены динамичной природой возникновения, 
процессной формой представления и турбулентны-
ми условиями реализации целенаправленного воз-
действия [5] . Они приоритетно ориентированы на 
инновационную постановку и прорывное решение 
фундаментальных задач, обеспечивают, как прави-
ло, наиболее оригинальное и контрастное представ-
ление содержания каждой отдельной области знаний . 

В постановке методологии опережающего раз-
вития необходимо понимать, что ее эффективность 
определяется не столько составом или структурой, 
но, прежде всего, приоритетом выбора и примене-
ния того или иного подхода в статусе ключевого, 
как стратегически ориентированной, процессуаль-
ной основы организации исследований и освоений 
области менеджмента . С позиций анализа и оценки 
каждого из выбираемых в той или иной степени 
актуально востребованных подходов важно под-
черкнуть необходимость четкого обоснования того, 
что ключевым для конкретной методологии стано-
вится не их состав . Определяющую роль в ней иг-
рает конструктивная конфигурация сочетания сис-
темного и процессного подходов исследованиям, 
задающая приоритеты использования агрегируемых 
ими ресурсов в ходе научного поиска, учебного 
освоения и прикладного применения получаемых 
результатов . 

Система или процесс?

Постановке и разрешению этого философского 
вопроса посвящены фундаментальные и прикладные 
исследования и обоснования в разных областях 
науки и сферах практической деятельности . 

Их принципиальное осмысление приводит к 
признанию очевидности логики следующих поло-
жений: 

1 . Любая система является результатом процес-
са ее создания .

2 . Далеко не каждый процесс заканчивается со-
зданием системы .

3 . Значит, N–1 процесс первичен, при N – пер-
вой созданной системе .
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Очевидно, что это заключение особенно важно 
в постановке и применении исследований и осво-
ении всего разнообразия проявлений управления 
как процесса целенаправленного воздействия . Рас-
пространение системного восприятия управления 
объясняется более простым пониманием статичных 
представлений, отражающих в большинстве пред-
ставлений уже прошедшие, а в остальных – воз-
можные в будущем, уже поэтому не соответствующие 
настоящему состоянию . 

Принципиальным отличием концептуальных 
основ постановки методологии опережающего 
развития управленческого образования, на наш 
взгляд, должна стать замена приоритета систем-
ного подхода, процессной альтернативой, обуслов-
ленной соответствующим пониманием, представ-
лением и применением управления как процесса 
целенаправленного воздействия . Этим обусловли-
вается необходимость разработки научной концеп-
ции приоритета процессного подхода в целом и 
широкого спектра его модификаций в частности, 
объединенных обоснованием выбираемой методо-
логии и отражающих универсальные возможности 
механизма его постановки, представления, адап-
тации и применения . Очевидно, прежде всего, 
приоритет процессного подхода должен обеспечи-
вать именно универсальность постановки и адек-
ватность применения разрабатываемой и приме-
няемой процедурной, проектной или иной конфи-
гурации к исследованию и освоению выделяемых 
реалий и прогнозируемых перспектив опережающего 
развития . 

Приоритет процессных построений исследований 
наиболее адекватен управленческому представлению, 
выражающемуся в целях, направлениях, последо-
вательностях разработки и реализации воздействия . 
В его постановке и применении контрастно прояв-
ляются опускаемые многими учеными и практика-
ми существенные отличия процессного формата 
постановки и осуществления управления в целом 
и менеджмента в частности от системного . Они 
выявляются в процессном представлении управле-
ния как целенаправленного воздействия в формате 
конструирования процедуры, в отличие от систем-
ного, раскрывающего, как правило, перманентно 
устаревающее представление в формате прошедше-
го состояния структуры . На этом основании все 
чаще именно процессный формат востребован в 
исследованиях и разработках перспективно наце-
ленного поиска, компетентностно ориентированной 
конфигурации, стратегически разрабатываемого и 
предметно направленного воздействия менеджмента, 
что предъявляет соответствующие требования к 

определению содержания принципов методологии 
опережающего развития . 

Рассматривая их вновь, необходимо вернуться к 
оценке принципиальных различий в постановке и 
применении системного и процессного подходов, 
в качестве ключевых приоритетов построения ме-
тодологии исследований и освоений ресурсов ме-
неджмента . В ней следует четко выделить, что в 
сравнении приведенных выше представлений про-
является различие в том, что в разрезе процессного 
подхода приоритетно выделяется процедура как 
последовательность действий по достижению цели . 
Результатом большинства системных исследований 
и разработок становятся структуры, классификации, 
формы и т .п . Этот вывод необходимо проецировать 
на понимание того, что в реальных условиях ме-
неджмент наиболее привычно воспринимается 
именно процедурой разработки, принятия и реали-
зации решения, обеспечивающего достижение по-
ставленной цели . 

В ходе постановки и применения методологии 
опережающего развития исследований и освоений 
ресурсов менеджмента и управления необходимо 
постоянно учитывать выделенные различия в фор-
матах и результатах представления и оценки про-
цессного и системного подходов [3] . Так, с позиций 
процессного подхода принимаемое решение пред-
ставляется, прежде всего, интеллектуальной моделью 
процедурной организации действий, в отличие от 
того, как оно становится основополагающей формой 
проявления результатов воздействия в виде системы 
в целом или ее составляющих в частности . Очевид-
но, что этим обусловливается приоритет разработ-
ки и реализации процессных подходов, форматов, 
проекций, построений и реализаций, обеспечивающих 
последовательную, временную, технологическую и 
другие процедурные ориентации разработки и реа-
лизации воздействий .

Сочетание или приоритет?

В реальном управлении жизненный цикл реше-
ния как теоретическое обоснование процедуры 
подготовки, выработки и принятия варианта воз-
действия представляет собой модель процесса, опре-
деленным образом формирующейся последователь-
ности разработки и осуществления воздействия . 
При этом неважно, относится ли данное решение 
к целенаправленному воздействию на внешнюю, 
относительно объекта, систему или представляет 
собой новый вариант внутренней организации; оно 
в любом случае является интеллектуально форми-
руемой моделью представления процесса целена-
правленного воздействия . Это заключение выделя-
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ет наиболее конструктивные методологические 
возможности постановки и применения приорите-
та процессного подхода к исследованиям и освое-
ниям ресурсов современного управления .

Приоритет процессного подхода обусловливает, 
формирует, реализует и модернизирует структурное 
представление систем на основе оптимизации, за-
крепления и сопровождения выполнения, обеспе-
чиваемых, поддерживаемых, осуществляющихся 
ими процессов [3] . На этой основе инновационные 
процессные исследования, долгое время носившие 
эмпирический характер, все чаще становятся ис-
ходным условием прогнозирования и проектирова-
ния приоритетных преобразований и перспектив-
ного развития организации, организационных из-
менений и управления ими . Более того, любая 
процедура, одним из своих наиболее адаптирован-
ных, прагматических определений, непосредственно 
квалифицируется как обусловленное во времени и 
кооперации сочетание различных форм взаимодей-
ствия . Очевидно, что исследование и освоение таких 
взаимодействий по определению приоритетно вос-
требуют постановку и применение процессного 
подхода, обеспечивающего адекватный формат их 
выявления, анализа, представления .

Исследование палитры основных проявлений 
агрегаций и коопераций разнообразных составля-
ющих процессного подхода позволяет представить 
все его ресурсное многообразие и в конечном виде 
позиционировать его в единой логически выверен-
ной модели исследования, обучения, воздействия . 
Такое обоснование, представление и позициониро-
вание становится этапом, непосредственно раскры-
вающим адаптацию постановки и применения про-
цессного подхода к исследованию разнообразия, 
разработке модификаций, совершенствованию и 
развитию связей между составляющими целена-
правленного воздействия . Процессно-ориентиро-
ванными подходами к постановке и применению 
методологии управления стали наиболее востребо-
ванные процедурами познания, образования и про-
фессиональной деятельности в сфере управления 
устойчивые конструкции сочетания, кооперации, 
агрегирования правил, норм, рекомендаций, к ко-
торым, прежде всего, можно отнести представлен-
ные в табл . 1 следующие модификации .

Помимо модификаций, представленных в табл . 1, 
исключительно широкий спектр допустимого раз-
нообразия формируемых модификаций постановки 
и применения процессного подхода методологии 
опережающего развития управления основывается 
на ключевых процедурных свойствах построения 
целенаправленного воздействия [3] . В актуальных 

научных исследованиях он достаточно квалифици-
рованно представлен перечислением палитры: по-
следовательное, параллельное, цикличное, ревер-
сивное, ротационное, сканирующее, декомпозиро-
ванное, детерминированное, дифференцированное, 
интеграционное или иное специализированное 
построение процессного взаимодействия . Эти и 
развивающие их применение модификации пред-
ставляют собой содержание и разнообразие построе-
ния динамических моделей базовых процедур ис-
следования управления . Возможные формы орга-
низации такого взаимодействия отражаются не 
столько рядом вариаций, приведенных в табл . 1, 
сколько раскрывающими их сочетания проявлени-
ями, которые могут формироваться в целенаправ-
ленном процессе их адаптации и преобразования 
применительно к решаемым задачам .

Позиционируя, сочетая и реализуя приведенные 
в табл . 1 вариации процессного подхода, ученым 
научно-исследовательского института управления 
ГУУ удалось модернизировать сложившийся и ши-
роко применяемый спектр образовательных прог-
рамм, методик, конструкций на основе применения 
инновацио нно ориентированной методологии в 
условиях постоянно развивающихся исследователь-
ского, учебного и административного процессов 
управления . Это позволило наиболее полно и до-
стоверно выявить, исследовать, обосновать, разра-
ботать, позиционировать и предоставить для после-
дующего применения достаточно широкий спектр 
как классических и традиционных, так и иннова-
ционных подходов к исследованиям и освоениям 
ресурсов менеджмента [3] . 

Примером успешной реализации таких разрабо-
ток является практика востребованных на протя-
жении двадцати лет программ проведения деловых 
игр в системе ресурса, резерва и состава руководя-
щих кадров ОАО РКК «Энергия» [2] . Основанные 
на процессном подходе построения исследований, 
представлений, функционирования и модернизации 
процедуры проведения деловых игр стали универ-
сальным форматом обучения, оценки и стимули-
рования наиболее перспективных кандидатов на 
замещение вакантных должностей руководителей 
подразделений корпорации среднего и нижнего 
уровней управления . Вместе с тем это позволило 
наиболее полно и достоверно выявлять, исследовать, 
позиционировать и предоставлять для распростра-
нения и адаптированного применения исключи-
тельно широкий спектр не только классических и 
традиционных, но в большей степени оригинальных 
и инновационных подходов и решений . Они эф-
фективно способствуют выявлению, освоению и 
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применению современных ресурсов управления в 
сферах научных разработок, образовательных про-
цессов и функционирования ряда производственных 
предприятий реального сектора экономики [2] . 

Наиболее перспективные и востребованные се-
годня разработки теории и практики управления 
представляют собой не только адаптированные к 
принципам процессной ориентации, но и перма-
нентно модернизируемые ресурсы постановки и 
применения методологии опережающего развития . 
Востребование, адаптация и использование ее воз-
можностей опираются на результаты фундаменталь-
ных и прикладных исследований соответствующих 
разделов ряда бурно развивающихся самостоятель-
ных наук и учебных дисциплин [3] . В настоящей 
публикации мы только определяем и обосновываем 
процессный подход в качестве важнейшей конструк-
тивной основы методологии опережающего разви-
тия управления, адресуя читателей, заинтересован-
ных в более подробном ознакомлении с подобными 
разработками в других областях знаний, к соответ-
ствующим научным источникам [1] .

Цель или средство?

Актуальная методология представляет собой не 
только адаптированный к принципам процессной 

ориентации, но и перманентно модернизируемый 
интеллектуальный ресурс постановки и применения 
подходов, методов, средств опережающего развития 
исследований, освоений и действий в сфере управ-
ления . Этим обусловливается изначальное востре-
бование, приоритетное позиционирование и стра-
тегическая ориентация методологии опережающего 
развития в качестве основного исследовательского 
ресурса выявления, освоения и применения возмож-
ностей целенаправленного воздействия . Исходя из 
этого обоснование и совершенствование методоло-
гии становится одной из фундаментальных целей, а 
ее освоение и применение – конструктивным сред-
ством осуществления научных исследований, обуча-
ющих освоений и профессиональных применений 
теории и практики целенаправленного воздействия .

Приоритеты постановки и применения процесс-
ного подхода, процедурного позиционирования, 
сопровождающего регулирования и соответствующих 
ресурсов в сфере управления обусловливаются вос-
требованием актуальных фундаментальных и при-
кладных исследований и разрешений динамично 
развивающихся противоречий социально-эконо-
мических процессов и систем . Этими противоре-
чиями определяется необходимость перманентной 
модернизации состава и содержания ресурсов ме-

Таблица 1

Модификации процессного подхода постановки и применения методологии опережающего развития 
управленческого образования

Модификация Сущность и содержание модификации процессного подхода

Ретроспективная Хронологически выстроенное представление последовательности накопления, анализа и оценки применения 
исследований и результатов

Прогнозная Выявление, обоснование и построение ключевых тенденций развития, установление перспективных 
направлений модернизации

Аналитическая Исследование, выявление, идентификация, представление процедур построения состава и содержания 
целенаправленного воздействия

Трендовая Определение направления, скорости, сущности и содержания происходящих и ожидаемых изменений и 
конвергенций

Приоритетная Исследование, прогнозирование, выделение, позиционирование и ориентация обоснований и построений на 
первостепенные требования

Проектная Целеполагание, декомпозиция, верификация, этапирование содержания деятельности с координацией и 
адаптацией исследований

Процедурная Разработка и построение последовательности этапов осуществления и условий перехода построением 
динамичной модели управления

Операционная Декомпозиция, специализация, детализация, исследований и действий с целью последующей кооперации 
в ходе достижения результата

Оптимизационная Определение, оценка, сопоставление, рационализация повышение результатов, качества, оперативности, 
эффективности

Маршрутная Разработка, расчет, согласование, построение дорожной карты разработки, принятия и реализации программы 
деятельности

Модельная Обоснование, сопоставление, разработка, построение и применение механизма конфигурации 
функционирования организации

Коммуникационная Интеграция позиционирования, функционирования и взаимодействия механизмов, программ и кооперации 
образовательных ресурсов
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тодологии опережающего развития, обеспечивающая 
актуальность ее востребования и применения не 
только в образовании или прикладной деятельности 
в сфере управления, но, прежде всего, в ориенти-
рованных на разработку инновационных подходов 
и принципиальных решений опережающих фунда-
ментальных научных исследованиий .

Проводимые в научно-исследовательском ин-
ституте управления ГУУ фундаментальные иссле-
дования и прикладные разработки постановки и 
применения процессного подхода в целом и про-
цедурного формата во всем его разнообразии, в 
частности, позволяют оснастить методологию опе-
режающего развития конструктивно новым инстру-
ментарием . На наш взгляд, именно он способен 
обеспечить исчерпывающий спектр вариантов аг-
регирования, кооперации, сочетания путей и кон-
кретных способов целенаправленного воздействия, 
логически обусловливаемого упорядочиванием по-
следовательности выработки, принятия и реализа-
ции решения как содержания этого воздействия на 
объект исследования и управления . Существенно 
обогащая и развивая теорию и практику постановки 
и применения процессного подхода в исследовании, 
образовании и целенаправленном воздействии в 
сфере управления, процессный подход раскрывает 
новые возможности разработки и адаптации мето-
дологии опережающего развития в целом . 

Изучение практики разработки и реализации це-
ленаправленного воздействия убедительно показы-
вает, что неуклонно возрастающая актуальность по-
становки и применения процессного подхода в фор-
мате методологии опережающего развития исследо-
ваний, образования и профессиональной деятель-
ности в сфере управления основывается на 

изначально процедурном представлении и последо-
вательно обусловленном построении выработки, 
принятия и реализации управленческих решений . 
Как в традиционных, так и в инновационных науч-
ных исследованиях они обосновываются и приме-
няются широким спектром форматов процессных 
построений, представляющих всю палитру возмож-
ных преобразований, от генезиса до онтогенеза . Оче-
видно, что непреходящая востребованность процесс-
ных представлений и применений обусловливает 
соответствующее позиционирование и востребование 
основывающихся на них подходов, методов, инстру-
ментов в сфере актуальных профессиональных управ-
ленческих исследований и воздействий . 

Проведенный анализ постановки и применения 
методологии управления определяет ключевое мес-
то и ведущую роль выбираемых и применяемых в 
качестве приоритетного подхода, конструкции со-
четания, доминанты комплекса подходов постановки 
и применения всего методологического обеспечения 
опережающего развития . Это обусловливает особую 
ответственность каждого конкретного исследова-
теля и практики управления за выбор и применение 
состава, содержания и агрегации ключевых и обес-
печивающих подходов, необходимость обоснования 
его авторского отношения к планированию и осу-
ществлению научных разработок, их нацеленность 
на конкретный результат . В образовании это обу-
словливает и ряд основополагающих требований 
обеспечения всестороннего и взвешенного отноше-
ния к выбору и применению непосредственного 
состава и реальной конфигурации сочетания науч-
ных подходов в контексте все активнее востребуемой 
профессиональной средой методологии опережающего 
развития . 
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оригинальной, нигде ранее не опубликованной, не на-
рушающей авторских прав третьих лиц .

Рекомендуемый объем в пределах 20–40 тыс . знаков 
(с учетом пробелов) .

Требования к оформлению статьи

Текст статьи набирается в текстовом редакторе Microsoft 
Word, записывается с расширением  .doc, .docx или  .rtf . 
Название файла должно состоять из фамилии автора и 
названия статьи .

Статья должна содержать:
УДК (см ., например, здесь: http://naukapro .ru/metod .

htm);
блок 1 — на русском языке: Ф .И .О . автора(-ов) (пол-

н о с т ь ю ) ;  н а з в а н и е  с т а т ь и ;  а н н о т а ц и я  ( 1 0 0 — 
250 слов); ключевые слова (5—7 слов или словосочетаний, 
разделенных точкой с запятой);

блок 2 — на английском языке: информация блока 1 в 
той же последовательности;

блок 3 — данные об авторах на русском языке: фамилия, 
имя, отчество полностью; должность; ученая степень; 
ученое звание; адресные данные автора(-ов) (организация(-
и), адрес организации(-й), электронная почта всех или 
одного автора), данные научного руководителя (для аспи-
рантов и студентов); 

блок 4 — информация блока 6 в той же последова-
тельности на английском языке;

блок 5 — полный текст статьи на русском языке (шрифт 
основного текста — Times New Roman; размер шрифта 
основного текста — 12 пт; поля: верхнее и нижнее — 2 
см, правое и левое — 3 см; межстрочный интервал — по-
луторный; отступ первой строки абзаца — 1,25 см; вы-
равнивание текста — по ширине; ссылки на формулы 
даются в круглых скобках; формулы набираются в редак-
торе формул; рисунки — средствами Word; растровые 
иллюстрации предоставляются отдельными файлами в 
формате .jpg с разрешением не менее 300 dpi);

блок 6 — список литературы на русском языке (на-
звание «Литература») . Списки литературы оформляются 
по алфавиту в соответствии с библиографическими тре-
бованиями (ГОСТ Р 7 .0 .5—2008 «Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу . Би-
блиографическая ссылка . Общие требования и правила 
составления») в едином формате, установленном РУНЭБ . 
Отсылки к списку в основном тексте даются в квадратных 
скобках, например: [3, с . 25] . На все источники литера-
туры должны быть ссылки в тексте работы;

блок 7 — транслитерированный список литературы 
(название «References»), пример транслитерации источ-
ника:

11 . Shchedrin N .V . Aktual’nye problemy bor’by s prestupnost’yu 
v Sibirskom regione [Topical Issues of Fighting Crimes in 
Siberian Region] . Krasnoyarsk, 2006, pp . 16–20 .

Для выделения в тексте допустимо полужирное и кур-
сивное написание . Примеры рекомендуется выделять  
курсивом, новые термины и понятия — полужирным шриф-
том .

Не рекомендуется использовать:
 • такие выделения, как ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ,  

р а з р я д к а  через пробел и подчеркивание; под-
строчные ссылки .

С требованиями к оформлению статьи можно также 
ознакомиться в разделе «Информация для авторов» на 
сайте журнала http://upravlenie .guu .ru и на странице жур-
нала на сайте http://naukaru .ru .

Перечень дополнительных материалов,  
прилагаемых к статье

Вместе с текстом статьи в редакцию должны быть 
переданы следующие материалы:
 • Фотография автора (в деловой обстановке) в форма-

тах  .tif, .jpg с разрешением не менее 300 dpi . 
 • Иллюстративные материалы в форматах .tif, .jpg с 

разрешением не менее 300 dpi (если имеются) .
 • Данные для заключения договора на публикацию 

статьи в форматах .doc и .docx (фамилия, имя, отче-
ство; дата рождения; паспортные данные (серия, но-
мер, кем и когда выдан, код подразделения); адрес 
регистрации с почтовым индексом; адрес проживания 
с почтовым индексом (если отличается от адреса ре-
гистрации); ИНН; номер страхового свидетельства 
пенсионного страхования; адрес электронной почты 
(e-mail) для переписки; контактный телефон (мобиль-
ный); название статьи .

 • Рецензия на статью .

Порядок предоставления материалов

Материалы могут быть переданы в редакцию двумя 
способами:
 • по электронной почте ic@guu .ru;
 • через портал Naukaru .ru (naukaru .ru) . С инструкцией 

по подаче заявки через портал Вы можете ознако-
миться по ссылке naukaru .ru/articles/instruction .

Прочие условия публикации

Редакция оставляет за собой право тематического 
отбора и редактирования поступивших материалов . Мне-
ния авторов, изложенные в статьях, необязательно со-
впадают с мнением редакции . Поступившие в редакцию 
рукописи не возвращаются .

Авторы несут ответственность за содержание статей, 
сам факт их публикации, а также за ущерб, причиненный 
третьим лицам, если выяснится, что в процессе публика-
ции статьи были нарушены чьи-либо права или общепри-
нятые нормы научной этики .

Автору может быть отказано в публикации, если: 
 • его статья не оформлена в соответствии с данными 

правилами; 
 • автор отказался от доработки статьи согласно требо-

ваниям редакционной коллегии и рецензента;
 • автор не выполнил в срок конструктивные замечания 

рецензента;
 • текст статьи содержит более 10% заимствований .

Окончательное решение о публикации материалов 
принимает редакционная коллегия .

В случае одобрения статьи после рецензирования 
автору отправляется сообщение о возможности публика-
ции . Статьи публикуются бесплатно. Вознаграждение ав-
торам не выплачивается. Защита авторских прав обеспе-
чивается заключением лицензионных соглашений .
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