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Применение методологии эргономического дизайна при создании 
региональных и корпоративных антропогенных экосистем 

 
Валерий Владимирович Глущенко
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1
 Московский политехнический университет, Москва, Россия 

1
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Аннотация. Предметом статьи выступает развитие методологии эргономического дизайна при 

проектировании антропогенных корпоративных и региональных экосистем; объектом статьи является 

эргономический дизайн антропогенной корпоративной или региональной экосистемы; целью работы выступает 

рост эффективности антропогенных корпоративных или региональных экосистем; для достижения поставленной 

цели решаются такие задачи: описания метода эргономического дизайна проектирования сложных систем; 

изучается содержание экосистемного подхода при проектировании антропогенных объектов в процессе развития 9-

го технологического уклада; описано понятие и сущность корпоративной или региональной экосистемы; 

обсуждаются критерии оценки эффективности корпоративных и региональных антропогенных экосистем; описаны 

этапы создания корпоративных и региональных экосистем; описан эргономический дизайн рисков создания 

корпоративных региональных экосистем; научными методами в статье выступают: методология эргономического 

дизайна; исторический анализ; экосистемный подход; теория технологических укладов; системный и логический 

анализ; прогнозирование; научная новизна статьи связана с развитием методологии эргономического дизайна как 

инструмента проектирования корпоративных и региональных экосистем. 

Ключевые слова: метод, эргономический дизайн, антропогенная экосистема, технологический уклад, создание, 

структура, эффективность, критерий, функции, роли, риски 
Для цитирования: Глущенко В.В. Применение методологии эргономического дизайна при создании 

региональных и корпоративных антропогенных экосистем // Эргодизайн. №3 (17). 2022. С. 155-161. 

http://dx.doi.org/10.30987/2658-4026-2022-3-155-161. 
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Abstract. The subject of the article is the development of the methodology of ergonomic design in the design of 

anthropogenic corporate and regional ecosystems; the object of the article is the ergonomic design of an anthropogenic 

corporate or regional ecosystem; the purpose of the work is to increase the efficiency of anthropogenic corporate or regional 

ecosystems; to achieve this goal, the following tasks are solved: descriptions of the method of ergonomic design of design 

complex systems; the content of the ecosystem approach in the design of anthropogenic objects in the development of the 9th 

technological order is studied; the concept and essence of a corporate or regional ecosystem are described; criteria for 

evaluating the effectiveness of corporate and regional anthropogenic ecosystems are discussed; the stages of creating 
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corporate and regional ecosystems are described; the ergonomic design of the risks of creating corporate regional ecosystems 

is described; scientific the methods in the article are: methodology of ergonomical design; historical analysis; ecosystem 

approach; theory of technological orders; system and logical analysis; forecasting; scientific novelty of the article is 

connected with the development of the methodology of ergonomic design as a tool for designing corporate and regional 

ecosystems. 

Keywords: method, ergonomic design, anthropogenic ecosystem, technological structure, creation, structure, efficiency; 

criterion; functions, roles, risks 

For citation: Glushchenko V.V. Application of the methodology of ergonomic design in the creation of regional and 

corporate anthropogenic ecosystems // Ergodizayn [Ergodesign], 2022, no. 3 (17). pp. 155-161. doi: 10.30987/2658-4026-

2022-3-155-161. 

 
Introduction 

 
The relevance of the topic of the article is 

determined by the growing attention to the use of 
ergonomic design methods in the creation of 
various types of anthropogenic ecosystems. In 
the period of the 9th technological order (2010-
2040), ecosystems and ergonomic design can be 
considered new forms of doing business. 
Therefore, the integration of an ergonomic 
approach and the process of creating corporate 
and/or regional ecosystems is very important. 

The formation of a new technological order 
and the process of post-crisis modernization of 
the regional economy and the social life of the 
society of the regions give additional relevance 
to the topic of the article. 

The hypothesis of the article is the statement 
that the development of the methodology of 
ergonomic design of corporate and regional 
ecosystems will improve the efficiency of the 
processes of creation and functioning of such 
ecosystems. 

The aim of the work is to increase the 
effectiveness of the application of the 
methodology of ergonomic design at all stages of 
the creation and functioning of corporate and 
regional ecosystems. 

To achieve this goal , the following tasks are 
solved: 

- the content of the ecosystem approach in the 
development of the 9th technological order is 
studied; 

- describes the concept and essence of 
ergonomic design in the creation of 
anthropogenic corporate and regional 
ecosystems; 

- criteria for evaluating the effectiveness of 
regional ecosystems are discussed; the stages of 
creating a regional ecosystem are described; 

- the application of ergonomic design in the 
risk management of the creation of regional 
ecosystems is described. 

The object of the article is anthropogenic 
ecosystems. 

The subject of the article is the development 
of the methodology of ergonomic design in the 
creation of anthropogenic ecosystems. 

The study of scientific results on the topic of 
the article allows us to say the following. The 
application of ergonomics methods in the design 
of the external environment is becoming an  
increasingly popular area of practice [1, p. 2; 2, 
p. 2]. The use of ergodesign and emotional 
design create conditions for a complex 
perception of the environment by a person [3, pp. 
46-50]. The use of ergodesign can be 
accompanied by standardization [4, pp. 122-
138]. It is believed that an accessible (inclusive) 
fashion can be the result of the application of the 
ergodesign methodology [5, pp. 97-99].  

At the same time, at the beginning of the 21st 
century, researchers are actively studying the 
concept, types and essence of ecosystems [6, pp. 
23-24]. Scientists consider it necessary to 
develop theoretical ideas in the field of 
ecosystem approach [7, pp. 103-111]. They form 
standards of activity and recommendations for 
the development of entrepreneurial ecosystems 
[8, p. 2]. Private industry ecosystems should be 
integrated into the ecosystem of the national 
economy [9, p. 156-166]. One of the most well-
known ecosystems working in practice is the 
ecosystem of Sberbank PJSC, aimed at 
comprehensive customer service of this 
organization [10, p. 49-51]. They develop an 
ecosystem approach in the construction of 
regional and sectoral ecosystems [11, pp. 19-32; 
12, pp. 29-36]. 

The analysis of scientific publications carried 
out in this article shows the relevance of the 
topic of this article. 

 
Method 

 
The ongoing global systemic crisis is 

associated with the process of formation of a 
new 9th technological order. Studies show that 
the cause of the crisis is a mismatch between 
new technologies and existing types of public 
relations [13, pp. 333-354]. 

To eliminate such disharmony between the 
organizational conditions of the development of 
new technologies and existing production 
institutions, the methodology of ergodesign can 
be applied. 
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Ergonomic design can be used to solve the 
following tasks: 

- creation of harmonious systems from a set 
of elements; 

- ensuring the perception of a set of elements 
as a whole; 

- harmonization of relations between the 
elements of the internal among the complex 
system; 

- harmonization of relations between the 
system and its external environment, etc.  

The analysis shows that in the period up to 
2040, the formation of a new technological order 
will be accompanied by the development of such 
types of technologies: resource-saving 
technologies; nanotechnologies, environmentally 
friendly technologies; neurotechnologies, 
information technologies and more.  

In turn, the development of these new 
technologies will be accompanied by the 
formation of new forms of doing business and 
carrying out the life of the inhabitants of this 
region (people) [11, pp. 19-32; 12, pp. 29-36]. 
The development of regional and/or corporate 
ecosystems may become one of the promising 
areas of the forms of relations between 
stakeholders of regions and/or corporations. At 
the same time, it can be expected that the 
integration of these two promising areas: 
ergonomic design and ecosystem approach will 
be characterized by the emergence of a 
synergistic effect.  

Under the anthropogenic coprorative or 
oegional ecosystem, we will agree to mean a 
multifunctional system created by man to meet 
his social needs. A characteristic feature of 
anthropogenic ecosystems is that they 
comprehensively provide safe and comfortable 
human life. 

The activities of anthropogenic regional 
ecosystems must meet the requirements of: life 
safety; sustainability of the region's 
development; a high degree of completeness of 
meeting the needs of the region's residents; 
minimizing environmental damage; timely 
restoration of the environment in case of damage 
to the external environment; maximally 
satisfying the collective needs of stakeholders, 
taking into account the possible inconsistency of 
these requirements of stakeholders. 

The characteristic features of the ecosystem 
approach include: comprehensive service of the 
social needs of the firm's clients or residents of 
the region; the desire to avoid consumer 
competition or for the labor force of its residents 
with other regions by creating an original system 
of comprehensive service of the social needs of 
customers or residents of the region; reliance on 

the traditional lifestyle of the firm's clients or the 
population of the region; orientation to the whole 
life cycle the cycle of the company's clients or 
residents of the region, and more. 

In 2022, the development of anthropogenic 
ecosystems in the regions can be considered as a 
new paradigm for managing the socio-economic 
development of the region as a whole. In the 
process of modernization of the technological 
basis of the regions, the traditional ways of life 
of all categories of stakeholders of this regional 
ecosystem should be taken into account. This 
implies a different psychology of forming a 
strategy for the socio-economic development of 
the region, doing business and managing 
companies. This psychology should be based on 
the interests, needs and habits of various 
categories of stakeholders (clients, individuals 
and legal entities) in the region. As part of the 
creation of ecosystems in the regions, we can 
expect the emergence of processes of integration 
of technical and humanitarian knowledge.  

The methodology of creating anthropogenic 
corporate and regional ecosystems can be called 
anthropogenic ecosystem engineering. Such 
ecosystem engineering can be defined as a new 
field of knowledge that harmoniously combines 
knowledge from various fields of science and 
practice in order to effectively solve the 
problems of creating regional anthropogenic 
ecosystems.  The scientific methods of 
anthropogenic ecosystem engineering may 
include: geopolitical economics; marketing of 
places (regions); social insurance; social 
entrepreneurship; state and municipal 
management; ergodesign and other areas of 
modern science. 

At the same time, the geopolitical economy 
means reliance on production factors and 
competitive advantages in the development of 
the region's production forces [14, pp. 33-37; 15, 
p. 2]. 

The concept of an ergodiainer approach to the 
creation of anthropogenic corporate or regional 
ecosystems in the process of developing a new 
technological order can be understood as a 
systematic view of such modernization of 
corporations or regions and its practical results. 

The image of the future ecosystem of a 
corporation or region will be called the structure 
and main characteristics of the functioning of 
such ecosystems. 

The stages of creating corporate or regional 
anthropogenic ecosystems can be recognized as: 

1) pre-project studies (preliminary draft); 
2) development of a project of a certain 

corporate or regional anthropogenic ecosystem; 
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3) practical implementation of the project 
"Anthropogenic ecosystem"; 

4) observation and analysis of the 
effectiveness of such an ecosystem. 

The formation of the image of the future of an 
anthropogenic corporate or regional ecosystem is 
an important stage of pre-project studies of such 
systems. The structure of an anthropogenic 
ecosystem will be called the totality of its 
elements and the connections between them. 
Allocation of structural elements - structuring of 
anthropogenic regional ecosystems is possible on 
the basis of a number of factors. The structural 
elements of the anthropogenic ecosystem of the 
region can be considered the most important 
parts of such a system.  

With a functional approach, the structural 
elements of the regional anthropogenic 
ecosystem can be called: the subsystem of 
providing the population of the region with jobs; 
the subsystem of social security of the 
population of the region; the subsystem of 
scientific and educational support for the 
activities of residents of the region; the 
subsystem of health care of the region and 
others.  

With a gender approach , subsystems can be 
distinguished: ecosystem of men's vital activity; 
ecosystem of women's vital activity and others. 

When dividing residents by the factor of their 
age, subsystems of the anthropogenic ecosystem 
can be distinguished: for children; for young 
people; for middle-aged residents of the region; 
for pensioners and others. 

Under the ergodesigner design of the 
ecosystem of the region, we will begin to 
understand the process of creating a project of 
such an anthropogenic ecosystem based on the 
active use of the ergodesign methodology. 

The project of the ecosystem of the region 
will be called a specific image of the future 
anthropogenic ecosystem of this region. 

Ergonomic design at the stage of synthesis of 
the appearance of an anthropogenic ecosystem 
can solve the following problems: identification 
of factors of structuring such an eco-system; 
optimization of the appearance of subsystems of 
an anthropogenic ecosystem; harmonization of 
relationships between different subsystems. 

In order to synthesize an ergodesigner project 
of a corporate or regional anthropogenic 
ecosystem, it is necessary to formulate the 
philosophy, ideology, culture, mission, vision of 
the process of creating such an eco-system. 

The systematic unification of philosophy, 
ideology, and policy of creating ecosystems can 
be called the paradigm of the ergodesigner 

approach in the creation of anthropogenic 
corporate or regional ecosystems.  

The philosophy of creating ergodesigner 
corporate or regional ecosystems can be called 
the most general wise view of the project and the 
process of functioning of such an ecosystem in 
the region.  

The ideology of the creation and functioning 
of corporate or regional ecosystems can be 
called: firstly, the basic idea of creating the 
ecosystem under consideration in the region; 
secondly, the way power is distributed in the 
process of creating and functioning of such an 
ecosystem. With regard to the idea of creating 
ecosystems, the methodology of ergodesign 
allows solving such problems: firstly, the 
formation and selection of the best goal for 
building such an ecosystem; secondly, the best 
distribution of power between stakeholders of 
the project to create such an ecosystem. 

The organizational culture of creating 
corporate or regional ecosystems can be called: 
values, beliefs and behavioral stereotypes of 
developers and staff of such an ecosystem. 
Ergodesign of organizational culture of corporate 
or regional ecosystems can solve such tasks: 
optimization of elements of organizational 
culture; harmonization of relations between 
elements of organizational culture of ecosystems. 

The mission of creating an ergodesigner 
corporate or regional ecosystem can be 
understood as: a general description of the 
purpose of such an ecosystem in the region, the 
expected socio-economic effect of creating such 
an ecosystem. 

The vision of creating an ergodesigner 
corporate or regional ecosystem will be called a 
motivating scenario for the creators of such an 
ecosystem, employees of the corporation or 
residents of the region for the development of 
such an anthropogenic ecosystem. 

The stages of creating corporate or regional 
ecosystems can be called: pre-project studies of 
an anthropogenic ecosystem; design (creation of 
a project) of an ecosystem; creation of an 
ecosystem; operation (functioning) ecosystems; 
monitoring of ecosystem performance indicators.  

The risk in creating corporate or regional 
ecosystems is the possibility of negative 
deviations in the processes of functioning of 
anthropogenic ecosystems. 

Risks when creating corporate or regional 
ecosystems may consist of the following: 
incorrect choice of the purpose, mission and 
vision of creating an ecosystem; incorrect 
selection of structural elements of such an 
ecosystem; incorrect choice of tools for the 
functioning of the ecosystem; insufficient 



 

159 

effectiveness of the control system for the 
functioning of the anthropogenic ecosystem, and 
more. 

 
Discussion 

 
By the effectiveness of corporate or regional 

ecosystems, we agree to understand the ability of 
this ecosystem to achieve the goals set for them, 
provided that this ecosystem fulfills certain 
restrictions. These may be restrictions; on the 
amount of resources consumed; for the duration 
of the implementation of certain socio-economic 
processes. 

The application of the methodology of 
ergonomic design in the design of such 
anthropogenic ecosystems should: increase the 
efficiency of such ecosystems; create a 
synergetic effect in the functioning of such 
systems due to more effective interaction of 
elements of such ecosystems. 

The level of efficiency of corporate or 
regional ecosystems can be assessed using 
criteria for evaluating the effectiveness of the 
functioning of such ecosystems. The criterion for 
evaluating the effectiveness of a corporate or 
regional ecosystem can be understood as the rule 
for choosing the best option from a number of 
possible options for such an ecosystem. 

The criterion for evaluating the effectiveness 
of an ecosystem can be synthesized using the 
performance indicators of such an ecosystem. An 
indicator of the effectiveness of an 
anthropogenic ecosystem can be called the most 
important indicators of such an ecosystem, 
reflecting its purpose and main characteristics. 

The performance indicators of a corporate 
ecosystem can include: a list of the main 
functions of such an ecosystem; performance 
indicators for each of the ecosystem functions. 

The main indicators of the corporate 
ecosystem can be called: the current profit of the 
company; the value of the company; the 
profitability of the company's assets and more. 

As indicators of the effectiveness of the 
functioning of the ecosystem of the region, we 
can name: the number of inhabitants of the 
region; the dynamics of the number of 
inhabitants of the region; per capita income of 
the inhabitants of the region; the birth rate in the 
region; the mortality rate in the region; life 
expectancy; the happiness index of the 
population of the region and more.  

The main tasks of ergonomic design at the 
stage of forming sets of criteria for evaluating 
the effectiveness of corporate or regional 
anthropogenic ecosystems include: highlighting 
the most important indicators of ecosystem 

activity; optimizing a set of such indicators of 
ecosystem efficiency, and more. 

Similar criteria for evaluating the 
effectiveness of subsystems of a regional 
ecosystem can be formed. For example, to assess 
the production system of a region, the following 
indicators can be used: the average number of 
jobs in the region; the ratio of the number of jobs 
to the number of able-bodied population; average 
revenue per employee; average salary in the 
region and others;  

As indicators of the effectiveness of the health 
subsystem of the region, we can name: the life 
expectancy of the inhabitants of the region 
(according to their various groups); the number 
of beds in hospitals per 1000 residents and 
others. 

Indicators of the effectiveness of the 
subsystem of science and education of the 
anthropogenic ecosystem of the region can be 
called: the number of patents per year: the 
number of scientific and pedagogical workers; 
the number of students; the level of satisfaction 
of stakeholders with the quality of services in 
this area, and more. 

The tasks of ergonomic design in the study of 
the risks of creating anthropogenic ecosystems 
can be considered: analysis of the significance of 
individual risks, taking into account the 
conditions of a particular ecosystem; ranking of 
risks by their importance; optimization of 
ecosystem risk management methods, and more. 

The originality of a corporate or regional 
ecosystem is based on the following factors: the 
competitive advantages of the firm or region; the 
competitive disadvantages of the company or 
region; the market position of the corporation; 
the specialization of the region's labor in the 
national economy; the national characteristics of 
the region and more. 

 
Conclusion 

 
The article discusses the relevance of creating 

and developing corporate and regional 
ecosystems using ergonomic design methods. It 
is proved that during the formation of the new 
9th technological order, the ecosystem approach 
and ergonomic design will be intensively 
applied. Integration of the methodology of 
ergonomic design and the eco-system approach 
will allow to obtain a synergetic effect in the 
functioning of anthropogenic ecosystems. The 
concept of "corporate or regional ecosystem" is 
clarified, the structure of anthropogenic 
ecosystems is discussed. The paper substantiates 
the tasks of ergonomic design in the process of 
creating anthropogenic ecosystems. A set of 
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indicators is proposed to assess the effectiveness 
of corporate and regional ecosystems. The 
results of this article can be useful in the 

development of corporate or regional 
anthropogenic eco-systems. 
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Введение 
 

Прорывы в IT и массовое распространение 
интернета начали кардинально 
трансформировать рынки, исторически 
связанные с офлайн-бизнесами пять-десять 
лет назад. В данном исследовании автором 
проводится аналитика современных 
технологий и их влиянии на экономику. 

В этой связи попробуем посмотреть на 
происходившие и происходящие процессы на 
примере этой индустрии. Принято считать, 
что сегодня экономические процессы быстро 
меняются, особенно это касается сектора IT, к 
которому относят крупные компании, такие 
как Google и Amazon [1,2,3]. Очевидно, что 
IT-компании меняют наш мир, а энергетика 
воспринимается как традиционный сектор – 



 

 

163 

он тот же, что и пятьдесят лет назад, таким 
же останется на будущие полвека.  

Сегодня нельзя игнорировать то, что 
индустрия энергетики кардинально 
изменится. Ее потенциал развития 
сопоставим с прогрессом, который 
показывают мировые IT-компании. Вместе с 
тем, достижения энергетики, связанные с 
цифровой трансформацией и появлением 
возобновляемых источников энергии, 
оказываются не столь известны широкой 
публике.  

Традиционная парадигма энергетики 
заключается в том, что энергия – 
ограниченный ресурс, который может только 
дорожать. В настоящее время набирают 
популярность технологии, которые 
позволяют брать энергию из ветра и 
солнечного света, являющимися 
неисчерпаемыми [4,5]. В этой связи энергия, 
получаемая с их помощью, постоянно 
дешевеет, в отличие от энергии от сжигания 
нефти или газа.  

Новая парадигма производства связана с 
идеей существования бесконечных ресурсов, 
которые постоянно падают в цене. 
Экономические процессы вокруг нового типа 
ресурсов выглядят совершенно иначе. 
Сегодняшняя нефтяная экономика – 
экономика ренты, которая приводит к 
образованию объединений вроде ОПЕКа и 
различных политических союзов. Участие 
стран в глобальной экономике и глобальной 
политике определяется обладанием этого 
ограниченного дорогого ресурса. 

Экономика, основанная на 
возобновляемых источниках энергии, будет 
похожа на экономику отрасли производства, 
например, кондиционеров. Так, 
производители кондиционеров занимаются 
тем, что они используют воздух как ресурс, 
который фактически бесконечен и бесплатен. 
Их продукция занимается обработкой этого 
ресурса – изменением его температуры, 
например. Очевидно, что экономика 
энергетики из экономики ренты, скорее всего, 
будет трансформироваться в экономику 
процессинга. 

В данном исследовании определим 
наиболее заметные макроэкономические 
последствия цифровой трансформации. 

 
1. Материалы, модели, эксперименты, 

методы и методики 
 

1.1. Тренды новой промышленной 
революции. 

По различным оценкам, сейчас мы 
находимся на гребне либо четвертой, либо 
пятой, либо, если придерживаться концепции 
Кондратьева, уже седьмой технологической 
революции [6,7]. Новые технологии 
обеспечивают резкий рост 
производительности труда – достаточно 
вспомнить, какое влияние на отрасли 
производства оказало появление паровой 
машины Ватта. Сейчас много надежд 
возлагается на искусственный интеллект и 
роботизацию (см. рис.1).  

История «Манифеста о тройной 
революции» показательна и тем, что, 
возможно, мы переоцениваем темп 
происходящих изменений. То, чего боялись в 
1960-е годы, в течение последующих 
пятидесяти лет так и не произошло. Трудовая 
занятость как основание для получения 
экономических благ никуда не делась. 
Почему? Потому что авторы манифеста жили 
в эпоху индустриальной экономики и не 
смогли предвидеть возникновение 
постиндустриальной экономики, основанной 
на сервисах и не исключающей человека из 
цепочек создания стоимости. То есть авторы 
«Манифеста о тройной революции» знали, 
что человек перешел от сохи к станку, но не 
могли знать, что от станка он перейдет к 
позиции в той или иной фирме в сфере услуг 
[10]. Только сегодня, когда пройден путь 
становления экономики постиндустриальной, 
их прогнозы, по всей видимости, начинают 
сбываться. 

Так что все проблемы, описанные Кейнсом 
и авторами манифеста, стали особенно 
актуальны именно из-за стремительного 
развития систем искусственного интеллекта. 
У людей по-прежнему нет ничего, кроме рук 
и головы. Из производственной цепочки руки 
вытеснили еще сто лет назад, голова 
становится все менее необходимой сейчас – 
это именно то, о чем беспокоился Кейнс. 

Возможно ли, что мы просто не видим 
сфер занятости, куда могут переместиться 
люди, – в каком-то смысле мы можем 
совершить ту же ошибку, что и авторы 
манифеста? 

Сегодня нам легко составить мнение о том, 
что просмотрели наши предшественники.  

С глобальными трендами связано 
множество трендов, которые могут быть как 
природного, так и техногенного характера, – 
это изменение климата, которое сейчас очень 
хорошо наблюдается, угроза 
биотехнологических атак, тренды, связанные 
с исчерпанием природных ресурсов и 
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сокращением биоразнообразия (чему многие 
люди уделяют сейчас все больше внимания). 
Также это тренды, которые связаны с 
изменением цепочек добавленной стоимости: 

то, что человек создавал в течение многих 
столетий, сейчас сильно видоизменяется 
благодаря новым промышленным 
технологиям [11,12]. 

 

 
 

Рис.1. Концепция «Промышленность 4.0» и сопутствующие цифровые технологии [8,9] 

Fig.1. The concept of "Industry 4.0" and related digital technologies [8,9] 

 
1.2. Новые сферы занятости в будущем 
Тут есть два аспекта. Во-первых, надо 

вспомнить то, о чем мы говорили ранее, – о 
переходе к энергетике, основанной на 
возобновляемых ресурсах. Во-вторых, 
человек вытесняется автоматами из 
большинства сфер, где он был задействован: 
машины делают лучше все большее 
количество задач. Сочетание двух этих 
факторов порождает много вопросов, ответов 
на которые у нас пока нет. Вопросы 
возникают не только экономические («Как 
распределять блага между людьми, если это 
больше не зависит от их трудоустройства?»), 
но и философские, например: «Чем же люди 
будут заниматься?» У большинства людей 
есть только одно дело, которым они 
занимаются в течение жизни. Эти проблемы 
могут в меньшей степени затронуть 
представителей творческих профессий, 
деятелей искусства, музыки, ученых. Но для 
большинства населения этот вопрос остается. 
Возможно, если сейчас наукой и искусством 
занимаются 10% населения, то в будущем все 
будут либо учеными, либо художниками, 
либо поэтами. Давайте признаемся себе, что 
это все же довольно утопический взгляд на 

мир. Возможно, нам стоит уже сегодня 
прорабатывать различные сценарии. 

Нужно сделать еще одну ремарку: 
сильного искусственного интеллекта 
(Artificial general intelligence, AGI), 
способного решать c одинаковой 
эффективностью самые разные задачи, все 
еще нет. В этой связи из интеллектуальной 
сферы по состоянию на сегодняшний день 
человек пока может быть вытеснен только 
частично, как обычно заявляют. Однако, все 
же большинство людей в своей работе просто 
выполняют какую-то функцию. В течение 
последних десятилетий прогресс в экономике 
достигался именно за счет специализации, 
поэтому вопрос о необходимости AGI для 
замены человека в 90% профессий еще 
является спорным [8,13]. Ли Седоль был 
побежден в го не AGI, а алгоритмом Alpha 
Gо, специализирующимся только на игре в 
го. Вполне вероятно, что равно, как 
искусственный интеллект оказывается 
способен заменить игроков в го, он будет 
заменять и специализированных рабочих во 
все большем числе индустрий, все лучше 
самостоятельно справляясь с задачами. 
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Хотелось бы сказать, что новая 
технологическая революция – это всего 
несколько ключевых технологий, освоив 
которые мы сможем стать ее частью. Но все 
гораздо сложнее. Например, не стоит 
забывать спрос, связанный с медициной, 
которая тоже становится 
персонифицированной и сдвигается в 
сторону профилактики и мониторинга. Кроме 
того, это собственно производство и задачи 
со стороны бизнеса. Наука в передовых 
производственных технологиях играет очень 
важную роль, и те знания, которые копились 
последние 30–40 лет, промышленные 
образцы и разработки, которые появлялись 
пока только на больших выставках и 
форумах, скоро обрушатся в нашу жизнь. 
Также это разработки, связанные с лазером, 
системы мониторинга. Даже та цель про 
полет на Марс, которая была озвучена 
Илоном Маском, тоже является элементом 
новой технологической революции. Долетят 
они или нет – в любом случае те технологии, 
которые они освоят, и навыки, которые они 
приобретут, будут очень важны. 

Мировая глобализация экономики влияет 
на количественный спрос на работников, 
которые занимаются высшей 
интеллектуальной деятельностью, влияя на 
снижение спроса на механический труд, 
усиливая потенциально растущую 
безработицу, связанную с все большим 
проникновением искусственного интеллекта 
(см. рис. 2). 

Очевидно отдельное большое 

направление, которое тоже нужно достаточно 
детально изучать. Но, помимо этого, есть 
одна важная составляющая – компетенции. 
Это краеугольный камень, потому что, 
сколько бы знаний у нас ни было, сколько бы 
технологий мы ни освоили, если у нас нет 
желания их совместить и использовать, если 
мы внутри не инноваторы с горящими 
глазами и холодным сердцем, ничего и не 
произойдет. 

 
2. Результаты 

 
Мировая глобализация экономики влияет 

на количественный спрос на работников, 
которые занимаются высшей 
интеллектуальной деятельностью, влияя на 
снижение спроса на механический труд, 
усиливая потенциально растущую 
безработицу, связанную с все большим 
проникновением искусственного интеллекта. 

К сожалению, ни одна технологическая 
революция не обходилась без социальных 
потрясений. Те меры, которые сейчас 
принимают правительства развитых стран, в 
том числе России, направлены на то, чтобы 
демпфировать возможные социальные 
потрясения, создавать новые рабочие места и 
так далее. В этом видится большая миссия – 
помогать людям войти в новую 
технологическую революцию и использовать 
ее блага. В конечном счете, мы можем 
позволить себе заниматься тем, чем хотим. И 
в этом главное преимущество ближайшего 
десятилетия. 

Рис. 2. Изменение характера трудовых операций в 15 странах Европейского союза в 1998–2014 гг. Составлено 

автором на основе источников: [14,15] 

Fig. 2. Changes in the nature of labor operations in 15 countries of the European Union in 1998-2014. Compiled by the 

author on the basis of sources: [14,15] 
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Заключение 
 

1. С глобальными трендами связано 
множество трендов, которые могут быть как 
природного, так и техногенного характера, – 
это изменение климата, которое сейчас очень 
хорошо наблюдается, угроза 
биотехнологических атак, тренды, связанные 
с исчерпанием природных ресурсов и 
сокращением биоразнообразия (чему многие 
люди уделяют сейчас все больше внимания). 
Также это тренды, которые связаны с 
изменением цепочек добавленной стоимости: 
то, что человек создавал в течение многих 
столетий, сейчас сильно видоизменяется 
благодаря новым промышленным 
технологиям.  

2. Мировая глобализация экономики 
влияет на количественный спрос на 
работников, которые занимаются высшей 

интеллектуальной деятельностью, влияя на 
снижение спроса на механический труд, 
усиливая потенциально растущую 
безработицу, связанную с все большим 
проникновением искусственного интеллекта. 

3. Очевидно отдельное большое 
направление, которое тоже нужно достаточно 
детально изучать. Но, помимо этого, есть 
одна важная составляющая – компетенции, 
что является краеугольным камнем. 
Компетенции, связанные с умением 
критически мыслить в информационном 
шуме, системно смотреть на проблему, 
погружаться в нее очень глубоко и опять 
выходить в междисциплинарные 
направления, смотреть в будущее и решать 
задачу под ключ, быстро принимать 
эффективные решения в меняющихся 
условиях, станут базовыми компетенциями 
следующего десятилетия. 
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Аннотация. Понятие «цифрового двойника» (Digital Twin) является основой цифровой трансформации любого 

современного предприятия. Для соответствия запросам Индустрии 4.0 перед современной экономикой стоит задача 
формирования облика гражданина, которая не может быть эффективно решена без создания его цифрового 
двойника. Эти данные могут помочь решить такие классы задач, как формирование кадрового обеспечения 
инициатив развития территорий, прогнозирование и планирование динамики кадров в соответствии со стратегией 
организации и многие другие. Рассматривается технология создания цифрового двойника человека, построены UML-
модели этого процесса, рассмотрены существующие технологии и возможность их применения для каждого этапа.  
При обследовании объекта, после выявления всех существенных для решения задачи построения цифрового двойника 
характеристик, строится математическая модель. На этапе сбора данных предлагаемый способ интегрированной 
обработки неструктурированных информации может быть основан на построении онтологии. Этап цифрового 
проектирования заключается в построении инжиниринговой модели, для которой был определен необходимый 
технический инструментарий и применяемые при построении цифровых двойников программные средства. Этап 
разработки цифрового двойника проанализирован на примере образовательного процесса.  В статье 
рассматриваются существующие подходы к применению данной технологии и задачи, которые могут быть решены 
с ее применением в приложении к системе образовании. Рассмотрен дизайн интеллектуальной системы принятия 
решений на основе обработки собираемых данных цифрового портрета обучающегося. С помощью ее можно будет 
прогнозировать жизненную траекторию обучающегося: его карьеру, профессиональное развитие, здоровье, 
социальную активность и т.п. 
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without creating its digital twin. These data can help solve such classes of problems as forming staffing for territorial 
development initiatives, forecasting and planning personnel dynamics in accordance with the organization strategy, and many 
others. The technology of creating a person’s digital twin is considered, UML models of this process are built, existing 
technologies and the possibility of their application for each stage are considered. When examining an object, after identifying 
all the characteristics that are essential for solving the problem of building a digital twin, a mathematical model is made. At 
the data collection stage, the proposed method for integrated processing of unstructured information can be based on 
constructing ontology. The stage of a digital design consists of building an engineering model, for which the necessary 
technical tools and software applications used in the digital twin construction are determined. The stage of developing a 
digital twin is analyzed on the example of the educational process. The article discusses the existing approaches to applying 
this technology and the tasks that can be solved with its application to the education system. The article considers the design of 
an intelligent decision-making system based on processing the collected data of a student’s digital portrait. With its help, it 
will be possible to predict the student’s life path: his or her career, professional development, health, social activity, etc. 
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Введение 

 
Цифровизация экономики стала реалией 

современной жизни. Прогресс в науке и 
технике находит свое отражение в 
формировании технологических укладов, 
определяемых уровнем автоматизации 
процессов производства. Промышленная 
концепция Industry 4.0 интегрирует в единое 
информационное пространство и физические 
операции, и сопутствующие процессы. 
Промышленность уже в своих концепциях 
(Industry 4.0, 5.0) и их реализациях идет по 
принципу создания цифровых двойников, 
сопровождающих продукцию на всех этапах 
ее жизненного цикла (ЖЦ). Это позволяет 
обеспечить не только информационную 
поддержку во время производства, но и 
отрабатывать возможные варианты 
изменения ЖЦ, прогнозировать их на 
моделях, осуществляя выбор наиболее 
эффективного по определенным критериям. 
Цифровые двойники – это виртуальные 
прототипы действительных 
производственных процессов, собираемых на 
основе самых разнообразных данных, в том 
числе, с помощью многочисленных IoT-
датчиков.  

Россия первая ввела с 1 января 2022 года 
стандарт «Численное моделирование» в 
области цифровых двойников – ГОСТ Р 
57700.37–2021 «Компьютерные модели и 
моделирование. Цифровые двойники 
изделий. Общие положения». В нем 
приводится следующее определение 
цифрового двойника: «Цифровой двойник 
изделия: Система, состоящая из цифровой 
модели изделия и двусторонних 
информационных связей с изделием (при 
наличии изделия) и (или) его составными 
частями». Также в рамках стандарта 

определен порядок создания цифровых 
двойников, требования к его структуре, 
порядку сопровождения, учета и хранения 
при эксплуатации и др. Но так как 
прототипами цифровых двойников могут 
служить произвольные объекты (предметы 
живой и неживой природы, социальные 
структуры, процессы и т.п.), то в настоящий 
момент исследователи пришли к мнению, что 
для реализации технологий цифровых 
двойников не обязательна пространственная 
визуализация физического прообраза [1]. 
Поэтому, рассматривая цифрового двойник 
человека, мы под этим понятием будем 
подразумевать программный аналог 
реального физического объекта, 
воспроизводящий его структуру, состояние, а 
также динамику их изменения во времени. 

 
Материалы, модели, эксперименты и 

методы 
 

Изначально цифровые двойники 
разрабатывались для выявления 
особенностей поведения реального объекта в 
разных ситуациях, что применимо к 
цифровому двойнику человека. Технология 
цифровых двойников является одной из 
самых популярных технологий, связанных с 
Индустрией 4.0 и жизненно важной и для 
многих сфер современной экономики. 

В различных российских и зарубежных 
источниках [2-4 и др.] опубликованы 
результаты практического применения 
цифровых двойников на производстве 
(решаются задачи совершенствования 
производственных процессов, в 
промышленном дизайне, испытаниях изделий 
и т.п.), но в отношении цифрового двойника 
человека исследований несравнимо меньше. 
В этом плане человек, как информационный 
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объект, отстает от общего развития таких 
концепций. Можно найти публикации в 
медицинской сфере, например, в 
Нижегородском университете имени 
Лобачевского для контроля физического 
состояния пациента и предупреждения 
рисков развития заболеваний, ученые 
разрабатывают цифровую копию человека с 
точными аналогами всех жизненных систем. 
Эта модель даст возможность медикам в 
реальном времени отслеживать данные о 
здоровье клиентов и состоянии медицинского 
оборудования. В компании Philips 
разработали технологию трехмерной модели 
сердца человека на основе снимков УЗИ. Из 
других областей: национальный центр 
когнитивных разработок Университета 
ИТМО разработал платформу цифровых 
аватаров, Digital Doubles создаёт цифрового 
двойника, который общается от имени 
владельца в соцсетях. 

На каждого гражданина нашей страны в 
различных базах и банках данных (начиная с 
сайтов госуслуг, налоговых органов, до 
персональных данных на предприятии) 
зафиксировано множество информации, 
которая является крайне разрозненной и 
зачастую противоречивой. Отсутствие 
единой структуры данных приводит как 
следствие к их несогласованности. 
Очевидной является проблема 
структуризации разрозненных данных об 
индивиде в соответствии с существующими 
принципами их представления, т.е. создания 
цифрового портрета индивида (цифрового 
двойника человека). Для этого в первую 
очередь необходимо разработать структуру 
таких данных, подобрать методы их 
обработки, создать систему поддержки 
принятия решений на основе полученных 
результатов. На данной структуре можно 
будет ставить и решать множество задач, 
определение классов и технологий решения 
которых также является актуальной задачей. 
Решение последней упорядочит усилия 
научного сообщества в исследовательской 
сфере, связанной с человеком. Но 
определение структуры цифрового двойника 
человека является первичной задачей. Без ее 
решения все остальные задачи будут 
обречены на межзадачную несогласованность 
информации, что порождает множество 
потенциальных ошибок по ее представлению 
и обработке. Верхний уровень цифрового 
двойника человека будет инвариантным для 
всех, как содержащий общую информацию 
об индивиде (рис. 1). Далее структура может 
быть декомпозирована до потребности в 

элементарных информационных объектах в 
конкретных областях в зависимости от 
направления жизнедеятельности конкретного 
субъекта.  Это общий подход к созданию 
цифрового двойника человека и классах 
решаемых на нем актуальных задач, 
позволяющих осуществлять продвижение 
новых технологий Индустрии 4.0. Для 
примера рассмотрим применение концепции 
цифрового двойника в сфере образования. 
Анализ публикаций о технологии цифровых 
двойников в образовании из отечественных и 
зарубежных источников показал, что 
большинство из них появилось после 2020 
года и их количество относительно невелико 
[5]. В основном эти публикации касаются 
применения данной технологии «в качестве 
инструмента для обучения студентов работе с 
производственными системами, и 
обосновывается это предложение путём 
внедрения теорий обучения в рамках 
педагогических цифровых двойников» [6]. В 
этом смысле технологию «цифрового 
двойника» могут использовать в своих 
интересах как студенты, так и преподаватели. 
Например, можно создать более интересный 
интерактивный экспериментальный процесс 
обучения, что особенно актуально в условиях 
пандемии. Используя данную технологию, 
обучающие могут изучать структуру 
недоступных для них напрямую систем, 
осваивать методы работы и управление 
поведением системы в различных 
смоделированных условиях. Здесь цифровые 
двойники с помощью виртуальной 
реальности образуют новый инструмент 
обучения: вместо изучения реального 
предмета изучается его цифровое 
представление. Есть и другая сторона 
использования цифровых двойников в 
образовании. Каждый человек в процессе 
своей жизнедеятельности оставляет 
цифровой след. Это могут быть фрагменты 
нашего существования в социальных сетях, 
таких как «В контакте», Instagram, Facebook, 
Twitter и других. Мы оставляем информацию 
на сайтах правительства и муниципалитетов 
(например, на портале госуслуг, налоговых 
органов и прочих), в системе 
здравоохранения, в различных интернет-
магазинах. Сбором сферы наших интересов 
также занимаются поисковые системы. 
Компании-работодатели собирают 
информацию о своих сотрудниках, об их 
квалификации и навыках. В системе 
образования также накапливаются данные об 
обучающихся, обычно это размещается в 
портфолио студента. Все эти фрагменты 
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данных рассредоточены по различным 
источникам, и задача объединения их в одну 
структуру хоть и является достаточно 
сложной, но необходимой для интегральных 
проблем и решаемой. Более сложной 
стороной этого процесса является получение 
доступа к этой информации. Как в нашей 
стране, так и в большинстве зарубежных есть 

определенные законодательные акты, 
регулирующие этот процесс (например, 
Федеральный закон "О персональных 
данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ). Но даже 
если есть право на доступ к такой 
информации, то организации, физически 
осуществляющие хранение таких данных, 
далеко не всегда готовы ими поделиться. 

 

 
Рис. 1. Структура информации цифрового двойника человека. 

Fig. 1. Structure of information of a digital twin of a person 

 
В настоящий момент можно найти 

публикации, касающиеся данной проблемы 
как в общем случае (для создания цифрового 
двойника гражданина), так и для сферы 
образования (для создания цифрового 
двойника обучающегося), но конкретных 
результатов пока не представлено. Так, 
например, президент российской академии 
наук Сергеев А. М. в 2019 году отмечал, что 
есть заинтересованность и ведется 
обсуждение с российскими IT-компаниями 
проектов по созданию цифровых двойников в 
области образования [7]. В частности, 
обсуждалось «применение систем 
компьютерного распознавания для 
исследования психологии учеников, их 
эмоционального состояния в ходе учебы и 
формирования так называемой цифровой 
модели учащегося». Если рассматривать 
цифрового двойника обучающегося с этой 
точки зрения, то он должен отображать не 
только текущее состояние объекта в режиме 
реального времени, но и предсказывать его 
будущее состояние, основываясь на текущих 

данных. Цифровой двойник обучающего 
должен содержать информацию не только о 
его знаниях, но и навыках, учитывать 
угасание знаний (то, что мы забываем), 
потерю навыков (то, что мы теряем, не 
практикуясь). Эта информация может 
служить базой для принятия решений об 
индивидуальной траектории обучения, 
выбора адаптивной методики преподавания, 
создания проактивной образовательной 
программы, подбора необходимых кадров 
для предприятия. 

Для объединения разрозненных данных и 
создания цифрового портрета необходимо: 

• создать прототип цифрового двойника 
человека;  

• разработать структуру данных, 
необходимых для описания физической 
версии; 

• подобрать и применить методы ее 
обработки. 

Этапы создания цифрового двойника 
представлены в виде модели деятельности 
UML на рисунке 2. 
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Рис. 2. Процесс создания и использования цифрового двойника. 

Fig. 2. The process of creating and using a digital twin. 

 
Рассмотрим каждый этап более подробно. 

При обследовании объекта выявляются все 
существенные для решения задачи 
построения цифрового двойника 
характеристики.  На этапе сбора данных 
строится математическая модель обработки 
информации. Информационное пространство 
любого предприятия составляют 
подмножества как структурированных, так и 
неструктурированных пересекающихся 
данных. Предлагается способ 
интегрированной обработки 
неструктурированных данных в рамках одной 
системы на базе логического уровня - 
онтологии. Наполнение онтологии будет 
осуществляться на основе выделения данных 
из информационного потока о конкретном 
событии или процессе, связанном с 
конкретным индивидом. Логическая форма 
онтологии структурирована, поэтому к 
наполняющим ее данным применима 
реляционная алгебра. Обязательным 
условием создания такого интегрированного 
решения является наличие инструмента 
создания и редактирования онтологий [8]. 
Целиком этап сбора данных представлен на 
рисунке 3 (также в виде модели деятельности 
UML).  

Рассмотрим этап цифрового 
проектирования. При построении 
инжиниринговой модели определяется 

необходимый технический инструментарий. 
Существует целый ряд программных средств, 
применяемых при построении и применении 
цифровых двойников на производстве. 
Например, компания ANSYS предлагает 
инструмент Twin Builder, который 
представляет собой технологию для 
моделирования, интеграции и анализа 
киберфизических систем [9], у компании PTC 
(Продуктивные Технологические решения) 
есть платформа ThingWorx Converge, которая 
взаимодействует с системами сбора 
информации (PLM, SLM, ALM, CRM и т. д.) 
через реализованные в них интерфейсы 
программирования приложений API. После 
сбора информации с помощью методов 
интеллектуального анализа данные 
фильтруются и анализируются решением 
ColdLight.  

Результатом этапа цифрового 
проектирования является разработка 
цифрового двойника. Здесь необходимо в 
первую очередь создать методологическую 
базу его использования, технологию 
управления им (провести моделирование 
возможных событий). Моделирование 
поведения виртуальных прототипов 
представляется возможным, например, на 
основе агентов. Для того, чтобы 
использование цифрового двойника принесло 
результат при проведении экспериментов 
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(решение на нем различных классов задач), в 
представлении данных, их анализе и 
использовании, также могут быть 
спроектированы динамические 
имитационные модели. Цифровой двойник 
объединяет виртуальную и физическую 
среды, которые включают в себя физическую 
систему, внешние датчики, интерфейсы связи 
и т.п. (рис. 3, UML). Эти данные включают в 
себя информацию из физических систем, 
внешних датчиков, информационных систем 
и т.п., они передаются в виртуальную среду 
для обновления модели в цифровом 
двойнике. Например, для образовательного 
процесса данные могут собираться из 
системы управления вузом, системы 
дистанционного обучения, систем 
обеспечения безопасности и других 
информационных систем, функционирующих 
в организации. Предполагается наличие 
программно-аппаратного комплекса, который 
имитирует работу образовательного 
учреждения и действия обучающихся, ППС и 
сотрудников в нем, благодаря чему решает 
определенные классы задач на цифровом 
двойнике обучающегося. Это может 
позволить контролировать время активной и 
неактивной деятельности, отслеживать, 
соответствуют ли реальные действия 
обучающихся текущим заданиям и др. Этапы 
тестирования и запуска в эксплуатацию 
являются достаточно стандартными и 
выполняются на основе ГОСТ 34.603-92. 

Для обработки данных логично 
использовать механизм построения 
комплексного двойника – это совокупность 
всех известных на сегодняшний день 
технологий агрегирования, моделирования, 
анализа и визуализации данных [10,11]. 
Совокупность собранной информации 
образует «Большие данные» – важнейший 
источник информации для принятия 
решений. Значительная часть таких данных 
собирается через Интернет, а остальная часть 
с поддержкой устройств Интернета вещей 
(Internet of Things, IoT). Большие данные 
имеют важное значение для глобального 
бизнеса, поскольку соответствуют получению 
точной информации и более точному ее 
анализу, который, в свою очередь, 
обеспечивает прогнозирование будущих 
состояний с помощью моделей предиктивной 
аналитики, что позволяет управлять объектом 
в режиме реального времени, обеспечивает 
более эффективное принятие решений, 
повышает операционную эффективность и 
сокращает затраты на выполнение процессов. 
Цифровые двойники активно используют эту 

технологию Индустрии 4.0, так как сбор и 
накопление всех доступных данных 
позволяет анализировать поведение 
реального объекта и управлять им. Обработка 
данных цифровых двойников предполагает 
обмен огромным объемом информации, 
которая поступает, как ранее отмечалось, как 
в структурированном, так и в 
неструктурированном виде. Источники этих 
данных разнообразны, разнородны. 
Проблемой становится не только 
разноформатность собираемой информации, 
но и ограниченность пропускной 
способности системы передачи данных от 
информационных систем сбора к системам 
обработки информации. Здесь необходимы 
высокопропускные магистрали для передачи 
информации, схемы облачного хранения, 
системы обеспечения безопасности этих 
данных.  

К особенностям больших данных также 
можно отнести то, что они создаются не в 
исследовательских целях, а охватывают всю 
популяцию, дают представление о поведении 
людей на микроуровне и генерируются и 
обрабатываются в режиме реального 
времени. Это очень важно при исследовании 
социального поведения человека, т.к. дает 
представление о реальных действиях и 
интересах обучающихся. Анализ таких 
данных с помощью технологий Big Data 
позволяет эффективно выполнять важные 
управленческие функции. Результаты 
обработки больших данных позволяют 
выявлять тенденции и закономерности, на 
основании которых можно составлять 
различного рода прогнозы. Данные 
цифрового двойника могут быть 
использованы для анализа, разработки 
стратегий и принятия правильных решений 
при формировании его жизненной 
траектории. Далее предлагается создать 
интеллектуальную систему принятия 
решений в определенном классе задач на 
основе полученных результатов обработки 
данных цифрового двойника человека. 

 
Результаты 

 
Если рассматривать систему образования, 

то цифровая экономика предполагает такое 
использование информационных технологий, 
которое автоматически меняет структуру и 
содержание образовательного процесса под 
ее потребности. Рассмотрим дизайн системы 
принятия решений на основе полученных 
результатов обработки данных цифрового 
двойника обучающегося.  Если под 
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информатизацией понимать процесс 
постоянного совершенствования 
познавательных знаний и умений с помощью 
активного использования программных 
средств учебного назначения и ресурсов сети 
интернет, то наличие цифрового двойника 
будет способствовать выявлению не только 
вектора развития образовательной 
траектории обучающегося на основе 
обработки данных по использованию 
различных информационных технологий 
образовательной организации и цифрового 
следа в web-ресурсах, но и направлений 
дополнительного творческого развития. В 
список обрабатываемых данных входят 
образовательные успехи обучающегося, его 
достижения в виде полученных наград, 
грамот, дипломов, сертификатов, результаты 
профориентационного и других видов 

тестирования, анализ хода выполнения 
учебных заданий. Также это могут быть и 
личные пожелания, собираемые с помощью 
обратной связи, скорость и качество 
ликвидации задолженности, и множество 
других. В системе должны храниться и 
обрабатываться данные из взаимосвязанных 
категорий, таких как «Образование», 
«Внеучебная активность», «Наука», 
«Карьера», «Профориентация», 
«Психология» и других. Эти данные лягут в 
основу принятия решений по подготовке 
специалистов, которые гарантированно 
востребованы на рынке труда, легко и 
свободно владеют цифровыми технологиями, 
а также ориентированы на непрерывное 
обучение и отвечают потребностям 
экономики в специалистах определенного 
профиля. 
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Рис. 3. Этапы сбора данных, проектирования и внедрения при создании цифрового двойника.  
Fig. 3. Stages of data collection, design and implementation when creating a digital twin. 

 
При информатизации учебного процесса 

можно будет автоматически искать наиболее 
подходящие для конкретного индивида 
дисциплины по выбору, технологии 
обучения, либо формировать 
индивидуальную образовательную 

траекторию, подбирать курсы для 
восполнения обнаруженных пробелов по 
конкретным дисциплинам или под заданные 
требования сотрудника компании-
нанимателя, научные проекты по его 
интересу и имеющимся компетенциям. 
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Расширение и детализация доступной 
информации для работодателя об 
обучающемся позволило бы осуществлять 
качественный кадровый подбор на основе 
количественных параметров цифрового 
двойника его характеризующих. В свою 
очередь обучающийся, используя подобный 
инструментарий с набором личностных 
показателей, заранее будет иметь 
представление о пробелах в компетенциях, 
необходимых работодателю, и сможет 
своевременно их устранять, чтобы 
соответствовать всем требованиям 
последнего. 

Интеллектуальная система принятия 
решений также позволит повысить 
цифровизацию управленческой деятельности 
образовательной организации путем 
объединения данных различных подсистем. 
Например, это могут быть данные центра 
профориентации, деканата, администрации, 
кадров, психолога, медицинского кабинета, 
видеосистемы охраны, оборудования 
обслуживания электронных карт и множество 
других. На основе обработки данных можно 
осуществлять качественный кадровый подбор 
по требованиям работодателя на базе 
индивидуальных профилей компетенций 
учащихся, формировать команды проектов, 
искать и прогнозировать направления 
подготовки для получения 
профессиональных компетенций с 
наибольшей вероятностью успешного 
прохождения обучения. Это поможет 
повысить продуктивность конкретных 

бизнес-процессов благодаря использованию 
оцифрованной информации и 
соответствующих технологий ее обработки. 

 
Обсуждение/Заключение 

 
Развитие жизненной траектории человека 

– это определение направлений развития его 
будущей профессиональной карьеры, 
социальной роли в обществе. Цель 
моделирования такой траектории – 
определить потенциальные возможности и 
формы участия человека в программах 
социально-экономического развития на 
основе анализа всех значимых факторов. 
Необходимо выявить классы задач 
прогнозирования жизненной траектории 
(прогнозирование карьеры, 
профессионального развития, здоровья, 
социальной активности и т.п.) и требуемые 
для этого данные его цифрового следа, их 
источники и алгоритмы обработки, на 
основании которых возможно составить 
траекторию развития. 

На цифровой модели двойника человека 
можно будет решать любые задачи, в 
которых задействована собранная 
информация, необходимая для принятия 
решения в рассматриваемой области. 
Например, такие классы задач, как 
формирование кадрового обеспечения 
инициатив развития территорий, 
прогнозирование и планирование динамики 
кадров в соответствии со стратегией 
организации и многие другие.  
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Введение 

 
Мессенджер – это программа 

(приложение) мгновенного обмена 
сообщениями через интернет [1]. С развитием 
информационных технологий часть общения 
людей перешла в мобильный онлайн-формат 
[2-5], что вызвало изменение требований к 

интерфейсам используемых приложений. 
Хорошо продуманные логика приложения, 
расположение элементов интерфейса, иконки 
и другие детали позволяют легко 
ориентироваться и решать свои задачи даже 
человеку, впервые столкнувшемуся с 
приложением. Пользователю не нужно 
отвлекаться на поиск нужных кнопок или 
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гадать какое действие произойдет при их 
нажатии. Помочь сократить количество 
проблем может унификация интерфейсов и 
функций мессенджеров [6-9]. За счет памяти 
и прошлого опыта пользователь быстрее 
будет ориентироваться даже в незнакомом 
мессенджере, и это позволит 
сфокусироваться на общении, что особенно 
важно в условиях возросшего темпа жизни. 
Единообразие уже стало нормой во многих 
приложениях для персональных 
компьютеров, однако для мобильных 
устройств оно еще не получило широкого 
распространения, особенно в области 
мессенджеров. Поэтому у новых 
пользователей могут возникать проблемы с 
длительностью и простотой освоения нового 
мессенджера (привыкания к интерфейсу) 
[10].  

Целью данного исследования являлось 
выявление различий одного и того же 
функционала и иконок в разных 
мессенджерах, популярных среди основной 

группы пользователей – студентов и 
учащихся старших классов. Показано, какие 
проблемы вызывают эти различия, и 
представлен подход к обоснованию выбора 
лучшего варианта реализации из 
существующих. На основе результатов 
исследования можно дать рекомендации по 
адаптации мессенджеров к пользователям. 

 
1. Анализ функций, наиболее часто 
встречающихся в мессенджерах 

 
Рассмотрены реализации наиболее часто 

встречающихся функций в различных 
приложениях:  

1. Просмотр статуса собеседника. 
Позволяет пользователям определить, 

онлайн ли собеседник, и в некоторых случаях 
как давно он заходил, его готовность к 
разговору. В таблице 1 приведены виды 
статусов, используемые в выбранных 
мессенджерах. 

Таблица 1. 

Виды статусов в мессенджерах 

Table 1. 
Types of statuses in messengers 

Группы статусов, используемые вместе Мессенджеры 

«В сети», «Был в сети m минут назад», «Был сегодня в hh:mm», 

«Был в сети dd.mm.yy.». Пример на рис. 1 (вверху слева). 

VK, WhatsApp, OK, Telegram, IG 

Direct, Viber, Facebook, Skype 

«Был недавно», «Был на этой неделе», «Был в этом месяце». 

Пример на рис. 1 (вверху справа).  

Telegram 

Картинки, означающие «В диалоге», «Не в диалоге». Пример 

на рис. 1 (внизу слева). 

Snapchat 

Иконки, означающие «В сети», «Не активен», «Не 

беспокоить», «Невидимый» = «Не в сети». Пример на рис. 1 

(внизу справа). 

Discord, Skype 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Виды статусов в мессенджерах 

Fig.1. Types of statuses in messengers 

 
2. Отправка текстовых сообщений. 
Функция, имеющаяся у всех 

мессенджеров. Позволяет обмениваться 
текстовыми сообщениями в режиме 
реального времени.  

При наборе сообщения собеседнику 
показывается соответствующая надпись, 
помогающая удержать человека в диалоге, 
так как он видит, что скоро получит ответ 

(см. табл. 2). При отсутствии такой надписи 
теряется обратная связь, а значит, выше шанс 
того, что диалог на время прервется. 
Размещать такую надпись снизу около поля 
ввода текста выгоднее, поскольку при наборе 
текста человек периодически смотрит на 
клавиатуру и краем глаза замечает эту 
надпись, что может повлиять на его решение 
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отправки своего сообщения (если решит 
дождаться слов собеседника). 

Во многих мессенджерах сообщения 
разнесены по сторонам экрана и/или 
отличаются по цвету в зависимости от того, 
ваше это сообщение или собеседника (см. 
табл. 3 и 4). Такое разделение позволяет 

быстрее ориентироваться в диалоге, 
например, при поиске необходимого 
сообщения. Если сообщения выделены и 
разными цветами, и разными сторонами, их 
отличие друг от друга становится 
максимальным, воспринять их можно будет 
быстрее и с меньшим количеством ошибок. 

Таблица 2.  
Реализация отображения набора текстового сообщения собеседником 

Table 2. 
Implementation of the display of a set of text messages by the interlocutor 

Сообщение о наборе текста Мессенджеры 

Сверху, около ника. Пример на рис. 2 (слева). WhatsApp, Telegram, OK 

Снизу, около поля ввода. Пример на рис. 2 

(справа). 

Viber, IG Direct, Skype, Discord, Snapchat, 

Facebook 

Нет TikTok 
 

 

 

 

 

Рис.2. Реализация отображения набора текстового сообщения собеседником 

Fig.2. Implementation of the display of a set of text messages by the interlocutor 

 

3. Отчет о прочтении сообщения.  
Отчет позволяет понять, было ли 

сообщение прочитано собеседником (см. 
табл. 5). При этом статусы «Прочитано» 
и/или аватар ставятся под последним 
просмотренным собеседником сообщением, 
разделяя сообщения в диалоге на две группы: 
прочитанные и непрочитанные.  

Если скопилось много непросмотренных 
сообщений, то эти статусы необходимо 

искать в истории переписки, так как сами 
сообщения не отличаются друг от друга. 
Использование точки и галочки 
представляется удобнее, так как они ставятся 
возле каждого сообщения, отображая только 
его статус, поэтому непрочитанное 
сообщение сложнее спутать с прочитанным. 
При этом точка при прочтении исчезает, а 
галочка из обычной становится двойной. 

Таблица 3. 
Стороны текстовых сообщений 

Table 3. 
Sides of text messages 

Стороны сообщений Мессенджеры 

Собеседники слева. Пример на рис. 3 (слева). 
WhatsApp, Telegram, VK, Viber, OK, IG Direct, 

Skype, Facebook, TikTok 

Все слева. Пример на рис. 3 (справа). Discord, Snapchat 
 

                     
Рис.3. Стороны текстовых сообщений 

Fig.3. The sides of text messages 
 
4. Удаление сообщений у собеседника.  
Возможность удалить свое сообщение из 

истории переписки как у себя, так и у 
собеседника (см. табл. 6). Обычно сообщения 
удаляются, если человек передумал и решил 
не говорить того, что уже отправил, а потому 
нежелательно оставлять надпись об 
удалении, поскольку она может вызвать 

вопросы у собеседника, и пользователь 
встанет перед неприятным выбором: 
рассказать то, что он не хотел говорить или 
же соврать.  

5. Отправка голосовых сообщений.  
Функция, позволяющая записать и 

отправить звуковое сообщение. На стороне 
адресата такое сообщение автоматически 
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загружается, чтобы пользователь мог 
оперативно прослушать его. При записи не 
всегда бывает удобно удерживать палец на 

экране, поэтому у пользователя обязательно 
должна быть возможность записи без рук (см. 
табл. 7). 

Таблица 4.  
Цвета текстовых сообщений 

Table 4. 
Colors of text messages 

Цвета сообщений Мессенджеры 

Одинаковые. Пример на рис. 4 (слева). OK, Discord 

Разные, окрашены полностью. Пример на рис. 3 

(слева). 

WhatsApp, Telegram, VK, Viber, IG Direct, 

Skype, Facebook, TikTok 

Разные, окрашены не полностью. Пример на рис. 4 

(справа). 
Snapchat 

 
 

 

 

 
Рис.4. Цвета текстовых сообщений шиншилла 

Fig.4. Colors of text messages 

Таблица 5.  

Метки статуса сообщения 

Table 5. 

Message status labels 

Отображение статуса сообщения Мессенджеры 

Словом «Прочитано». Пример на рис. 5 (вверху слева). OK, IG Direct 

Двойной галочкой. Пример на рис. 5 (вверху справа). 
WhatsApp, Telegram, 

Viber 

Точкой около сообщения (если не прочитано). Пример на рис. 5 (внизу 

слева). 
VK 

Аватаркой прочитавшего под сообщением. Пример на рис. 5 (внизу 

справа). 
Facebook, Skype 

Отсутствует метка, но можно понять, было ли сообщение прочитано по 

автоудалению 
Snapchat 

 
 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Метки статуса сообщения 

Fig. 5. Message status labels 

 

Таблица 6.  
Реализация удаления сообщений 

Table 6. 

Implementation of message deletion 

Удаление сообщения Мессенджеры 

Незаметное Telegram, VK, OK, IG Direct, Discord, Skype 

С надписью об удалении. Пример на рис. 6. 

Удаление сообщения в WhatsApp. Такая надпись 

видна всем участникам беседы 

WhatsApp, Viber, Facebook, Snapchat 

 
Рис. 6. Реализация удаления сообщений 
Fig. 6. Implementation of message deletion 
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Таблица 7.  
Реализация записи голосового сообщения 

Table 7. 

Voice message recording implementation 

Запись голосового сообщения Мессенджеры 

При удерживании кнопки записи, с возможностью поставить 

«замок» и записывать сообщение без рук. Пример на рис. 7 (слева). 

WhatsApp, Telegram, VK, 

Viber, IG Direct 

При удерживании кнопки записи, без возможности поставить 

«замок». Пример на рис. 7 (по центру). 
OK, Snapchat 

При нажатии кнопки записи. Пример на рис. 7 (справа). Skype, Facebook 

 

 

 
Рис. 7. Реализация записи голосового сообщения 

Fig. 7. Voice message recording implementation 

 
6. Отправка смайлов.  
Функция, позволяющая отправить в диалог 

маленькое изображение с эмоцией или 
какими-нибудь предметами.  

Так как смайлов много, часто 
мессенджеры их разделяют, чтобы 
пользователи могли удобнее и быстрее найти 
необходимый, а если разделение отсутствует, 
то реализуется некоторый квазипорядок 

следования (см. табл. 8). Переключаемые 
категории при разделении удобнее, чем 
пролистываемые, поскольку работают как 
закладки, сразу открывая необходимую 
категорию. Недавно использованные и часто 
используемые создают отдельный набор 
смайлов, находящийся под рукой и 
сокращающий частоту поиска смайлов. 

Таблица 8.  

Категории смайлов в мессенджерах 

Table 8. 

Categories of emoticons in messengers 

Деление смайлов Мессенджеры 

Недавние + переключаемые категории. Пример на рис. 8 (вверху слева). 
WhatsApp, OK, 

Facebook 

Часто используемые + перелистываемые категории. Пример на рис. 8 (вверху 

по центру). 
VK 

Недавние + нет деления. Пример на рис. 8 (вверху справа).  

Смайлы не разделены на категории, но отсортированы по смыслу изображений 
Viber, Snapchat 

Недавние + перелистываемые категории + переключаемые категории. Пример 

на рис. 8 (внизу слева ). 

Telegram, Skype, 

Discord 

Нет деления. Пример на рис. 8 (внизу справа).  

Смайлы не разделены на категории, но отсортированы по смыслу 
TikTok 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рис.8. Категории смайлов в мессенджерах 
Fig.8. Categories of emoticons in messengers 

 

7. Отправка изображений с камеры. 
Возможность мессенджера открыть в 

своем интерфейсе фотокамеру устройства и 

использовать ее для создания фото, которое 
затем будет отправлено собеседнику. 
Собеседник сможет просмотреть фото в 



 

 

182 

приложении, не скачивая. При 
необходимости отправить несколько фото 
сразу, приложения, ограничивающие 

отправку одним фото, неудобны, так как 
приходится проводить одну операцию много 
раз (см. табл. 9).  

Таблица 9.  
Использование камеры в клиенте мессенджера 

Table 9. 
Using the camera in the messenger client 

Отправка изображения с камеры Мессенджеры 

Отправляется одно фото сразу в чат 
Viber, ОК, IG Direct, 

Facebook, Snapchat 

Фото с камеры сохраняется в буфер, позволяя сделать несколько 

изображений и отправить их разом в виде мозаики. Пример на рис. 9. 

WhatsApp, Telegram, 

Skype 

Фото с камеры сохраняется в галерею, позволяя сделать несколько 

изображений и отправить их разом в виде мозаики, как из галереи 
VK, Discord 

 

 
Рис. 9. Использование камеры в клиенте мессенджера 

Fig. 9. Using the camera in the messenger client 

 
8. Просмотр материалов беседы.  
Возможность открыть список ранее 

отправленных в диалог файлов. Для быстрого 
поиска нужного файла во многих 
мессенджерах вложения разделяются по 
формату (см. табл. 10). Мессенджеры, 
разделы которых зависят от вложений, 
удобнее, поскольку не расходуют время 
пользователя на открытие вкладки и 
прочтение сообщения об отсутствии файлов 
выбранного типа. 10. Отправка сообщений 
при звонке.  

Возможность свернуть звонок для доступа 
к истории сообщений чата (см. табл. 11). 
Свертка в виде блока с аватарами неудобна, 
так как этот блок необходимо передвигать, 
чтобы не загораживал поле сообщений. 
Кроме того, если в звонке участвует много 
собеседников, блок занимает большую часть 
интерфейса. 

 
2. Организация опроса и анализ его 

результатов 
 
2.1. Организация опроса. 
Для изучения целевой аудитории была 

составлена анкета, включающая в себя как 
общие для опрашиваемых вопросы (27 шт.), 
так и вопросы, задаваемые при выполнении 
определенных условий (89 шт.). Сложная 

система условий позволила выстроить опрос 
таким образом, чтобы выводимые на экран 
респондента вопросы учитывали ответы, 
данные на ранее заданные вопросы. Так как 
респонденты не стали бы отвечать на 
слишком длинную анкету, в некоторых ее 
блоках выводилось несколько случайно 
выбранных вопросов из базы вопросов, а не 
все возможные. Такое решение позволило 
получить всю необходимую информацию не 
нагружая опрашиваемых. При анкетировании 
определялись мессенджеры, которыми 
пользуется учащийся, основные задачи 
пользователя и особенности решения им этих 
задач, определялась частота использования 
предлагаемых функций, оценивались 
понимание логики работы мессенджера и 
понятность его интерфейса (в опросе были 
показаны иконки, а пользователю было 
нужно ответить, что произойдет при 
нажатии). В анкетировании приняли участие 
154 человека из разных городов РФ в 
возрасте от 16 до 24 лет, получающие 
среднее, среднее профессиональное или 
высшее профессиональное образование. 

2.2. Анализ результатов анкетирования. 
Как показал опрос, пользователи Telegram 

намного чаще используют закрепление чатов. 
Так как смысл функции в обоих 
мессенджерах совершенно одинаковый, такое 
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различие в использовании может объясняться 
тем, что в интерфейсе VK не понятно, что 
можно менять местами закрепленные чаты 
(для этого необходимо долго жать на иконку 
«кнопка», после чего появляется 
возможность переместить диалог), тогда как 
в Telegram это отображается двойной 
полоской (для ее вызова достаточно выделить 
один из закрепленных чатов) (см. рис. 12). 
Таким образом, в Telegram функцию 
перемещения можно обнаружить выполняя 
другие действия с чатом, а в VK только 
случайно. В рамках опроса также выявлялась 
понятность иконок в интерфейсах 
мессенджеров. При ответе на вопрос 
респондентам необходимо было посмотреть 
на скриншот из незнакомого им мессенджера 
и выбрать из предложенных вариантов то 
действие, которое, по их мнению, произойдет 
при нажатии на выделенную красной 

стрелкой иконку. Вопросы такого типа были 
особенно важны в опросе, так как хороший 
интерфейс не должен вызывать вопросов и 
сомнений даже у новых пользователей. В 
статье собраны лишь те иконки, определение 
которых могло вызвать затруднения у 
пользователей, или же вызываемые функции 
которых отличаются от аналогичных в трех 
наиболее популярных мессенджерах (VK, 
Telegram, WhatsApp).  

Одноклассники:  
Вопрос по скриншоту (см. рис. 13) был 

задан 19 пользователям. Как видно из 
диаграмм (см. рис. 14), всего 11% 
респондентов правильно определили, что при 
нажатии на кнопку произойдет переход в 
журнал прошедших вызовов, 47% ожидали 
переход к списку контактов для выбора 
собеседника. 

 

 

Таблица 10.  

Деление отправленных файлов 

Table 10. 

Dividing sent files 

Разделение файлов Мессенджеры 

Не зависит от типов отправленных файлов. Пример на рис. 10 

(вверху). 

WhatsApp, VK, OK, IG Direct, 

Skype, Facebook, Snapchat 

Разделы появляются только при условии, что в диалоге есть 

сообщения данного типа. Пример на рис. 10 (внизу, один и тот же 

мессенджер, разные диалоги). 

Telegram, Viber 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10. Деление отправленных файлов 

Fig. 10. Division of sent files 

Таблица 11.  

Способы свертки звонка 

Table 11. 

Ways to roll up a call 

Свернутый звонок Мессенджеры 

Сверху в виде полоски. Пример на рис. 11 (слева). 
WhatsApp, Viber, 

Discord, Telegram 

В виде передвигаемого блока из аватаров участников звонка. Пример на 

рис. 11 (по центру). 

IG Direct, VK, ОК, 

Skype, Messenger 

Звонок сразу свернут и не имеет развернутой формы. Пример на рис. 11 

(справа). 
Snapchat 
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Рис. 11. Способы свертки звонка 
Fig. 11. Methods of call convolution 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Рис.12. Кнопки перемещения закрепленных чатов в VK (слева) и в Telegram (справа) 

Fig.12. Buttons for moving pinned chats in VK (left) and Telegram (right)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 13. Иконка, открывающая журнал вызовов в ОК 

Fig. 13. The icon that opens the call log in OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.14. Назначение иконки в ОК (результат анкетирования) 

Fig.14. The purpose of the icon in OK (survey result) 

 

IG Direct: 
Вопрос (см. рис. 15) был задан 8 

респондентам, из них 25% правильно 
определили назначение иконки, 63% ожидали 
начало беседы (см. рис. 16). Skype: 

Вопрос (см. рис. 17) был задан 23 
пользователям, из них 61+9% (два варианта 
ответа были правильными) правильно 
определили назначение иконки, при этом 
61% ожидали начало беседы (см. рис. 18).  

Иконки в IG Direct и в Skype очень 

похожи, но при этом выполняют разные 

действия. Как показал опрос, в скайпе иконка 

ведет себя так, как от нее ожидает 

большинство учащихся, следовательно, 

функция создания беседы – лучший вариант. 

Messenger: 
Вопрос был задан 30 пользователям (см. 

рис. 19). Как видно по графику (см. рис. 20), 
большинством учащихся ожидалась отправка 
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реакции на последнее сообщение при 
нажатии на иконку. Правильно ее назначение 
определили лишь 20% опрошенных. 

Вопрос (см. рис. 21) был задан 23 
респондентам. 91% опрошенных неправильно 
определили назначение иконки, это означает, 
что она не подходит, от нее ожидался поиск 

сообщения в диалоге (см. рис. 22). 
Вопрос был задан 23 пользователям. 91% 

опрошенных неправильно определили 
назначение иконки, это означает, что она не 
подходит, от нее ожидался поиск сообщения 
в диалоге. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рис. 15. Иконка, открывающая список контактов для видеочата в IG Direct 

Fig. 15. Icon that opens the list of contacts for video chat in IG Direct 

 
Заключение 

 
На основании анализа функций 

мессенджеров и ответов респондентов можно 
дать следующие рекомендации: 

1. Использовать группу статусов 
онлайна «В сети», «Был в сети m минут 
назад», «Был сегодня в hh:mm», «Был в сети 
dd.mm.yy.», однако добавить возможность 
скрыть свой статус (не обновлять время 
входа). 

2. При удалении сообщения не 
выводить надпись об удалении. 

3. При закреплении диалогов 
отображать возможность поменять чаты 
местами. 

4. Изменять цвет прослушанного 
голосового сообщения на более бледный для 

лучшего различения прослушанных 
голосовых сообщений и непрослушанных. 

5. Разделить смайлы на переключаемые 
категории. 

6. Ввести отчет о прочтении для 
каждого отдельного сообщения. 

7. Добавить возможность записывать 
голосовое сообщение без удерживания 
кнопки записи.  

8. Изменить иконки в некоторых 
мессенджерах в соответствии с разделом 2.2. 

9. Отделить сообщения отправителя от 
остальных цветом и/или стороной в диалоге, 
так как только аватара автора сообщения или 
же небольшой цветной полоски недостаточно 
для быстрого ориентирования.  

10.  Добавить надпись о наборе 
сообщения собеседником. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.16. Назначение иконки в IG Direct (результат анкетирования) 
Fig.16. Icon assignment in IG Direct (survey result) 
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Рис. 17. Начало беседы в скайп одновременно с ее настройкой  

Fig. 17. Starting a Skype conversation at the same time as setting it up 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.18. Назначение иконки в Skype (результат анкетирования) 

Fig.18. The purpose of the icon in Skype (survey result) 
 

 
 

 

 

 

 

 
Рис. 19. Иконка отправки смайла «большой палец» в Messenger 

Fig. 19. The icon for sending the "thumb" smiley in Messenger 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.20. Назначение иконки в Messenger (результат анкетирования) 

Fig.20. The purpose of the icon in Messenger (survey result) 

 
11. Использовать группу статусов онлайна 

«В сети», «Был в сети m минут назад», «Был 
сегодня в hh:mm», «Был в сети dd.mm.yy.», 
однако добавить возможность скрыть свой 
статус (не обновлять время входа). 

12. При удалении сообщения не выводить 
надпись об удалении. 

13. При закреплении диалогов отображать 
возможность поменять чаты местами. 

14. Изменять цвет прослушанного 
голосового сообщения на более бледный для 
лучшего различения прослушанных 
голосовых сообщений и непрослушанных.  

15. Разделить смайлы на переключаемые 
категории. 

16. Ввести отчет о прочтении для каждого 
отдельного сообщения. 

17. Добавить возможность записывать 
голосовое сообщение без удерживания 
кнопки записи.  

18. Изменить иконки в некоторых 
мессенджерах в соответствии с разделом 2.2. 

19. Отделить сообщения отправителя от 
остальных цветом и/или стороной в диалоге, 
так как только аватара автора сообщения или 
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же небольшой цветной полоски недостаточно 
для быстрого ориентирования. 

20. Добавить надпись о наборе сообщения 
собеседником. 

 
 

 

 

 

 
 

Рис. 21. Открытие меню настройки сообщения в Messenger 
Fig. 21. Opening the Message Settings menu in Messenger 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.22. Назначение иконки в Messenger (результат анкетирования) 

Fig.22. The purpose of the icon in Messenger (survey result) 

 
Анализ функций и интерфейсов 

мессенджеров, специфики их использования 
и мнений пользователей показал, что эти 
приложения еще нельзя назвать полностью 
удобными и подходящими под задачи 
выбранной целевой аудитории. 

Для рассмотренных мессенджеров были 
выявлены слабые места, определены их 
причины и разработаны рекомендации, 
позволяющие улучшить приложение под 
нужды учащихся. 

Проведение подобного опроса в большем 
объеме на расширенной пользовательской 
аудитории позволит сформировать более 
обоснованные рекомендации, которые 
следует использовать при создании 
аналогичных отечественных продуктов, что 
явится весьма перспективным при решении 
задачи импортозамещения в данной 
конкретной области. 
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Аннотация. Рассматривается подход к обоснованию результативности деятельности институтов системы 

дополнительного образования для детей, в частности Центров технического образования Брянской области, на 

основе процессного подхода и рекомендаций международных стандартов ISO 9000:2015. Анализируются принятые в 

теории и практике менеджмента типовые показатели результативности образовательной деятельности 

институтов дополнительного образования для детей: их достоинства и недостатки. Обосновывается 

целесообразность структурирования образовательной деятельности Центров технического образования на 

параметры в контексте требований процессного подхода, в том числе и параметра результативности. 

Предлагается идентификация параметра результативности Центров технического образования Брянской области 

в соответствии с рекомендациями международного стандарта ISO 9000:2015, коррелированного с предъявляемыми 

к образовательным услугам требованиями и ожиданиями потребителей и заинтересованных сторон. Проводится 

экстраполирование требований потребителей и заинтересованных сторон к образовательным услугам, 

оказываемым Центрами технического образования Брянской области, в параметр результативности, 

структурированный на диагностируемые показатели, позволяющие достаточно корректно обосновать уровень их 

достижения. На основе статистических данных, иллюстрирующих образовательную деятельность Центров 

технического образования Брянской области, аргументируется перспективность предлагаемого подхода. 
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parameters in terms of the process approach requirements, including the performance one. It is proposed to identify the 

performance parameter of the Technical Education Centres of the Bryansk region in accordance with the recommendations of 

the international standard ISO 9000:2015, correlated with the requirements for educational services and interested parties 

and consumers’ expectations. Extrapolating interested parties and consumers’ requirements for educational services provided 

by the Centres for Technical Education of the Bryansk region is carried out into a performance parameter structured on 

diagnosable indicators that make it possible to correctly substantiate their achievement level. On the statistical data basis 

illustrating the educational activities of the Centres for Technical Education of the Bryansk region, the prospects of the 

proposed approach are argued. 
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Введение 

 
Реализация концепции гарантии качества 

дополнительного образования (ДО), 
рассматриваемой сегодня как одного из 
основных императивов государственной 
политики Российской Федерации, вызывает 
необходимость анализа и обоснования 
результативности институтов системы 
образования в рамках их целевого 
предназначения. Основной целью 
дополнительного образования является 
обучение, которое направлено на 
всестороннее развитие личности (детей и 
взрослых людей) путем реализации 
общеобразовательных и 
предпрофессиональных программ [1]. 

В рамках системы ДО страны существуют 
различные типы образовательных 
организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы: 
кванториумы, курсы, профильные центры и 
пр. Предмет исследования данной статьи 
органичен такой формой реализации 
дополнительного образования технической 
направленности, как Центр технического 
образования, слушателями образовательных 
программ которого являются учащаяся 
молодежь в возрасте до 18 лет. 

В этой связи обоснование качества 
параметров функционирования Центра 
технического образования – института, 
созданного и действующего в рамках 
системы ДО в Брянской области, в частности 
параметра результативности, представляет 
научный и практический интерес. 
Разрешение заявленной проблематики в 
данной предметной области возможно, как 
представляется, в контексте реализации 
процессного подхода в управлении 
образовательной организацией и 
рекомендаций международных стандартов 
ISO 9000:2015. 

 
1. Материалы, модели, эксперименты, 

методы и методики 

1.1. Интегрирование процессного 
подхода в систему управления Центра 
технического образования как 
инструмента гарантии качества 
образовательных услуг. 

Основными механизмами развития ДО для 
детей является сочетание в управлении 
качеством оказываемых услуг элементов 
государственного контроля, независимой 
оценки качества и саморегулирования [2]. 
При этом обоснование результативности 
образовательных организаций в системе ДО 
может осуществляться путем подтверждения 
соответствия ее деятельности требованиям 
гарантии качества на основе общепринятых в 
международном научном сообществе 
моделей (ISO 29990, ISO 9000, CQAF, 
ISO 21001 и пр.). Однако анализ научной 
литературы и практик в данной предметной 
области позволил выявить ряд трудностей, 
связанных с интегрированием в систему 
управления организаций ДО для детей 
известных моделей гарантии качества, в 
частности [3-6]: 

- необходимость адаптации 
международных стандартов, на основе 
которых проектируется система гарантии 
качества образовательной организации, к 
специфике отечественного менеджмента, в 
том числе к организации системы управления 
дополнительным образованием для детей; 

- ориентация большинства международных 
стандартов гарантии качества на 
образовательные организации, оказывающие 
дополнительные профессиональные услуги 
взрослым людям; 

- ограниченность в РФ органов 
сертификации, подтверждающих 
соответствие модели гарантии качества 
образовательной организации 
регламентирующим ее деятельность 
международным стандартам и пр. 

Следует также отметить, что трактовка 
понятия «результативность» применительно 
к образовательным учреждениям ДО для 
детей в научном сообществе достаточна 
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дифференцирована. Мониторинг 
результативности учреждений ДО для детей 
рассматривается, в частности как: 

- коррелирование полученного результата 
с параметрами образовательного процесса 
(цель, содержание, используемые технологии 
и т.д.) [7]; 

- соответствие требованиям 
профессионального стандарта педагога 
дополнительного образования детей и 
взрослых [8]; 

- соответствие, с одной стороны, 
рекомендациям международных стандартов в 
данной области, а, с другой стороны, 
запросам потребителей [9] и пр. 

Для разрешения проблем, связанных с 
оцениванием результативности деятельности 
образовательных организаций ДО, в 
частности ЦТО, как представляется, 
необходимо: 

- применение процессного подхода в 
управлении образовательной организацией к 
идентификации ее результативности; 

- интерпретирование понятие 
«результативность» в соответствии с 
трактовкой международных стандартов ISO 
9000:2015; 

- структурирование параметра 
«результативность» ЦТО, исходя из 
требований потребителей и 
заинтересованных сторон к оказываемым 
образовательным услугам. 

Процессный подход составляет основу 
любой модели системы качества организации 
и определяется как планирование и 
менеджмент совокупности взаимосвязанных 
и взаимодействующих процессов, 
характеризуемых параметрами, 
позволяющими судить об их стабильности 
(качестве) [10].  

В соответствии с рекомендациями 
процессного подхода образовательная 
деятельность ЦТО структурируется на такие 
параметры, как [11]: 

- вход – информация и/или материалы, 
преобразуемые процессом для создания 
выхода; 

- выход – результаты преобразования 
входа, которые включают в себя: то, что 
соответствует требованиям (продукция); то, 
что не соответствует требованиям (брак); 
отходы; информацию о процессе; 

- управление (процедуры) – управляющие 
воздействия, в частности законодательство, 
нормативно-методическая документация, 
стандарты, инструкции и пр.; 

- механизм (ресурсы) – содействующие, но 
не преобразуемые факторы процесса: 

материально-техническое, информационное, 
кадровое и пр. обеспечение и т.д. 

Данный подход позволяет 
конкретизировать параметры качества 
образовательной деятельности, исходя из 
целевого предназначения образовательного 
процесса. В рамках статьи научный интерес 
представляют и подвергаются исследованию 
параметры результативности 
образовательной организации ДО для детей, в 
частности Центра технического образования.  

Понятие «результативность» в контексте 
международных стандартов ISO 9000 : 2015 
интерпретируется как степень реализации 
запланированной деятельности и достижение 
запланированных результатов [11]. В связи с 
чем результативность образовательных 
процессов ЦТО и организации в целом 
связаны с их целевым предназначением. 
Одним из составляющих целевого 
предназначения организации (миссии) 
является (наряду с получением прибыли 
или/и общественной полезностью) 
удовлетворение требований потребителей 
(заинтересованных сторон). В виду этого 
представляется очевидным определение 
результативности ЦТО через степень 
удовлетворенности требований 
заинтересованных сторон к оказываемым 
образовательным услугам. 

Такая детализация образовательных услуг 
в контексте процессного подхода позволяет 
достаточно четко установить описывающие 
их параметры, что снижает уровень 
неопределенности в понимании результатов и 
степени их достижения ЦТО. 

 
2. Результаты 

 
2.1. Апробация применения процессного 

подхода в обосновании результативности 
Центра технического образования. 

Центры технического образования (11 
образовательных организаций) созданы в 
2016 году Департаментом образования и 
науки Брянской области в целях развития 
инженерно-технического образования и 
обеспечения региональной промышленности 
высококвалифицированными кадрами. В 
соответствии с типовым положением «О 
Центре технического образования» целевое 
предназначение организации определяется 
как «организация образовательной 
деятельности по программам 
дополнительного образования, направленных 
на профессиональную ориентацию учащихся 
к профессиям инженерно-технической 
направленности» [12]. 
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В контексте традиционного подхода к 
типовым показателям результативности ЦТО 
могут быть отнесены: положительная 
динамика числа обучающихся за 
исследуемый период; высокие баллы по 
результатам Государственной итоговой 
аттестации (ГИА); готовность к 
продолжению обучения в ссузах и вуза 
технической направленности и пр. Однако 
типовые показатели результативности ЦТО 
не всегда валидированы с конкретными 
задачами и требованиями региональных 
потребителей. Решение данной проблемы 
возможно на основе применения процессного 
подхода к обоснованию результативности 
ЦТО Брянской области. 

В соответствии с процессным подходом 
образовательная деятельность ЦТО 
структурируется и документируется в виде 
информационной модели, представленной на 
рисунке 1. 

При этом, как отмечалось, параметр 
результативность процесса оказания 
образовательных услуг ЦТО определяется в 
контексте целевого предназначения процесса, 
в том числе удовлетворенности потребителей 
и всех заинтересованных сторон (таблица 1). 
В нашем случае, потребителями 
образовательных услуг ЦТО являются 
слушатели дополнительных образовательных 
программ по таким дисциплинам, как физика, 

математика, информатика, русский язык ‒ 
учащиеся 8-11 классов средних школ и 
родители, представляющие их интересы. К 
заинтересованным сторонам в оказании 
образовательных услуг ЦТО в рамках 
данного исследования относятся, в частности: 
технические вузы Брянской области; 
Администрация Брянской области; 
промышленные предприятия Брянской 
области. 

ЦТО должен сфокусироваться на создании 
ценности для потребителей образовательных 
услуг, обеспечивая тем самым их 
удовлетворенность от освоения 
дополнительных образовательных программ, 
и в то же время гарантирую баланс с 
интересами и ожиданиями всех 
заинтересованных сторон. Характеристики 
удовлетворенности потребителей и 
заинтересованных сторон в образовательных 
услугах, оказываемых ЦТО, 
экстраполируются в параметры 
результативности, выраженные в конкретных 
частных показателях. Проведенный в рамках 
предлагаемого подхода анализ 
статистических данных [13] позволил 
обосновать результативность 
образовательных процессов ЦТО с точки 
зрения их потребителей и заинтересованных 
сторон. 

 
 

 
 

Рис. 1. Информационная модель оказания образовательных услуг ЦТО 
Fig. 1. The information model of the provision of educational services of the CTO 
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Таблица 1 

Экстраполирование характеристик удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон образовательными 

услугами в параметры результативности (фрагмент документа) 

Table 1 

Extrapolation of characteristics of satisfaction of consumers and stakeholders with educational services into performance 

parameters (document fragment) 
№ 

п/п 

Потребители ОУ / 

заинтересованные в 

ОУ стороны 

Характеристика 

удовлетворенности в ОУ 

Параметры 

результативности 

1 Потребители – 

учащиеся 8-11 классов 

средней школы 

Получение знаний по 

изучаемым ДОП, достаточных 

для сдачи ЕГЭ 

Баллы по ЕГЭ > среднего 

балла по РФ 

Потребители – родители 

учащихся 

Получение знаний по 

изучаемым ДОП, достаточных 

для поступления в вуз на 

направления обучения 

технического профиля 

Баллы по ЕГЭ, достаточные 

для поступления в вуз на 

направления обучения 

технического профиля. 

2 Заинтересованная 

сторона – технические 

вузы Брянской области 

Целенаправленное поступление 

абитуриентов в технические 

вузы Брянской области. 

% слушателей ЦТО, 

поступивших в технический 

вуз Брянской области 

Заинтересованная 

сторона – 

Администрация 

Брянской области 

Абитуриенты ориентированные 

на поступление в вузы 

Брянской области на 

направления подготовки, 

востребованные предприятиями 

Брянской области 

% слушателей ЦТО, 

поступивших на 

направления подготовки 

специалистов, требуемых 

предприятиями Брянской 

области 
Заинтересованная 

сторона – 

промышленные 

предприятия Брянской 

области 
 

Таблица 2 

Данные о количестве обучающихся в ЦТО в 2019-2022 гг. 

Table 2 

Data on the number of students in the CTO in 2019-2022. 

№ Наименование ЦТО 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 Советский район 374 13,7% 347 13,8% 264 12,4% 

2 Бежицкий район 336 12,3% 327 13,0% 203 9,6% 

3 Володарский район 272 10,0% 292 11,7% 286 13,5% 

4 Фокинский район 230 8,4% 120 4,8% 105 4,9% 

5 г. Новозыбков 227 8,3% 157 6,3% 164 7,7% 

6 г. Клинцы 300 11,0% 263 10,5% 229 10,8% 

7 г. Унеча 255 9,4% 270 10,8% 248 11,7% 

8 г. Дятьково 243 8,9% 192 7,7% 184 8,7% 

9 г. Жуковка 160 5,9% 183 7,3% 167 7,9% 

10 г. Карачев 163 6,0% 112 4,5% 128 6,0% 

11 Брянский район 162 6,0% 243 9,7% 145 6,8% 

ИТОГО 2722 2506 2123 

 
В исследовании принимали участие 11 

Центров технического образования, 
функционирующих в г. Брянске и Брянской 
области и реализующих дополнительные 
образовательные программы для школьников 
8-11 классов по таким дисциплинам, как 
математика, физика, информатика, русский 
язык. Данные о количестве обучающихся в 
ЦТО за период 2019-2022 гг. демонстрируют 
востребованность у потребителей данной 

формы дополнительного образования 
(таблица 2).  

Каждый ЦТО закреплен за техническим 
вузом (ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный технический университет» 
(БГТУ), ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный инженерно-
технологический университет» (БГИТУ)), 
преподаватели которого принимают активное 
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участие в реализации дополнительных 
образовательных программ. 

Результативностью ЦТО в удовлетворении 
требований слушателей ДПО и их родителей, 
как уже отмечалось, является успешная сдача 
ЕГЭ и поступление в высшее учебное 
заведение. Данные, представленные в 
таблице 3 и иллюстрирующие значение 
среднего балла по исследуемым предметам 
ЕГЭ, полученного выпускниками средних 
школ в масштабах Российской Федерации, 
Брянской области и ЦТО Брянской области, 
свидетельствуют о достаточно высоком 
уровне подготовки слушателей Центров 
технического образования. Результаты 
подготовки слушателей ЦТО Брянской 
области по всем исследуемым предметам, в 
частности математике, физике, информатике, 

русскому языку, выраженные средним 
баллом по ЕГЭ, превышают результаты 
выпускников средних школ РФ и Брянской 
области, не получающих дополнительную 
образовательную подготовку в Центре. 

О конкурентоспособности слушателей 
ЦТО при поступлении в высшее учебное 
заведение могут свидетельствовать 
сравнительные данные о среднем балле ЕГЭ 
по исследуемым предметам выпускников 
ЦТО и студентов I курса БГТУ очной формы 
обучения, зачисленных на места, 
финансируемые из федерального бюджета 
(таблица 4). Средний балл ЕГЭ по 
исследуемым предметам выпускников ЦТО в 
целом превышает показатели студентов 
I курса БГТУ очной формы обучения. 
 

Таблица 3 

Средний балл по профильным предметам участников ЕГЭ 

Table 3 

The average score in the profile subjects of the participants of the Unified State Exam 

Предмет Участники 2019 год 2020 год 2021 год 

Русский язык РФ 69,5 71,6 71,4 

Брянская обл. 71,8 71,9 73,6 

ЦТО * * 76,6 

Математика РФ 56,5 53,9 55,1 

Брянская обл. 57,8 55,9 60,5 

ЦТО 68,9 61,8** 68,9 

Физика РФ 54,4 54,5 55,1 

Брянская обл. 54,0 55,5 57,0 

ЦТО 61,8 56,1** 63,2 

Информатика и 

ИКТ 

РФ 62,4 61,2 62,8 

Брянская обл. 62,6 59,0 63,0 

ЦТО 70,0 63,6** 70,3 

Примечания: 

* ‒ данные отсутствуют; 

** ‒ средний балл выпускников за 2020 год приведен для ЦТО Бежицкого, Фокинского, Дятьковского, 

Карачевского и Жуковского районов г. Брянска и Брянской области. 
Таблица 4 

Сравнительные данные о среднем балле ЕГЭ по исследуемым предметам выпускников ЦТО и студентов I курса БГТУ 

очной формы обучения, зачисленных на места, финансируемые из федерального бюджета 

Table 4 

Comparative data on the average USE score in the subjects studied by graduates of the CTO and first-year students of the BSTU 

full-time education enrolled in places funded from the federal budget 

Предмет 2019 год 2020 год 2021 год 

1 курс ЦТО 1 курс ЦТО 1 курс ЦТО 

Русский язык 69,8 72,9 70,6 72,5 72,5 76,6 

Математика 62,1 65,1 63,1 64,9 63,6 68,9 

Физика 51,3 58,2 53,6 56,8 55,3 63,2 

Информатика 

и ИКТ 
66,9 69,5 67,0 66,0 63,9 70,3 

 
Результативность ЦТО в удовлетворении 

требований заинтересованных сторон, 
которыми в нашем исследовании являются 
технические вузы Брянской области, 
Администрация Брянской области и 

региональные промышленные предприятия, 
может быть выражена в следующих 
показателях: 

- % слушателей ЦТО, поступивших в 
технический вуз Брянской области; 
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- % слушателей ЦТО, поступивших в 
технический вуз Брянской области на 
инженерное направление подготовки. 

Рассматриваемые показатели 
результативности базируются на 
коррелировании интересов заинтересованных 
сторон в обеспечении промышленных 
предприятий Брянской области 
квалифицированными инженерными 
кадрами, получившими подготовку в 
местных технических вузах. Квалификация 
молодых специалистов, освоивших основную 
профессиональную образовательную 
программу в других вузах страны не 
подвергается сомнению. Однако вероятность 
возвращения таких инженерных кадров в 
Брянскую область весьма проблематична. В 
этой связи реализуемая образовательно-
профессиональная траектория «ЦТО – 
брянский технический вуз – промышленное 
предприятие Брянской области» позволяет, 
как представляется, решить данную 
проблему. 

Анализ данных о количестве выпускников 
11 классов средних школ Брянской области, 

сдавших по профильным для инженерных 
направлений подготовки ЕГЭ (математика, 
физика, информатика, русский язык), и 
наличия бюджетных мест очной формы 
обучения в вузах Брянской области 
свидетельствует о дисбалансе спроса и 
предложения на рынке образовательных 
услуг (рисунок 2), что ограничивает 
возможности технических вузов в 
привлечении абитуриентов. Так, в частности 
количество абитуриентов с ЕГЭ по физике 
(1218 человек) в 2021 году оказалось меньше, 
чем бюджетных мест в вузах Брянской 
области (1254 места), предусматривающих 
наличия данного экзамена для участия во 
вступительном конкурсе. При влиянии 
целого диапазона факторов на данную 
ситуацию приоритетным является 
субъективная сложность в восприятии 
учеников школ предмета и в связи с этим 
отказ от сдачи ЕГЭ по физике. В виду этого 
деятельность ЦТО по профильной 
подготовки обучающихся, в том числе и по 
физике, может рассматриваться как 
инструмент решения проблемы. 
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Рис. 2. Соотношение количества выпускников 11 классов, сдавших профильные ЕГЭ, и бюджетных мест в вузах 

Брянской области 
Fig. 2. The ratio of the number of graduates of the 11th grade who passed the profile Unified State Exam and budget places 

in universities of the Bryansk region 
 

В сложившихся условиях и в контексте 
заявленных показателей результативности 
представляют интерес данные о количестве 
выпускников ЦТО, поступивших в вузы 
Брянской области за рассматриваемый 
период – 2019-2021 годы (рисунок 3).  

Полученные данные свидетельствуют о 
необходимости дальнейшей деятельности по 
повышению уровня удовлетворенности 
заинтересованных сторон в деятельности 
ЦТО. В частности, наблюдается достаточно 
высокий процент выпускников ЦТО 
Брянской области, поступающих в другие 

региональные вузы страны: 2019 г. – 48%; 
2020 г. – 46%; 2021 г. – 54%. 

При этом положительная динамика ряда 
показателей результативности ЦТО за 
исследуемый период позволяет судить о 
целесообразности такой формы 
дополнительного образования для детей в 
Брянской области. 

 
Заключение 

 
Не претендуя на полноту исследования 

заявленной в статье проблематики, 
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представляется целесообразным в рамках 
гарантии качества образовательных услуг 
ЦТО Брянской области использование 
процессного подхода к обоснованию 
результативности его деятельности. 
Структурирование образовательной 
деятельности на параметры в соответствии с 

требованиями процессного подхода, в том 
числе и параметра результативности, 
позволяет достаточно корректно 
сформулировать их показатели, достижение 
(обеспечение) которых гарантирует качество 
оказываемых образовательных услуг. 
 

 

 
а)       б) 

 

 
в) 

 
Рис. 3. Количество выпускников ЦТО, поступивших в вузы Брянской области в 2019-2021 гг.: БГТУ – Брянский 

государственный технический университет, БГУ – Брянский государственный университет, БГИТУ – Брянский 
государственный инженерно-технологический университет, БГАУ – Брянский государственный агарный 

университет; а – 2019 г.; б – 2020 г.; в – 2021 г. 
Fig. 3. The number of graduates of the CTO who entered the universities of the Bryansk region in 2019-2021: BSTU – 

Bryansk State Technical University, BSU – Bryansk State University, BGITU – Bryansk State University of Engineering and 
Technology, BGAU - Bryansk State Agricultural University; a – 2019; b – 2020; c – 2021. 

 
Идентификация параметра 

«результативность» ЦТО Брянской области в 
контексте рекомендаций международного 
стандарта ISO 9000:2015, коррелированного с 
требованиями и ожиданиями потребителей и 
заинтересованных сторон к оказываемым 
образовательным услугам, способствует 
обеспечению валидности интерпретируемых 
данных. При этом экстраполирование 
требований потребителей и 

заинтересованных сторон к образовательным 
услугам ЦТО Брянской области в параметр 
результативности, структурированный на 
диагностируемые показатели, позволяет 
достаточно корректно обосновать уровень их 
достижения и разработать в этой связи 
необходимые корректирующие мероприятия. 

Обоснование результативности институтов 
системы дополнительного образования, в 
частности ЦТО Брянской области, на основе 
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процессного подхода в управлении 
образовательной организацией и 
рекомендаций международных стандартов 

ISO 9000:2015, несомненно, будет 
способствовать гарантии качества 
оказываемых образовательных услуг.
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Аннотация. Разработан подход к количественной оценке креативности научно-педагогических кадров по 

показателям их профессиональной деятельности. В том числе, по наукометрическим показателям с использованием 

российского индекса научного цитирования. Проанализированы проблемы проведения опросов и тестирования 

больших аудиторий респондентов. Рассмотрены варианты возможных критериев и показателей, используемых для 

оценки профессиональной деятельности сотрудников, в том числе, и для выявления их креативного вклада в 

коллективный показатель. Определено понятие интеллектуальных продуктов учебно-научных учреждений, поскольку 

их создание, разработка и публикация является одним из требований, предъявляемых к сотрудникам. Показана 

взаимосвязь личных интеллектуальных возможностей респондентов, в том числе и креативных, с их вкладом в 

научный потенциал учреждения. Обосновано, что для преподавателей вузов целесообразно использовать такие 

категории, как образовательная деятельность, учебно-методическая деятельность, научная деятельность, 

повышение квалификации. Рассмотрена взаимосвязь распределения вклада сотрудников в научный потенциал 

учреждения с законом Гаусса. Предложено использование принцип Парето, согласно которому «20 % усилий дают 

80 % результата, а остальные 80 % усилий – лишь 20 % результата» для оценки уровня креативности. Доказано, 

что именно порядка четверти сотрудников как раз и производят порядка трех четвертей всего интеллектуального 

потенциала вуза (научного учреждения). Обоснован порог равный 0,44, согласно которому реализуется принцип 

Парето при оценивании вклада каждого из сотрудников. Представлен разработанный аналитический аппарат и 

иллюстрационный материал, раскрывающий сущность разработанного способа. Сделаны выводы и обозначены 

направления будущих исследований. 
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Abstract. An approach is developed to quantify the creativity of scientific and pedagogical staff using the Russian Science 

Citation Index in terms of their professional performance, including scientometric indicators. The problems of conducting 

surveys and testing large audiences of respondents are analyzed. Variants of possible criteria and indicators used to assess 

employees’ professional activities, including identifying their creative contribution to the collective indicator, are considered. 

The concept of intellectual products of educational and scientific institutions is defined, since their creation, development and 

publication are one of the requirements for employees. The article shows the interrelation of the respondents’ personal 

intellectual abilities, including creative ones, and their contribution to the institution scientific potential. The authors 

substantiate that it is advisable for faculty members to use such categories as educational, methodological, scientific activities, 

advanced training. The interrelation of distributing the employees’ contribution to the institution scientific potential with the 

Gauss law is considered. The authors propose to apply the Pareto principle, according to which “20% of efforts give 80% of 

the result, and the remaining 80% of efforts is only 20% of the result” to assess the creativity level. About a quarter of the 

employees are proven to produce about three-quarters of the entire intellectual potential of the university or a scientific 

institution. A threshold equal to 0.44 is justified, according to which the Pareto principle is implemented when evaluating each 

employee’s contribution. The developed analytical apparatus and illustrative material revealing the essence of the developed 

method are presented. Conclusions are drawn and directions for future research are outlined. 
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Введение 

 
Одной из основных задач научных 

коллективов является создание сложных 
научно-технических продуктов, 
определяемых планами работы учреждения 
[1]. Очевидно, что независимо от 
направлений исследований, вклад каждого из 
членов коллектива будет различным, в 
зависимости от их способностей и 
заинтересованности. В коллективах с малым 
количеством сотрудников проблемы 
определения креативных личностей не 
существует, поскольку потенциальные 
возможности каждого из членов коллектива 
известны руководству. Гораздо сложнее это 
сделать в крупных научных заведениях, в 
частности, в вузах [2-4].  

В настоящее время существуют различные 
оценочные методики [5-8], однако они 
достаточно сложны и требуют существенных 
временных затрат на их проведения, а кроме 
того, предполагают непосредственный отрыв 
сотрудников для проведения такого 
тестирования [9]. 

Исследования в данном направлении, 
характеризуемом как психология 
профессиональной пригодности [10], ведутся 
достаточно давно, в том числе и с 
использование метода анализа иерархий [11], 
но методик, позволяющих решать 
рассматриваемую задачу только по 
результатам апостериорной информации, 
пока не разработано. При этом следует 
понимать, что непосредственное привлечение 
субъекта к тестированию не всегда позволит 
получить желаемый результат. Это связано с 
тем, что субъект может сам того не желая, 
противится самому процессу тестирования, к 
которому его принуждают. Возникает эффект 
безразличия, отстраненного отношения к 
этому процессу [12]. Поэтому вопрос 
разработки методики выявления креативных 
личностей в больших научных коллективах 
является актуальным.  

Учитывая указанные обстоятельства, в 
настоящей статье представлен оригинальный 
подход, позволяющий выявлять креативных 
специалистов по результатам анализа их 
деятельности. В основе методики лежит 
известный принцип Парето [13].  
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1. Организация и методы исследования 
 
В рамках общей психологии данное 

направление достаточно полно рассмотрено в 
инженерной психологии [14]. В его основе 
лежат способы экспресс тестирования 
респондентов, предполагающие проведение 
письменных опросов, с последующей 
обработкой результатов [15].  

Понятно, что при охвате большой 
аудитории рассмотренный подход явно не 
продуктивен. Более того, архаизм такого 
способа тестирования, применительно к 
аудитории, включающей несколько сотен 
респондентов, связан с неизбежными 
ошибками еще на стадии обработки 
результатов первичного опроса [16-18]. 
Попытки автоматизации процесса 
подготовки, сбора и обработки данных 
тестирования предприняты в [19-20]. 
Предложенные в них решения достаточно 
интересны, поскольку основаны на элементах 
машинного обучения. Но при этом, как уже 
отмечалось, сам факт привлечения 
респондентов к опрос-тестированию, может 
негативно отразиться на результатах. 

С учетом указанных обстоятельств, 
предлагается в качестве исходной базы 
использовать материал, уже априорно 
наработанный респондентами. Так, работа в 
научно-учебном учреждении 
непосредственно связана с созданием 
интеллектуальных продуктов, поскольку их 
создание, разработка и публикация является 
одним из требований, предъявляемых к 
сотрудникам [7, 21-23]. Но даже с учетом 
стимулирования со стороны руководства, 
публикационная активность сотрудников 
различна. И, как правило, ее интенсивность 
как раз и определяется личными 
интеллектуальными возможностями, в том 
числе и креативными, респондентов. 

В качестве показателей деятельности 
сотрудников, например, преподавателей 
вузов, предлагается использовать категории, 
обоснованные в [24]. К таковым относят 
образовательную деятельность; учебно-
методическую деятельность; научную 
деятельность; повышение квалификации. 
Данные по указанным категориям 
периодически собирается и корректируется 
руководством вуза, что позволяет исключить 
этап предварительного опроса респондентов. 
Более того, каждая из категорий имеет свою 
бальную оценку, что изначально создает 
благоприятные условия для дальнейшего 
исследования.  

Следовательно, остается только провести 
соответствующую обработку. Вместе с тем в 
[25] обосновано, что распределение 
преподавателей по рейтингу подчинено 
закону Гаусса вида 

2( )=exp( )s х Px ,       (1) 

где Р – параметр распределения.  
А далее, для выявления креативной части 

сотрудников учреждения предложено 
использовать принцип Парето, согласно 
которому «20 % усилий дают 80 % 
результата, а остальные 80 % усилий – лишь 
20 % результата» [25]. 

Согласно закону Парето правильный 
выбор 20% самых важных действий, позволит 
достаточно быстро получить 80% от 
планируемого полного результата, причем, 
дальнейшее улучшение (наращивание 
усилий) неэффективно, поэтому может быть 
неоправданно [13]. 

Применительно к рассматриваемой 
тематике – можно полагать, что именно 
порядка 20% сотрудников как раз и 
производят порядка 80% всего 
интеллектуального потенциала вуза 
(научного учреждения). А поскольку 
распределения вклада каждого из 
сотрудников подчиняется 
экспоненциальному закону, то остается 
только выявить координату функции 

2( )=exp( )s х Рx ,   (2) 

при которой площадь под кривой будет 
разделена в соотношении ¼, что, как раз и 
соответствует условию 20% к 80%. 

 
2. Результаты исследования и их 

обсуждение 
 
В ходе проведения исследования 

экспериментально было установлена 
граничное значение координаты K, которая 
делит площадь, ограниченной кривой 

2( )=exp( )s х Рx  

в соотношении ¼. Такой координатой 

является 0,907 /K P .  

Фундаментальность полученного значения 
в том, что данная координата не зависит от 
параметра Р, поэтому значение 

0,907 /K P  является универсальным, и 

применимо к любым кривым, описываемых 
экспоненциальным законом. 

В качестве примера, на рис. 1 показано 
семейство кривых, определяемых 
различными значениями параметра Р: Р > 1; 
Р = 1; Р < 1. 
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На графиках, представленных на рис. 1, 
дополнительно приведены пунктирные 

прямые, проходящие через координаты 1K , 

2K  и 3K , которые обеспечивают разделение 

площади фигур, ограниченных кривыми 
2

1 1( )=exp( )s х Р x , 2

2 2( )=exp( )s х Р x , 
2

3 3( )=exp( )s х Р x , в отношении 20% к 80%, 

т.е. 1/4. 
Другой уникальной особенностью выбора 

координаты 0,907 /K P  является то, что 

по оси ординат она обеспечивает разбиение 
максимальной величины экспоненциального 
распределения в соотношении 0,56/0,44. 
Именно эта особенность позволяет 
достаточно просто произвести отбор 
креативных сотрудников. 

Таким образом, для выявления креативных 
личностей научно-педагогического 
коллектива, достаточно будет реализовать 
следующую последовательность действий.  

Во-первых, определить физически 
измеримые показатели, характеризующие их 
профессиональную деятельность. Важностью 
этого пункта определяется тем, что нередко о 
способностях сотрудника судят по общему 
мнению сослуживцев [27]. Однако такой 

подход достаточно субъективен и не всегда 
отображает вклад субъекта в коогнитивный 
потенциал коллектива [21]. 

Во-вторых, по выбранным показателям 
формировать результат, характеризующий 
деятельность научно-педагогических 
сотрудников раздельно по каждой 
тестируемой категории. Поскольку таких 
категорий, по мнению авторов [7, 25], может 
быть несколько. 

В-третьих, отобрать результаты с 
максимальными значениями по каждой 
категории.  

Затем рассчитать порог, равный 44% для 
каждой категории и выбрать те показатели 
работников, значения которых превысили его 
уровень.  

И в итоге получим распределение 
респондентов в соотношении ¼. То есть все 
респонденты, имеющие результаты, 
превысившие рассчитанный порог, в 
соответствии с законом Парето будут 
составлять креативную часть коллектива, 
производящую порядка 80% всей 
интеллектуальной продукции учреждения по 
рассматриваемому показателю. 
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Рис. 1. Графики нормированных экспоненциальных распределений при различных значениях параметра Р, с 

указанием величины порога (рисунок авторов) 

Fig. 1. Graphs of normalized exponential distributions at different values of the parameter P, indicating the threshold value 

(figure by the authors) 

 
Обсуждение/Заключение 

 
1. Разработанный способ является 

достаточно универсальным, поскольку его 
практическое приложение оправдано в тех 
случаях, когда обрабатываемая выборка 
подчиняется экспоненциальному закону.  

2. Разработанный способ достаточно 
прост в его применении, поскольку 
предполагает лишь по максимальному 

обрабатываемому значению установить 
порог, составляющий 44% от его величины. 
Все остальные операции будут связаны 
только с последовательным сравнением 
обрабатываемых данных с рассчитанным 
порогом.  

3. В практической психологии, именно 
результаты обработки данных играют 
определяющую роль в принятии 
окончательного решения [28], поэтому 
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авторы надеются, что предлагаемый способ 
получит свое развитие и в других областях 
психологии, использующей различные 
оценочные методики [6, 29].  

4. Дальнейшие исследования авторы 
связывают с формализацией деструктивных 
воздействий и их влияние на креативность. 
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Аннотация. Эволюция техногенного мира, развитие сетевых и киберфизических систем включают механизмы 

социально-средовой самоорганизации за счет трансформации человеческого опыта в рамках циклов 

аутопоэтической самоорганизации техносреды. На этапах формирования и реализации технического проекта 

важную роль в создания новых форм социотехнических систем технологии искусственного интеллекта) играет 

принятая разработчиками концепция включения механизмов самоорганизации и развития системы, связанная с 

методологией оценки эргономических свойств создаваемых систем. Эргономическая оценка играет особую 

гармонизирующую и корректирующую роль при создании человеко-машинных социотехнических систем. Показано 

определяющее значение в формировании эргономической оценки социотехнических систем механизмов редукции, 

которые определяют эволюцию данных систем в требуемом направлении. Социотехническая система с 

искусственным интеллектом априорно не имеет заранее всех известных и понятных авторам и пользователям 

свойств, их она проявляет только в рабочем контексте, что не позволяет применять привычные методы 

эргономической оценки, используемые при оценке постоянных качеств социотехнической системы. по отношению к 

человеку-пользователю. 

Отмечена особая роль симбиотических отношений в поддержании эффективной работы социотехнических 

систем с распределенным искусственным интеллектом. Рассматриваются процессы когеренции-декогеренции, 

влияющие на смену форм организованной сложности, определяющие жизнеспособность системы в среде.  

Поставлена проблема энактивации порождаемых технологиями элементов техносреды в эволюционирующую часть 

социотехнической системы. На примере сети интернет показано, что свободная эволюция техносреды связанная с 

избыточным информационным многообразием социальной компоненты сети ведет к ускорению ее эволюции, но 

снижает ее социальную устойчивость и стабильность. Подчеркивается крайняя опасность тотальной 

цифровизации. 

Ключевые слова: социотехническая система, искусственный интеллект, самоорганизация, эволюция, циклы 
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and environmental self-organization due to transforming human experience within the cycles of autopoetic techno-environment 

self-organization. At the stages of forming and implementing a technical project, an important role in creating new forms of 

socio-technical systems (artificial intelligence technology) is played by the concept adopted by the developers including the 

mechanisms of self-organization and the system development, associated with the methodology for evaluating the ergonomic 

properties of the systems being created. Ergonomic evaluation plays a special harmonizing and corrective role in creating 

human-machine sociotechnical systems. The article shows the decisive importance in forming an ergonomic evaluation of 

sociotechnical systems of the reduction mechanisms, which determine the evolution of these systems in the required direction. 

A sociotechnical system with artificial intelligence a priori does not have all the properties known and understandable to 

authors and users in advance, it manifests the properties only in a working context, which does not allow using the usual 

methods of ergonomic appraisal applied in evaluating the constant qualities of a sociotechnical system in relation to the user. 

The special role of symbiotic relationship in maintaining the effective operation of sociotechnical systems with distributed 

artificial intelligence is noted. The processes of coherence-decoherence that affect changing forms of organized complexity 

and determine the system viability in the environment are considered. The problem of deactivating the elements of the 

technical environment generated by technologies into the evolving part of the socio-technical system is posed. On the example 

of the Internet, the paper shows that the free evolution of the technical environment associated with the excessive information 

diversity of the network social component leads to accelerating its evolution, but reduces its social sustainability and stability. 

The extreme danger of total digitalization is emphasized. 
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ergonomics, digitalization, evaluation of social systems 
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Введение 

 
Интенсивное развитие техногенной среды 

человеческой цивилизации наблюдаемое в 
последние десятилетия, сопровождается 
ростом сложности ее составляющих 
(технологий, гаджетов, машин и механизмов), 
объединяющихся в сетевые структуры, 
управляемые с помощью технологий 
искусственного интеллекта, Это ведет к 
развитию глобального эволюционирующего 
планетарного технобиотического единства 
[1], которое проявляет свойства 
самоорганизации и саморазвития присущие в 
своем системном базисе только живым 
организмам и социуму. 

Основным механизмом, вызывающим 
процессы глобальной самоорганизации и 
конституирования новой системной 
сущности техногенной цивилизации, 
становится электронная коммуникация, 
формирующая виртуальные интерфейсы, 
которые связывают пользователей с 
искусственными мирами разной степени 
виртуальности [2]. 

Участниками социальных сетевых 
коммуникаций становятся не только люди, но 
и искусственные интеллектуальные системы 
и агенты, в том числе мобильные роботы и 
«умные среды». Возникают гибридные и 
искусственные социотехнические системы 
эволюционирующего типа. Идет развитие 
сетевого сложностного мира, в логике 
функционирования которого особую роль 
играет коммуникация наблюдателей, в том 
числе и искусственных агентов, 
формирующих цифровую динамическую 

копию мира. Вероятностный, 
квантовоподобный характер взаимодействий 
в возникающей техно-биотической среде 
самоорганизующегося мира включает 
механизмы когерентности и декогерентности 
обеспечивающие возникновение и распад 
сложных форм организации техносреды. 
«Технологически выстраивается 
человекомерный сетецентричный сценарий 
эволюции антропотехносферы» [3, с. 55]. 
Возникает мир организованной сложности, 
проявляющейся в интенсивном развитии и 
внедрении во все сферы человеческой 
деятельности компьютерных технологий 
управления и контроля. 

 
1. Теоретико-методологические 

проблемы эволюции техносреды 
 

1.1. Разработка методологии и методик 
формирования техногенной среды. 

Меняется методология исследования и 
проектирования артефактов техногенной 
среды. Активная роль технологий 
искусственного интеллекта при решении 
задач проектирования смещает акцент с 
определяющей роли человека при 
проектировании техносреды на 
кооперативные и взаимоориентирующие 
взаимодействия с интеллектуальной средой. 
Эти взаимодействия осуществляются в 
системах автоматизированного 
проектирования включающих интерфейсы 
виртуальной реальности. Деятельность 
проектировщика в виртуальной среде 
моделируемой реальности, позволяет 
эффективно воплощать творческие 
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возможности человека в создаваемый 
продукт. 

Старые механистические представления о 
конструировании как совместной реализации 
алгоритма выполнения инженерного проекта, 
сменяют холистические модели и концепции, 
отражающие сложность мира в процессе 
аутопоэтической самоорганизации среды. 
Развитие киберфизических технологий и 
сетевых систем машинного проектирования, 
внедрение промышленных роботов и средств 
автоматизации привносят новые 
технологические и производственные 
возможности создания сложной техногенной 
среды. Возникает распределенная 
технологическая социотехническая среда, 
порождающая элементное разнообразие 
компонентов из которых создаются новые 
машины и механизмы. Разработчик сложной 
системы не может быть вне процесса 
эволюции среды проектирования и, 
подчиняясь логике ее развития, придает ей 
требуемые свойства, но при этом он часто не 
понимает латентных стратегических целей и 
направления развития создаваемой системы, 
не осознает последствий возможного в 
будущем негативного влияния на человека 
результатов ее функционирования в том 
числе (как следствий возникающих 
самоорганизующихся элементов техносреды). 
Использование симбиотических форм 
взаимодействия человека и интеллектуальной 
среды проектирования [4] требует новых 
подходов для создания эффективных 
социотехнических систем. 

В качестве варианта включения человека в 
процессы проектирования некоторыми 
авторами предлагаются «технологии 
воображения», под которыми понимаются 
методы, позволяющие пользователям 
обсуждать потенциальные социотехнические 
миры с разных точек зрения, представляя, 
каким образом развитие новых технологий, 
может повлиять на их жизнь и на будущее 
общества в целом [5, c. 233]. По мнению Е.Г. 
Гребенщиковой, в проектировании будущего 
особую роль играют социотехнические 
мнимости – ментальные конструкции 
настоящего и будущего науки и технологий, в 
которых постулируется развитие социальных 
технологий, ориентированных на 
проактивный подход, упреждающее 
управление, открытость к критике, 
включение социальных акторов в обсуждение 
потенциальных социотехнических миров [6]. 
Применительно к проектировочной 
деятельности можно говорить о появлении в 
проектной организации гибридной 

технокультурной среды, определяющей 
эффективность деятельности проектного 
коллектива. 

Проектирование локально в пространстве 
и распределено во времени. Важен процесс 
селективной энактивации проекта в 
техногенную эволюционирующую среду, 
которая может быть и не готова к внедрению 
новшеств содержащих потенциальную 
опасность для человеческих элементов техно-
социального организма. 

 
1.2. Социотехнические системы: роль 

оценки в циклах самоорганизации 
Особую роль при создании 

рассматриваемых нами социотехнических 
систем играют вопросы симбиотического 
взаимополезного объединения человека и 
техники в рамках эволюционирующей 
техносреды. 

Социотехническая система – это 
динамический самоорганизующийся элемент 
гибридной техногенной среды, возникающий 
и развивающийся в результате 
взаимодействия и коммуникации человека, 
технической инфраструктуры и технологии. 
Данный термин был предложен в 1960 годах 
Эриком Тристом и Фредом Эмери, 
работавшими консультантами в 
Тавистокском институте человеческих 
отношений [7]. Примерами таких техно-
социальных организмов являются 
аэропорты, энергетические, транспортные и 
другие системы, содержащие и реализующие 
компьютеризированные сетевые формы 
циклической коммуникации, в которых 
осуществляется групповая деятельность 
членов трудового коллектива. 

В настоящее время в социотехнических 
системах используют технологии 
искусственного интеллекта, позволяющие 
оптимизировать внутрисистемные процессы 
функционирования за счет автоматизации 
работы с большими данными и типовыми 
процедурами. Однако возникают проблемы 
обеспечения эффективного и комфортного 
взаимодействия человека с 
самоорганизующейся коммуникативной 
техносредой, эволюция и аутопоэзис которой 
может приводить к появлению стрессогенных 
и деструктивных состояний у пользователей 
и акторов. 

Особую гармонизирующую и 
корректирующую роль при создании 
человеко-машинных социотехнических 
систем играет эргономическая оценка, 
которая осуществляется в процессе 
эргономической экспертизы, производимой 
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на разных этапах проектирования и 
эксплуатации. Социотехническая система с 
искусственным интеллектом априорно не 
имеет заранее заданных, четко известных и 
понятных авторам и пользователям свойств, 
их она проявляет только в рабочем контексте, 
что не позволяет применять привычные 
методы эргономической оценки, 
используемые при постоянных качествах 
социотехнической системы по отношению к 
человеку-пользователю). Они могут меняться 
на разных этапах развития социотехнической 
системы и проявляются лишь в формах 
доступных для интерпретации наблюдателем. 
Будучи комплексной междисциплинарной 
процедурой, эргономическая оценка 
осуществляется только человеком-экспертом, 
который включает в нее элементы 
творчества, эстетики, группового и 
индивидуального профессионального опыта. 

В сущности, любая субъективная оценка, 
создаваемая человеком, есть попытка 
редукции его опыта, суть и форма редукции 
реальности осуществляемой сознанием 
(которая сама есть форма редукции, 
осуществляемой механизмами сознания), а 
оценка объективная – результат обработки 
редуцированных данных в информационной 
системе. И та и другая оценки являются 
формами статистической оценки, обработки и 
оптимизации данных. 

Оценка всегда связана с измерением и 
интерпретацией. Последняя отражает 
динамическую картину мира проектировщика 
и в значительной мере субъективна. Попытки 
автоматизации процессов формирования 
интерпретаций с помощью алгоритмов 
искусственного интеллекта возлагают на 
технологии обработки больших данных и 
глубокого обучения [8]. Однако замена 
естественного интеллекта его техническим 
аналогом искусственным интеллектом в 
настоящее время невозможны в силу 
различия их природы – активной, но 
вероятностной у человека и пассивной, но 
детерминированной у компьютерной системы 
несмотря на их принципиально общую 
информационную основу [9-11]. Сходной 
позиции придерживается В.А. Лекторский, 
опираясь на принципы постнеклассической 
рациональности и своего рода 
процессуальной метафизики, исходящей из 
того, что вещи и иные предметности могут и 
должны быть поняты как своеобразные 
сгустки процессов [12]. 

При проведении оценки чего-либо люди 
традиционно пытаются реализовать 
принцип объективности, который требует 

исключения из нее субъективности. Вместе 
с тем измерение и оценка есть всегда 
процесс редукции осуществляемой 
наблюдателем, в роли которого выступает 
человек, делающий различение. 
Порождение моделей мира является основной 
функцией сознания, которое пытается создать 
и проверить в субъективной форме самые 
эффективные и минимальные модели 
реальности [13]. 

Наиболее часто при проектировании 
используется математика как дисциплина, 
работающая с объектами и моделями, 
полученными в результате формализации 
результатов редукции, но при этом огромную 
роль играют интуиция и опыт разработчика. 
Каждое новое состояние социотехнической 
системы также является результатом 
непрерывной редукции ее прошлых 
состояний, моделей и оценок. Циклы 
«редукция-оценка-коррекция» являются 
базовыми для всех социотехнических систем. 

Наблюдение играет ведущую роль в 
процедурах оценки (локальных редукциях) и 
связано с операциями различения, обработки 
и интерпретации данных преобразующих их в 
понятный, непротиворечивый результат. При 
этом квантовая холистическая природа мира 
вступает в противоречие с конкретными 
результатами восприятия действительности, 
представленного в сознании. Разрешение 
этого противоречия возможно только в 
рамках социальных отношений и 
формируемых в них социальных оценок. 

Социальная оценка является некоторой 
целостностью, составленной из 
редуцированных оценок членов коллектива. 
В силу аутопоэтического и вероятностно-
случайного характера возникающих 
социальных взаимодействий в коллективе 
социальная система не может быть 
редуцирована в некий завершенный объект, 
так как любое ее описание будет неполным, 
представляет собой некоторую 
интерпретацию. Множественная оценка в 
виде нелинейной суммы единичных редукций 
ведет к спутанности и реставрации 
интерпретации как целостности, которая 
вновь приобретает квазиквантово-
механический характер. 

Таким образом, проектирование является 
процессом конструирования некоторой 
целостности из локальных редукций, 
создаваемых проектировщиками в процессе 
совместного труда. Синтез локальных 
реализаций проекта, приобретает в продукте 
силу реальности. По мнению В.П. Зинченко 
возникает геном духовного развития, 
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который циклически совмещает и дополняет 
реальную и идеальную формы реальности, 
образуя спираль эволюции [14, c. 338]. 
Субъект и технология при этом являются 

инструментом и механизмом превращения 
редуцированных субъективных форм 
сознания в реальность (рис. 1.). 

 
 

Рис.1 Двойная спираль развития по В.П. Зинченко 
Fig.1 The double helix of development according to V.P. Zinchenko 

 
1.3. Проектирование самооргани-

зующихся социотехнических систем 
Проектирование – это не только процесс 

создания, обладающего заданными 
свойствами продукта, но и множественная 
оценка его влияния на мир в целом. Любая 

вещь в реальности бесконечно разнообразнее 
ее проекта. Это эволюционирующая 
сложность, растущая из идеальной формы в 
сознании авторов проекта и реализуемая в 
многообразии технологических и социальных 
отношений и форм в реальный продукт. 
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В 1972 году Остину Рошу (Austin O. 
Roche), Филу Рэю (Phil Ray) и Джону 
Фрассанито (John Frassanito) был выдан 
Патент № 224,415 на создание настольного 
персонального компьютера Datapoint 2200, 
что позволяет считать их создателями 
первого персонального компьютера [15]. Они 
даже не предполагали сколь эффективную 
технологию они выпустили в мир, сколь 
велики оказались последствия сделанного 
ими для прогресса человечества. Следствием 
этого стала тотальная компьютеризация всех 
сфер существования и деятельности человека 
и независимость от человека самой 
технической среды. Появились 
киберфизические системы, основанные на 
эволюционных принципах развития [16] 
включающих такие ключевые 
характеристики: 

– независимость функционирования 
компонентов системы; 

– управленческую независимость 
компонентов системы; 

– географическую распределенность; 
– развивающееся поведение; 
– эволюционирующие процессы развития. 
Техника получила возможность повторять 

информационное поведение человека, 
создавать цифровую картину мира и изменять 
его. Эта картина может быть 
недружественной и опасной для человека. 

При проектировании сложных 
компьютерных и коммуникационных сетей и 
сред требуется проведение экспертизы 
влияния глобальных последствий изменений, 
возникающих в техногенной среде, особенно 
в ее интерфейсных элементах, 
обеспечивающих межсистемные отношения и 
интеграцию человека в технобиотическую 
среду [17]. 

Отметим активный характер развития 
человекомерных систем само существование 
которых суть непрерывное изменение в 
процессе которого происходит непрерывное 
запутывание макроскопических систем и 
распад систем взаимодействий. Работают 
механизмы, формирующие систему и ее 
окружение в форме суперпозиции 
макросистем – процесс когеренции и 
разрушающие ее спутанное состояние – 

процессы декогеренции, в результате 
которых перед наблюдателем появляются 
системы классических взаимодействий [18]. 
Спутанные состояния создают тонкую 
материю реального мира, а редукция ведет к 
классическому определенному миру. Вместе 
с тем только творчество в широком смысле 
этого слова, интегрирующее разные точки 
зрения на эволюцию сложной системы, 
способно преодолеть мертвящую силу 
редукционизма, препятствующего развитию 
формируемой версии сложного мира. 

 
2. Результаты и заключение 

 
 Нужно признать, что эргономическая 

оценка социотехнических систем возможна 
только при использовании многомерного 
анализа, включающего множественный 
взгляд на систему со стороны внутренних и 
внешних наблюдателей. 

Компьютерный мир всегда порождает 
цифровые редукции, составленные из 
наблюдений, и он всегда отличается от 
реального объекта моделирования. Любая 
редуцированная форма подчиняется 
формальным законам и в силу этого 
приобретает свойство вычислимости и, 
следовательно, может быть реализована в 
цифровой форме. Тотальная цифровизация 
является попыткой редукции реального 
холистического по своей природе 
квантовомеханического мира и губительна 
для последнего.  

Интернет превращаясь в динамическую 
цифровую копию реального мира в своей 
основе ведет к его уничтожению так как не 
способен управлять будущим, что 
свойственно только активным включающим 
человека системам. Необходимо прекратить 
тотальную цифровизацию общества, так 
как это приводит к появлению деструктивных 
копий мира внешне не отличимых от 
реальности. Все это ведет к разрушению 
социальных механизмов самоорганизации, к 
деградации человеческого общества и 
вытеснению теряющего моральные и 
этические ориентиры человека из 
производительной и творческой 
деятельности. 
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Введение 
 

В современных условиях проблема 
организации городского пространства 
становится особенно актуальной. Город 
рассматривается не только как место 
проживания и работы, но и как пространство 
для творчества, центр туризма и т.д. Потому 
всё большую актуальность приобретают 
аспекты городского дизайна, обеспечения 
экологичности, психологического комфорта 
всех лиц, находящихся на городской 
территории.  

Состояние города является важным 
индикатором состояния общества. Недаром 
по внешности города судят о его жителях. 
Одни города создают впечатление мрачных, 
другие – шумных и быстрых, третьи – 
лениво-размеренных, четвёртые – праздных и 
т.д. Поэтому так важно следить за состоянием 
городов, иметь чёткий план их развития с 
учётом аспектов дизайна.  

 
1. Материалы, модели, эксперименты, 

методы и методики 
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Городской дизайн охватывает следующие 
направления совершенствования:  

1. Внешний вид городских объектов 
(индивидуальность, эргномичность, 
адекватность цветовых решений, 
эстетичность).  

2. Дизайн городской среды, который 
позволяет минимизировать техногенные 
факторы и снизить стресс, получаемый 
горожанами (информационная нагрузка, 
работа общественного транспорта и т.д.).  

3. Дизайн навигационных систем, 
благодаря которому городская среда 
становится более понятной, безопасной.  

4. Дизайн процессов, обеспечивающий 
более быстрое и понятное получение тех или 
иных услуг.  

5. Графический дизайн, упорядочивающий 
необходимую пользователю информацию: 
как навигационный, так и информативный.  

Городской дизайн тесно связан с брендом 
города, то есть с тем, какой образ 
проявляется в сознании людей при 
упоминании названия города [3]. Бренд 
города важен не только для его жителей. 
Благоприятный образ города это повод для 
населения остаться в нём и работать на его 
благо, это положительное отношение к 
произведённым в нём товарам, магнит для 
инвестиций, туристов, новых жителей. И 
состояние всех составляющих городского 
дизайна оказывает непосредственное влияние 
на городской бренд (рис. 1).  

 

Дизайн города

Архитектура, 

ландшафт 

Восприятие города, 

образ, бренд

Уровень комфорта, 

эргономичности 

городской среды

Экологичность 

городской 

среды

Технологичность 

городской среды 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь дизайна и бренда города  
Fig. 1. The relationship between the design and the brand of the city 

 

Рассмотрим все составляющие городского 
дизайна более подробно.  

Архитектура и ландшафт первыми 
формируют восприятие города. У него 
должны присутствовать выраженный центр, 
индивидуальные особенности в архитектуре. 
Важно учитывать возраст и этажность 
застройки, её плотность, архитектурные 
решения – их продуманность и 
индивидуальность, степень озеленения.  

Так, при высокой этажности застройки не 
всегда учитываются аспекты 
психологического комфорта проживания 
большого количества людей на ограниченной 
территории, уровень накопленного стресса 
при нахождении на высотных этажах. Не в 
полоний мере решены вопросы утилизации 
твёрдых бытовых отходов, организации 
парковок, проектирования объектов 
социальной сферы и культуры, освещённости 
при плотной застройке, вентиляции. 
Зачастую такие районы имеют однотипную 
архитектуру. Это происходит потому, что 
застройщик стремится максимизировать свою 

прибыль и редко продумывает вопросы 
удобства, эргономичности и эстетической 
привлекательности возводимых домов [5, с. 
95].  

При создании дизайна городов должны 
быть учтены потребности их населения, 
пространственный ландшафт и характер 
окружающей биосферы. При этом дизайн 
города является самостоятельным видом 
проектно-художественной деятельности, и 
важно продумывать не только 
местоположение самих зданий и сооружений, 
но и их внешний вид, согласованность друг с 
другом.  

Поэтому важно следить за состоянием 
городской инфраструктуры, зданий, их 
фасадов, оборудованием, витринами, 
вывесками, рекламой, состоянием остановок 
общественного транспорта, покрытием дорог, 
освещением улиц, внешним видом парков, 
скульптур, фонтанов и т. д., то есть внешним 
видом города. Также важно минимизировать 
визуальное загрязнение. 
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Под визуальным загрязнением понимается 
чувство неприязни от неэстетичных, 
несогласующихся между собой элементов 
городской среды, противоречащим 
культурным, архитектурным и моральным 
ценностям, не согласующимся с природой и 
климатическими особенностями региона [1].  

Кричащие разноразмерные вывески на 
фоне грязных, облупившихся покрытий стен 
и уродливых граффити, асфальт с выбоинами 
и ямами, отсутствие зелёных насаждений не 
только снижают привлекательность города 
для посетителей, но и обесценивают его в 
глазах собственных жителей. В таком городе 
не хочется жить и работать, его презирает 
молодёжь. Активное население будет уезжать 
из такого города, распространяя негативное 
мнение о нём дальше по стране. Отток 
населения отрицательно скажется на 

социально-экономическом положении 
региона, его промышленном потенциале и 
инвестиционной привлекательности. 

Экологическая составляющая является 
важным фактором формирования восприятия 
города и дизайна его среды. На сегодняшний 
день далеко не все населённые пункты 
России могут похвастаться своей чистотой. 
По данным Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ ежегодно в России 
производится около 65 млн. тонн твёрдо-
коммунальных отходов (рис. 2) [6]. Важным 
аспектом состояния городов является не 
только своевременные уборка и вывоз 
мусора, но и его переработка, поскольку 
создание мусорных полигонов вокруг 
населённых пунктов отрицательно 
сказывается на экологии и имидже. 

 
Рис. 2. Структура твёрдо-коммунальных отходов в России  

Fig. 2. Structure of solid municipal waste in Russia 

 
Следует разработать программу внедрения 

сортировки мусора, а также строительства 
мусороперерабатывающих заводов. В итоге 
во вторичную переработку пойдут стекло, 
макулатура, пластик, ощутимо снизится доля 
отходов, подлежащих захоронению. Однако 
вопрос стоит не только в уборке и 
переработке, а в самом подходе по 
минимизации производства данных отходов. 
И здесь вопрос не изменения культуры 
населения в целом, а пересмотра культуры 
потребления. Например, по возможности 
замены пластиковой упаковки бумажной, 
создание биоразлагаемой тары и т.д. То есть 
минимизации вредной составляющей 
отходов. Такие меры позволят очистить 
города, улучшить их экологию и внешний 
вид, благоприятно скажутся на имидже.  

Важно заботиться о снижении 
промышленных выбросов, очищая экологию 
городов, применяя экологические инновации. 

Однако, согласно доступным данным 
Росстата [7] в России в целом с 2014 г. по 
2019 г. снижалась интенсивность 
экологических инноваций (табл. 1). 
Следовательно, ухудшалась экологическая 
ситуация в городах, повышалась вероятность 
образования смога, загрязнения воды. Все эти 
факторы отрицательно сказывались на 
здоровье горожан, внешнем облике городов и 
их имидже.  

Грамотно выстроенный городской дизайн 
способен стать едва ли не основным 
конкурентным преимуществом при 
привлечении в город туристов. Помимо того, 
что из года в год наблюдается устойчивая 
тенденция к росту внутреннего туризма (рис. 
3), в условиях ковидных ограничений и 
международных санкций внутренний туризм 
в ближайшие годы способен стать основным. 
Поэтому совершенствование городского 



 

 

217 

дизайна, придание городу индивидуальности 
становится необходимым.  

В настоящее время формируются новый 
туристический рынок – внутренний. Те места, 
на которые избалованные иностранными 
красотами туристы даже не смотрели, могут 
сегодня стать центрами туристического 

притяжения. И здесь важно обратить 
внимание на визуальную привлекательность 
городов. В идеале нужно научить население 
смотреть на свой город глазами туристов, 
подмечать красоту, интересоваться его 
историей и культурой. И достичь этого также 
поможет правильный городской дизайн. 

 
Таблица 1 

Организации, осуществлявшие инновации по повышению экологической безопасности в процессе 
производства товаров, работ, услуг (в процентах от общего числа организаций, осуществляющих 

экологические инновации) 
Table 1 

Organizations that have implemented innovations to improve environmental safety in the production of goods, works, 
services (as a percentage of the total number of organizations implementing environmental innovations) 

Виды экологических инноваций 2014 2015 2017 2019 

Сокращение материальных затрат на 

производство единицы товаров, работ, услуг 
50,1 45,3 41,8 44,5 

Сокращение энергозатрат на производство 

единицы товаров, работ, услуг 
55,4 55,8 51 54,5 

Сокращение выброса в атмосферу диоксида 

углерода (СО2) 
41,8 43 37,3 35 

Замена сырья и материалов на безопасные или 

менее  опасные 
45 40,5 34,5 33,3 

Снижение загрязнения окружающей среды 

(атмосферного воздуха, земельных, водных 

ресурсов, уменьшение уровня шума) 

81,2 79,8 78,4 68,7 

Осуществление вторичной переработки 

(рециркуляции) отходов производства, воды или 

материалов 

45,6 46,5 43,4 38,9 

Сохранение и воспроизводство используемых 

сельским хозяйством природных ресурсов 
н/д н/д 13,8 30,6 

 

 
Рис. 3. Численность российских туристов, отправленных туристскими фирмами, в туры по России, тыс. 

человек [7] 
Fig. 3. The number of Russian tourists sent by travel companies on tours in Russia, thousand people [7] 

 
Технологичность городской среды 

является требованием времени. Новые 

технологии помогают сделать жизнь в городе 

безопасней и комфортней. Например, 

развитие цифровых технологий позволяет 

своевременно анализировать состояние 

зданий, следить за дорожным трафиком, при 

необходимости перенаправляя транспортные 

потоки и т.д.  

Также интересными являются 

архитектурные решения, выполненные с 

применением новых подходов и технологий. 
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Они разнообразят образ города, делают его 

более современным. Например, применение 

бионики в архитектуре. Бионика – «это 

инновационный архитектурный стиль, 

берущий самое лучшее от природы: рельефы, 

контуры, формы» [4]. Применение такой 

архитектуры призвано снизить уровень 

стресса, разнообразить городской ландшафт. 

 
2. Результаты 

 
Рассмотрим более подробно аспекты 

совершенствования городского дизайна на 
примере туристической отрасли.  

Городской дизайн - первое, на что 
обращает внимание турист, приезжая в новое 
место. Важной проблемой большинства 
городов России является низкая интеграция 
объектов культуры в туристическую отрасль 
как в плане сервиса и сопутствующей 
инфраструктуры, так и в плане продвижения 
своих мероприятий, их визуального 
подтверждения.  

Для любого туристического объекта важна 
визуальная составляющая. И для 
привлекательной картинки в буклете и на 
туристическом фото должны быть созданы 
все условия: планировка улиц, фотозоны, 
памятники, городская скульптура и т.д. 
Важным является наличие системы 
туристической навигации: указателей 
направления к достопримечательностям, 
местам питания и отдыха. Такая система 
навигации должна отвечать требованиям 
информативности, наглядности, понятности, 

простоты, единообразия, эстетичности и 
технологичности. Желательно также создать 
информационные центры туризма хотя бы в 
областных центрах [2]. 

Для большей привлекательности возможно 
добавить к внешнему виду города 
информационную составляющую. Например, 
предложить городским писателям и 
историкам создать сборники городских 
легенд, историй, а мастерам – разработать 
привлекательную сувенирную продукцию. 
Таким образом, дизайн получит 
подкрепление – полноценный «образ места».  

Удачным примером трансформации 
города, создания интересного туристического 
центра, на взгляд автора статьи, является 
Йошкар-Ола. С 2008 года город 
преобразился, обзавёлся удивительно 
красивой набережной, зданиями, 
скульптурами, с каждым годом привлекая всё 
больше туристов (рис. 4). 

Существенным аспектом городской среды 
является её доступность для людей с 
ограниченными возможностями, 
достаточность светового оформления улиц, 
наличие в городе зон отдыха и пешеходных 
зон, декорирование городских пространств 
табличками с информацией об истории 
города и т.д.  

Такие меры позволят не только развивать 
туризм, но и сильнее укреплять бренд города.  

Эффективность городского дизайна можно 
исследовать по следующим направлениям: 
социальному, эстетическо-эргономическому 
и экономическому (табл. 2). 

 

 
 

Рис. 4. Фрагмент набережной Йошкар-Олы (фото автора) 
Fig. 4. Fragment of the embankment of Yoshkar-Ola (photo by the author) 
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Таблица 2 
Направления исследования эффективности городского дизайна 

Table 2 
Directions of research on the effectiveness of urban design 

 

Социальный Эстетическо-

эргономический  

Экономический 

Снижение уровня стресса и 

пассивной агрессии через 

создание новой среды. 

Приток в город рабочей силы 

и снижения оттока молодёжи 

Создание комфортной для 

жизни среды. 

Создание условий для более 

активного развития 

культуры, искусства, спорта, 

отдыха и т. д. 

Привлекательность 

территорий  для 

жителей города.  

Привлекательность 

территорий  для 

гостей города. 

Удобство городских 

пространств  

Создание новых рабочих мест. 

Приток инвестиций.  

Развитие инфраструктуры. 

Развитие туризма 

Формирование и укрепление бренда 

города, который в дальнейшем можно 

коммерциализовывать (например, 

получать роялти при продаже лицензий 

за пользование брендом территории). 

 

 
Заключение 

 
Городская среда должна нести культуру, 

оздоравливать общество, вдохновлять его. 
Однако помимо внешней стороны вопроса 
следует заботиться и об отношении горожан 
к окружающему их пространству. 
Необходима агитация и разъяснительные 
работы среди школьников и взрослых 
граждан о бережном отношении к своему 
жизненному пространству. 

Необходимо регулярно поводить 
мониторинг состояния городской среды по 
перечисленным в табл. 2 направлениям.  

Важно также обеспечить кадровую 

составляющую процесса городского дизайна, 

привлекая квалифицированные кадры в 

данной сфере и переобучая их под нужды 

конкретного города. Также для преображения 

города необходимы инвесторы и целевое 

финансирование.
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Волонтерская деятельность в России 
относительно новое явление, ему не более 15 
лет. Данный вид деятельности является 
основным средством, благодаря которому 
подрастающее поколение участвует в 

культурной, экономической и социальной 
жизни страны. Благодаря волонтерской 
деятельности, ее участники могут ясно 
формулировать свои гражданские 
обязательства; появляется возможность для 
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саморазвития; приобретают ценный опыт 
реализации гражданских инициатив; 
способствует расширению социальных 
связей. 

Повышение доли граждан, занимающихся 
волонтерской деятельностью или 
вовлеченных в деятельность волонтерских 
организаций, согласно единому плану 
национальных целей развития Российской 
Федерации до 2024 года планируется 
увеличить до 15% доли таких социально 
активных граждан.  

Становясь успешнее в волонтерских 
проектах, акционных движениях, как 
правило, человек становится значительно 
успешнее в семейных делах, рабочих 
взаимоотношениях, легче преодолевает 
жизненные трудности. 

Так, Ю. Г. Устинова [10], О. Т. Черкасских 
[10], И. В. Мироненко [10], Д. В. Лузина [5], 
Р. А. Мингазов [7] в подтверждении 
вышесказанного отмечают, что благодаря 
волонтерской деятельности молодые люди 
расширяют значительный для себя круг 
общения, реализуют себя как неоднозначную 
креативную и успешную личность. Для 
человека важно «положительное 
подкрепление своей деятельности со стороны 
значимых окружающих, утвердиться в 
собственных глазах, ощутить свою 
причастность к общеполезному делу» [5, с. 
54].  

По сути, человек, состоящий в 
волонтерских объединениях, является не 
столько участником протекающих вокруг 
него проектов, сколько берет на себя 
ответственную роль организатора, занимает 
позицию инициатора и двигателя успеха, 
становясь творцом собственной траектории 
развития. Увеличение вовлеченности 
подрастающего поколения в волонтерское 
движение позволит сформировать у них 
социально значимые качества личности, 
которые смогут проявиться в помощи 
социально нуждающимся слоям населения и 
людям, имеющим нарушения здоровья, 
связанные с расстройствами функций 
организма.  

Рассматривая вопрос о добровольческих 
инициативах с детьми, имеющих отклонения 
в развитии, нетрудно заметить, что, как 
правило, такие проекты направлены на 
помощь лицам с ОВЗ в адаптации к 
социальной жизни.  

Е. А. Байдецкая и С. В. Белоцерковская, 
анализируя процесс социально-
психологической адаптации «особенного» 
ребенка в образовательных организациях, 

особое внимание уделяют понятию 
психосоциальной адаптации, под которым 
понимают «средство защиты личности, с 
помощью которого человек может ослабить 
или устранить свой внутренний 
психологический стресс, беспокойство, 
нестабильность во время взаимодействия как 
с другими людьми, так и с обществом в 
целом» [1, с. 18]. 

Следовательно, волонтерская деятельность 
способна обеспечивать психологический 
комфорт и сохранение психического здоровья 
людей, объединять и укреплять связи и 
взаимоотношения среди тех, кто организует 
добровольческое дело и тех, на кого оно 
направлено (участников). 

Исследователи И. М. Васильковская [4], В. 
Д. Пономарева [4], И. А. Макарова [6], К. А. 
Бочко [2] и др. сходятся во мнении о 
социальной значимости волонтерства и его 
качественном влиянии на процессы 
адаптации и у подростков с нормотипичным 
развитием, и у детей с отклонениями. Авторы 
уверены, что в основу личностного роста 
ребенка должна быть заложена система 
социальных отношений, достаточно развиты 
навыки самостоятельности выбора действий 
и умение ориентироваться в огромном потоке 
информации. 

Для помощи детям в выборе траектории 
социально полезной деятельности 
необходимо организовывать подготовку и 
обучение волонтеров, исходя из целей и задач 
предстоящей адаптационной работы. Так, Н. 
Г. Спрун,  И. В. Гурьянова и Н. В. Мартынова 
подчеркивают важность такого подхода к 
подготовке волонтеров, который будет 
способствовать накоплению опыта и 
формированию нужного набора компетенций. 
Это требует включения в процесс подготовки 
современных технологий обучения: мастер-
классы, тренинговые занятия, дискуссии, 
игры, клубные встречи и т. д. [9]. 

В вопросе социальной адаптации детей с 
ОВЗ мы так же придерживаемся мнения Е. А. 
Байдетской и С. В. Белоцерковской, которые 
считают, что адаптация детей с ОВЗ будет 
проходить успешнее, если включать их в 
среду волонтерских и добровольческих 
сообществ [1]. 

На наш взгляд, добровольческая среда 
предоставляет ребенку с ОВЗ следующие 
возможности для успешной социализации: 

- во-первых, она расширяет круг общения 
детей с ОВЗ, включая в него волонтеров, 
которые являются адаптированными 
личностями, способными к тому, чтобы 
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«заразить» интересом к активной социальной 
деятельности; 

- во-вторых, она открывает доступ к 
профессиональной квалифицированной 
помощи от педагогов-волонтеров, 
прошедших специальную подготовку по 
работе с детьми с отклонениями в развитии, 
имеющими достаточный опыт работы с 
особенными детьми, специфический набор 
навыков, умений, приемов работы в области 
специальной коррекционной педагогики; 

- в-третьих, она включает подростков в 
разные виды коммуникативной деятельности, 
которая позволяет развить имеющиеся 
интересы и склонности, раскрыть 
личностный коммуникативный потенциал, 
приобрести опыт коммуникации; 

- в-четвертых, она развивает умение 
работать в коллективе единомышленников, 
дает опыт участия в совместной работе;  

- в-пятых, она развивает навыки 
целостного объективного планирования 
жизненных перспектив, которые создают 
основу самостоятельности ребенка с ОВЗ, его 
активности, способности к адаптации в 
жизни, на рынке труда. 

Кроме того, в составе волонтерских 
отрядов формируется правовое сознание 
ребенка, он учится уважать интересы и права 
других. Иными словами, особое внимание 
необходимо уделять и послешкольной 
социализации и адаптации в обществе, 
выбору дальнейшей траектории развития, 
профессиональному становлению ребенка с 
ОВЗ. Этот аспект требует 
профориентационной работы со стороны 
образовательной организации. 

Профессиональная ориентация – 
необходимая часть развития личности 
человека. Поиск путей реализации 
собственных навыков и способностей порой 
ставит учащихся в трудное положение. 
Выпускник школы должен объективно и 
реалистично подходить к осознанию уровня 
навыков и выбору дальнейших стратегий 
развития. Для того, чтобы грамотно 
ориентироваться в стремительно 
изменяющемся рынке труда и успешно 
включиться в систему профессиональных 
взаимоотношений и добиваться собственных 
целей, выпускник школы должен обладать 
достаточным уровнем сформированности 
коммуникативных компетенций. 

Стоит подчеркнуть, профессиональная 
ориентация подростков с нарушением слуха 
имеет свою специфику. Так, эти подростки 
гораздо позже приступают к 
профессиональному ориентированию в 

рамках программы школы, коммуникации у 
таких детей идут очень медленно, у них 
ограничен словарный запас и, 
соответственно, узкий спектр тем для 
разговоров. Трудности профессионального 
выбора вызваны еще и тем, что на рынке 
труда не столь велико разнообразие 
специальностей и предложений для данной 
категории лиц и поэтому зачастую школа 
становится последней ступенью образования.  

Согласно исследованиям С. В. Важениной 
и Ю. С. Пяшкур, как правило, подростки с 
нарушением слуха и глухие школьники 
имеют рассеянное представление о 
профессиях, плохо понимают содержание 
выполняемой работы, характере труда и его 
условия, что приводит к однообразию в 
выборе профессии, недостаточной 
устойчивости интересов [3;8]. 

Таким образом, организация волонтерской 
деятельности в специальной образовательной 
организации имеет ряд особенностей, 
которые мы постарались выявить при 
помощи электронного опроса заведений 
школьной ступени образования из 
Приволжского федерального округа, 
Центрального федерального округа, Северо-
Кавказского федерального округа, Южного 
федерального округа Российской Федерации 
и общероссийские общественные 
организации "Всероссийское общество 
глухих" и детско-юношеская организация 
«Российское движение школьников». 
Участникам опроса было предложено описать 
собственный опыт вовлечения учащихся с 
нарушением слуха в социальные проекты 
через организацию волонтерской 
деятельности. Всего было разослано 24 
анкеты. 75% участников опроса затруднились 
с ответом или сообщили, что их 
воспитанники не участвуют в подобной 
деятельности. На наш взгляд, этот факт 
свидетельствует об актуальности 
исследуемой нами проблемы. 

В 25% анкет были даны подробные 
описания проводимой работы, указания на 
электронные ресурсы, созданные для ее 
информационного обеспечения. Анализ 
ответов и указанных электронных ресурсов 
позволяет утверждать, что в образовательных 
организациях ведется активная 
профориентационная работа, реализуются 
добровольческие проекты, развиваются 
механизмы включения детей в активную 
социальную среду. 

В частности, выделяются следующие 
направления этой работы: 
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1. Всероссийские добровольческие акции: 
«Добрые крышечки», «Сдай батарейку – 
спаси планету», «Лучшая книга детям в 
библиотеки коррекционных школ», «Письмо 
солдату», «Чистый берег», «Мой защитник». 

2. Волонтерские мероприятия: оказание 
помощи по благоустройству придомовых 
территорий ветеранам ВОВ, благоустройство 
памятников и стел, сбор кормов для помощи 
животным в приютах, помощь пожилым 
сотрудникам школы, находящимся на пенсии, 
а также помощь одиноким пожилым 
выпускникам, обратившимся за помощью в 
школу, мероприятия по развитию речи, через 
привлечение учащихся к внеклассному 
чтению и уроков литературы. 

3. Целенаправленная работа по 
профессиональной ориентации и 
профессиональному самоопределению 
обучающихся, в результате реализации 
которой выпускники с ОВЗ осознанно 
выбирают профессию. В 
профориентационную модель входят 
следующие мероприятия: экскурсионные 
походы на промышленные заводы и 
предприятия в целях социализации детей с 
ОВЗ и помощь им в построении дальнейшей 
профессиональной траектории; открытие 
бесплатных курсов по освоению языка 
программирования на базе детских 
технопарков «Кванториум», экскурсии в 
центры занятости населения с беседами о 
существующих тенденций на рынке труда, 
востребованных профессий. Такая работа, по 
мнению представителей образовательных 
организаций, способствует развитию 
профессиональной мотивации у детей.  

Общероссийская общественно-
государственная детско-юношеская 
организация (РДШ), деятельность которой 
направлена на воспитание подрастающего 
поколения, развитие детей на основе их 
интересов и потребностей, а также 
организацию досуга и занятости школьников, 
совместно с организациями партнерами 
(Национальный центр "Абелимпикс", 
Ассоциация "Инклюзивная страна", 
Проектом госпитальных школ России 
"УчимЗнаем") планирует проведение 
подготовки волонтеров школьников, с целью 
организации работы со школьниками с 
нарушением слуха. 

В Волгоградской области при поддержке 
регионального отделения РДШ в 2019 г. был 
организован волонтерский отряд «Рука 
помощи», в котором наряду со здоровыми 
детьми в благотворительных и 
добровольческих акциях участвуют дети с 

ОВЗ и инвалидностью.  Волонтерство 
включает в себя в основном четыре 
направления: здоровье, милосердие, экология 
и гражданское право. Все учащиеся являются 
активной социальной группой и примером 
для подражания.   

Всероссийское общество глухих (ВОГ) 
активно участвует в привлечении волонтеров 
с нарушением слуха в различные 
мероприятия. Например, ВОГ стояло у 
истоков развития движения «Абилимпикс» в 
России. «Абилимпикс» – это система 
чемпионатов по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. В 
2020 г. в мероприятиях движения 
«Абилимпикс» участвовало более 12 тыс. 
человек. Уже проведены 6 национальных 
чемпионатов и приняли участие в 1 
международном чемпионате «Абилимпикс». 
В 2022 г. Российская Федерация стала 
организатором проведения Х 
международного чемпионата «Абилимпикс». 
К мероприятиям движения «Абилимпикс» 
привлекаются волонтеры, в том числе и 
неслышащие волонтеры в части 
сопровождения лиц с нарушением слуха. 

При организации волонтерских акций 
представителями образовательных 
организаций была замечена следующая 
особенность: учащиеся с нарушением слуха 
всегда охотно откликаются на подобную 
помощь, однако инициатива всегда исходила 
от педагогического состава, сами ребята 
подобные акции не инициировали. 

Эта особенность указывает на важность 
готовности к волонтерской деятельности 
детей с нарушением слуха, в частности, их 
коммуникативной готовности. 
Коммуникативная компетентность как 
составляющая готовности важна и для 
профессионального самоопределения таких 
подростков. 

С целью выявления особенности 
коммуникативных качеств важных для 
волонтерской деятельности: направленность 
личности на коммуникативные профессии, 
коммуникативные и организаторские 
склонности, тип направленности 
деятельности, мы провели диагностическое 
исследование. 

Участниками исследования стали 
учащиеся 8-11 классов 14-18 лет (n=23). 
Выборку составили две группы учащихся 
подросткового возраста 13-16 лет и 
старшеклассники 17-18 лет. Исследование 
проводилось на базе ГКОУ «Волгоградская 
школа-интернат №7». 
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В качестве диагностического 
инструментария нами использовались: 

- дифференциально-диагностический 
опросник Е. А. Климова (ДДО), предназначен 
для отбора на различные типы профессий в 
соответствии с классификацией типов 
профессий по Е.А.Климову; 

- методика «Коммуникативные и 
организаторские склонности (КОС-2)» В.Ф. 
Ряховского, направлена на оценку общего 

уровень общительности и организаторских 
склонностей учащихся; 

- другие методики (анкета, наблюдение). 
Обратимся к полученным результатам. В 

табл. 1 представлены сравнительные 
результаты по опроснику ДДО. Баллы 
респондентов суммировались по отдельным 
типам профессий, для определения 
значимости различий использовался 
непараметрический W-критерий Вилкоксона. 

 

Таблица 1  

Сравнение профессиональных склонностей между подростками и старшеклассниками (по общему показателю ДДО) 

Table 1 
Comparison of professional aptitudes between teenagers and high school students (by the general indicator UP to) 

Сумма рангов Тип профессии 

Человек-

природа 

Человек-

техника  

Человек-

человек  
Человек-знак  

Человек 

художественный 

образ  

13-16 51,5 36,5 33,5 48 44,5 

17-18 39,5 54,5 57,5 43 46,5 

 
Из табл. 1 видно, что у старшеклассников 

более выражены склонности к профессиям 
типа ЧЧ, ЧТ, в то время как у подростков – 
ЧП. Хотя за статистически достоверный 
уровень данные различия не переходят, стоит 
отметить повышение интереса глухих 
оптантов к коммуникативным профессиям.  

Как известно, методика ДДО позволяет 
увидеть не только предпочитаемые типы 
профессий, но и отвергаемые. Для анализа 
тенденций отвержения мы использовали 
баллы отвержения в их абсолютных 
выражениях и произвели статистическую 
обработку по схеме, аналогичной описанной 
выше. В результате получилась следующая 
картина (см. табл. 2). 

В целом, мы наблюдаем у 
старшеклассников заметное снижение 
интереса к профессиям класса ЧП, ЧЗ, Ч-ХО. 
И хотя сравнительный анализ данных не 
позволяет отвергнуть нулевую гипотезу, мы 
считаем такую дифференциацию 
профессиональных склонностей у подростков 
и юношей с нарушением слуха вполне 
правдоподобным фактом. В этом нас 
убеждают также результаты исследований 
Ю.С. Пяшкур, который указывает, на то, что 
«профессиональные интересы глухих 
малодифференцированны», в связи с чем 
«учащиеся с нарушением слуха склонны к 
типу профессии “человек – человек”» [10].  

 

Таблица 2  
Сравнение профессиональных склонностей между подростками и старшеклассниками (по показателю отвержения в 

методике ДДО) 
Table 2 

Comparison of professional inclinations between adolescents and high school students (according to the rejection indicator in 

the DDO method) 
Сумма рангов Тип профессии 

Человек-

природа 

Человек-

техника  

Человек-

человек  
Человек-знак  

Человек-

художественный 

образ  

13-16 32,5 47,5 50,5 36 39,5 

17-18 58,5 43,5 40,5 55 51,5 

 
В целом, мы наблюдаем у 

старшеклассников заметное снижение 
интереса к профессиям класса ЧП, ЧЗ, Ч-ХО. 
И хотя сравнительный анализ данных не 
позволяет отвергнуть нулевую гипотезу, мы 

считаем такую дифференциацию 
профессиональных склонностей у подростков 
и юношей с нарушением слуха вполне 
правдоподобным фактом. В этом нас 
убеждают также результаты исследований 
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Ю.С. Пяшкур, который указывает, на то, что 
«профессиональные интересы глухих 
малодифференцированны», в связи с чем 
«учащиеся с нарушением слуха склонны к 
типу профессии “человек – человек”» [10].  

Сравнительный анализ результатов по 
методике КОС-2 показал, что уровень 
организаторских способностей выше у 
старшеклассников, при этом различия 
статистически достоверны на уровне 
значимости 0,05 согласно 
непараметрическому ранговому W-критерию. 
На уровне тенденции также выявляются 
различия между подростками и 
старшеклассниками в плане развития 
коммуникативных способностей. На наш 
взгляд, эти различия обусловлены не 
характерологическими особенностями, а 
именно уровнем возрастного личностного 
развития глухих оптантов.  

Далее, нас интересовали возможные 
взаимосвязи между уровнем 
коммуникативных и организаторских 
способностей и профессиональных 
склонностей респондентов. Результаты 
корреляционного анализа представлены в 
табл. 3. Кроме того, сравнительный 
статистический анализ проводился между 
другими показателями. Обратимся к 
полученным результатам.  

Как видно из табл. 3, наиболее высокие 
коэффициенты корреляции выявляются 
между склонностями к профессиям типа ЧЗ и 
ЧЧ. Таким образом, мы видим значимость 
уровня развития коммуникативных 
способностей в плане профессиональной 
направленности. 

Кроме того, у всех респондентов с 
высоким уровнем коммуникативных 
способностей обнаруживается 
положительное отношение к профессиям, в 
то время как у остальных – показатель 
отношения к профессиям находится в 
отрицательной зоне (уровень значимости α 
<0,05). 

При этом, мы не можем утверждать 
обратное - что низкий уровень 
коммуникативных способностей означает 
негативное отношение к профессиям – наши 
данные не дают оснований для таких 
утверждений. Вероятно, коммуникативная 
компетентность просто расширяет поле 
видения оптанта, позволяет видеть себя в 
более широком ролевом диапазоне, в то 
время как ограничения в коммуникативной 
сфере затрудняют процесс знакомства с 
миром профессий, и в целом процессом 
профессионализации. 

Таблица 3 

Корреляционный анализ между показателями методики ДДО и КОС-2 
Table 3 

Correlation analysis between the indicators of the DDO and CBS-2 methodology 

Способности 

Тип профессии 

Человек-

природа 

Человек-

техника 

Человек-

человек 
Человек-знак 

Человек-

художественный 

образ 

Коммуникативные 0,575 0,036 0,556 0,670 0,033 

Организаторские 0,409 0,391 0,539 0,692 0,421 

 
Тоже следует отметить и в связи с 

волонтерской деятельностью. Само участие в 
различных мероприятиях расширяет поле 
взаимодействия подростка, позволяет увидеть 
себя в новых коммуникативных ролях, что 
неизбежно расширяет круг общения оптанта, 
и, соответственно, его профессиональные 
интересы. 

По итогам нашего исследования можно 
сделать следующие выводы: 

- на процесс профессионального 
самоопределения у учащихся с нарушением 
слуха влияет уровень развития 
коммуникативных способностей, так как 
является лимитирующим фактором 
профессионального самоопределения;  

- к выпускным классам образовательной 
организации у глухих подростков происходит 
изменение в плане профессиональной 
направленности – повышается интерес к 
профессиям «человек – человек». 

Таким образом, в современных условиях 
одним из путей позитивной социализации 
детей с нарушением слуха видится 
вовлечение таких учащихся в 
добровольческую деятельность. Так как 
подростковый возраст является кризисным и 
для ребенка с ОВЗ, необходимо создавать и 
организовывать благоприятную среду для его 
социализации и личностного роста. Такой 
средой может стать волонтерская 
деятельность. Задача педагога - увидеть в 
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ребенке потенциал в этой сфере и правильно 
направить его деятельность с учетом уровня 
его коммуникативной готовности. 
Волонтерская активность школьника в 

будущем станет «благоприятной почвой» для 
развития его коммуникативных и лидерских 
качеств. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению феномена готовности к риску в аспекте психологической безопасности 

личности. Дополнены представления о феномене психологической безопасности в рамках рисковой составляющей 

(готовность к риску). Определены особенности проявления психологической безопасности в профессиональной дея-

тельности сотрудников угольных предприятий. Приведены данные сравнительного анализа психологических катего-

рий «готовность к риску» и  «склонность к риску». Теоретически обоснована возможность развития склонности к 

риску в повторяющихся ситуациях  возникновения и переживания психического состояния готовности к риску в про-

цессе выполнения профессиональной деятельности. Подобран диагностический инструментарий для комплексного 

решения проблемы обеспечения  психологической безопасности работников угольной отрасли в процессе производ-

ственной деятельности. Определены особенности параметров психологической безопасности личности во взаимо-

связи с различным уровнем готовности к риску в профессиональной деятельности. Выявлены взаимозависимости 

между параметрами психологической безопасности личности и готовности к риску в деятельности горнорабочих с 

помощью критерия Пирсона.  Определены качественные различия в параметрах психологической безопасности лич-

ности работников угольной отрасли с учетом особенностей поведения в ситуации риска (неопределенности) – про-

явление осторожного поведения/рискового поведения в производственных условиях (Т-критерий Стьюдента для не-

зависимых выборок). Сделаны выводы о необходимости формирующего воздействия на личность с целью купирова-

ния  устойчивой личностной характеристики  «склонность к риску», что будет оказывать прямое влияние на уро-
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Abstract. The article is devoted to examining the phenomenon of readiness for risk in the aspect of the individual’s psycho-

logical safety. The ideas about the phenomenon of psychological safety within the framework of the risk component (risk 

readiness) are supplemented. The features of the psychological safety manifestation in the professional activities of coal 
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Diagnostic tools are selected for a comprehensive solution to the problem of ensuring the psychological safety of coal industry 

workers in the production activity process. The parameter features of the individual’s psychological safety in relation to the 
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different levels of risk readiness in professional activities are determined. The interdependences between the parameters of the 

individual’s psychological safety and the risk readiness in miners’ activities are revealed using the Pearson criterion. 

Qualitative differences in the parameters of the personality’s psychological safety of coal industry workers are determined, 

taking into account the behaviour characteristics in a risky (uncertain) situation, namely displaying cautious behaviour or 

risky behaviour in production conditions (Student’s T-test for independent samples). Conclusions are drawn about the need for 

a formative impact on a person for him or her to stop having a stable personal characteristic “risk taking”, which will have a 

direct impact on the level of injuries in the production activity conditions. 

Keywords: psychological safety, risk readiness, risk taking, miners, uncertainty, subjective concept of risk 

Financing: The paper is supported by the Russian Foundation for Basic Research, project 20-413-420003 

For citation: Medovikova E. A., Morozova I. S. Readiness to risk in the aspect of psychological safety of the person // Er-

godesign. No. 3 (17). P. 229-238. doi: 10.30987/2658-4026-2022-3-229-238. 
 

Введение 
 

В современных условиях действительности 
угольная промышленность имеет особое значе-
ние для социально-экономического развития 
государства. Условия производственной дея-
тельности в угольной отрасли требуют от лич-
ности шахтеров определенного уровня профес-
сиональной готовности, т.к. угольная промыш-
ленность характеризуется большой степенью 
риска возникновения  нарушений безопасности 
на производстве, обусловленность которых 
определяется наличием  личностных особенно-
стей сотрудников. Как результат производ-
ственной деятельности, характеризующейся 
негативными рисками,   наблюдается высокий 
уровень травматизма и учащение аварийных 
ситуаций. Необходимо отметить, что психоло-
гическая безопасность личности  рассматрива-
ется авторами статьи как субъективная характе-
ристика, способствующая психической ста-
бильности личности и определяющая эффек-
тивность производственной деятельности [1].  

Безопасность рассматривается как отсутствие 
в деятельности человека недопустимого риска, 
ведущего к истощению личностных ресурсов. 
Важную роль имеют когнитивные свойства 
личности, т.к. позволяют спрогнозировать аль-
тернативные варианты принятия решений в 
рисковых условиях, а также мотивационные 
комплексы, оценка которых позволяет описать 
процессуальное содержание деятельности [2].  

М. А. Котик в исследованиях разделяет поня-
тия безопасность и защищенность. Именно без-
опасность отражает результат практической ре-
ализации возможностей личности в процессе 
деятельности (реагирование на опасные ситуа-
ции). 

М. Ю. Зеленков рассматривает психологиче-
скую безопасность как состояние баланса между 
негативным воздействием окружающей среды 
на субъекта и его способностью преодолеть воз-
действие исходя из имеющихся ресурсов (соб-
ственные ресурсы) [3].  

Г. Хейл в работах различает три уровня ре-
шений в области соблюдения правил и норм 
безопасности труда на предприятии: 

1. Исполнительный уровень, предполагаю-
щий влияние действий работников на возникно-
вение опасности и контроль ситуации (распо-
знавание опасности, принятие решений, кон-
троль ситуации).  

2. Уровень планирования предполагает раз-
работку действий в ожидании прогнозируемой 
опасности.  

3. Уровень структуры (руководства) предпо-
лагает критическое отслеживание нормального  
функционирования системы охраны труда на 
производстве [3]. 

Т. М. Краснянская,  В. Г. Тылец говорят о 
том, что психологическая безопасность опреде-
ляется ситуациями риска, предполагающими 
наличие ряда условий: неопределенностью 
окружающей среды; ситуативно обусловленной 
деятельность субъектов в ситуации неопреде-
ленности; представлениями субъектов о риске 
(степень опасности); оценкой субъектом воз-
можных неблагоприятных последствий; взаимо-
связью индивидуального и группового поведе-
ния в условиях риска [4].  

Авторам исследования близка позиция И. А. 
Баевой, в рамках которой психологическая без-
опасность личности рассматривается, как спо-
собность личности сохранять устойчивость при 
психотравмирующем внешнем и внутреннем 
воздействии. 

Однако, в исследовании сделан акцент на по-
зицию Т. М. Краснянской, В. Г. Тылец которые 
рассматривают психологическую безопасность 
в контексте влияния на личность экзо- и эндо-
генных факторов, оказывающих влияние на 
процесс рационального принятия решении в 
условиях риска (неопределенности) [5]. 

Г. Ю. Фоменко считает, что ощущение без-
опасности соотносится с понятиями целостно-
сти и аутентичности, что дает личности воз-
можность противостоять обстоятельствам [6]. 

Т. В. Эксакусто, Ю. К. Дуганова рассматри-
вают психологическую безопасность как состо-
яние динамического баланса отношений субъ-
екта и его собственной активности в процессе 
жизнедеятельности [7]. 
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По мнению А. Маслоу безопасность лично-
сти является одной из базовых потребностей 
человека (защищенность в ситуации угроз) [8].  

По мнению В. Г. Маралова можно говорить о 
безопасном типе личности в рамках производ-
ственного процесса, полагая, что это личность 
способная проанализировать возможные риски, 
прогнозировать опасность в условиях производ-
ственной деятельности, рационально принимать 
решения [9].  

Безопасная личность должна обладать рядом 
качеств:  

1. Индивидуально-типологические особенно-
сти (критичность мышления, внимательность, 
преобладание волевой сферы, эмоциональная 
устойчивость и др.). 

2. Личностные особенности (адекватная са-
мооценка, самоактуализация, адаптивность, 
коммуникативность, ответственность, «гибкое» 
сознание, жизнестойкость, самоконтроль и др.). 

3. Субъектные особенности (субъектность, 
сформированная система смысловой регуляции 
и др.) [10]. 

D. Zapf, M. Kern, F. Tschan, D. Holman, N. K. 
Semmer связывают профессиональную деятель-
ность с широким спектром чувств и эмоций, ко-
торые порой отрицательно сказываются на про-
изводительности труда, структурированности 
рабочего пространства. Эмоциональные состоя-
ния препятствуют процессу принятия решений 
(выбора альтернатив), что сказывается на состо-
янии безопасности личности (степени риска) 
[11].  

E. Salas,T. M. Bisbey, A. M. Traylor, M. A. 
Rosen отдают предпочтение командным видам 
работы, определяющим распределение риска, 
снижающим готовность в индивидуальным 
проявлениям рисковых действий [12]. 

M. Frese, N. Keith отмечают, что в работе лю-
бой производственной системы заложены 
ошибки, большинство которых приводит к нега-
тивным последствиям. Для обеспечения без-
опасности на производстве субъект должен со-
средоточиться на стратегии предотвращения 
ошибок, управления ими ошибками [13].  

D. Spiegelhalter рассматривал широкий 
спектр методов, используемых для информиро-
вания об оценках рисков. В основании рисковой 
деятельности рассматривал аспект неопреде-
ленности в процессе принятия решений [14].  

B. Fischhoff, S. B. Broome   большое внима-
ние уделяли роли выбора в жизни личности и 
связывали необходимость выбора в производ-
ственной деятельности с процессом детального 
анализа ситуации, возможных вариантов реше-
ния в условиях неопределенности [15].  

В исследовании  авторов статьи актуализиро-
вана проблема  готовности личности к рисково-
му поведению, в связи с чем встает вопрос пси-
хологической безопасности в условиях риска. 
Авторы исследования придерживаются пози-
ции, что готовность к риску и склонность к рис-
ку не являются синонимичными понятиями, од-
нако в большинстве исследований данные де-
финиции выступают субъективными факторами 
регуляции поведения в ситуации риска. Авторы 
исследования опираются на позиции Е. П. Иль-
ина, Т. В. Корниловой, В. А. Петровского, О. В. 
Вдовиченко, О. П. Санникова и др., которые 
считают, что на основе предрасположенности к 
риску (готовность к риску) может сформиро-
ваться интегральное личностное свойство 
(склонность к риску). В связи с чем готовность к 
риску необходимо рассматривать, как времен-
ное состояние личности в условиях производ-
ственной деятельности, а склонность к риску – 
устойчивое стремление к рискованному поведе-
нию, носящее постоянный характер.  

Таким образом, особое внимание в угольной 
отрасли при исследовании личностных образо-
ваний необходимо уделять готовности к риску, 
которая при отсутствии своевременного форми-
рующего воздействия может стать устойчивой 
личностной чертой (склонностью). 

Согласно точке зрения О. Ю. Зотовой, клю-
чевая потребность в безопасности имеет тесную 
взаимосвязь с необходимостью принятия реше-
ний в ситуации риска/неопределенности, что 
сопровождается психическим напряжением и 
возможностью негативных последствий для 
субъекта производственной деятельности [16].  

В производственной деятельности готов-
ность к риску определяется теми целями, кото-
рые ставит перед собой личность, а также зави-
сит от ситуации альтернативного выбора в 
условиях неопределенности, что связано с 
успешностью в достижении желаемого резуль-
тата.  

Ю. Козелецкий,  В. В. Кочетков исследовали 
вероятность ошибок (неуспех выбора) в ситуа-
циях с несколькими альтернативными вариан-
тами [17]. Авторами отмечено, что на рисковое 
поведение субъекта профессиональной деятель-
ности оказывают влияние ряд факторов: харак-
тер поставленных перед личностью задач, ситу-
ационные характеристики, личностные особен-
ности, характер межгруппового взаимодействия. 
Риск в производственной деятельности рассмат-
ривается в ряде ситуаций, когда неопределен-
ность итогового результата зависит не только от 
внешних условий деятельности, но и определя-
ется субъективными параметрами. В основе ле-
жит либо угроза недостижения личностью по-
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ставленной цели деятельности, либо невозмож-
ность контроля последствий.  Рисковые реше-
ния субъекта являются неосторожными и про-
тивопоставляются исследователями рациональ-
ным решениям.  

N. Kogan, M. A. Wallach в исследованиях от-
мечают, что в социуме можно выделить лично-
стей, которые проявляют готовность к риску, 
независимо от особенностей ситуации, эта го-
товность дает сдвиг в принимаемых личностью 
решениях в сторону большей рискованности. 
Данная позиция сопоставима с точкой зрения Р. 
Б. Кеттэлла, кторый рассматривал в своих ис-
следованиях параметр «импульсивность», как 
фактор проявления рискованного поведения. 
Таким образом, в ряде исследований отмечается 
подмена понятий готовность к риску и импуль-
сивность, проявляющихся  в процессе профес-
сиональной деятельности.  

Г. Айзенк отмечает, что готовность к риску 
связана с поиском сильных ощущений, а им-
пульсивность с темпераментом. Ю. Козелецкий 
в исследованиях готовность к риску связывает с 
формированием склонности к риску и проявле-
нием ряда личностных черт (тревожность, 
агрессивность и др.).  

Большинство авторов делают вывод, что си-
туации с шансом (возможностью выбора) в 
большей степени предрасполагают к рискован-
ному поведению, чем детерминистские.  Лич-
ность с мотивацией избегания неудач в большей 
степени склонна проявлять рискованное пове-
дение в ряде ситуаций. А. В. Петровский связы-
вает готовность к риску с ситуацией запрета 
(социально заданных ограничений).   

Интересна модель рискового поведения» В. 
А. Лефевра, в которой степень риска рассматри-
вается как цена решения, принятого в ситуации 
опасности (оценка ожидаемых потерь в случае 
неблагоприятного исхода) [18].  

Согласно точке зрения Е. Н. Кирьяновой го-
товность к риску является результатом выбора 
опасных целей и способов их достижений (со-
знательный характер), а также самой трудно-
стью выбора и опасностями недостижения 
определенных результатов (труднодоступные 
цели). Автор считает, что особое внимание 
необходимо уделять деятельности специалистов 
«опасных» профессий», к которым относится 
угольная отрасль. Данный вид деятельности ха-
рактеризуется определенными факторами риска 
(неопределенность, противоречивая информа-
ция, ограниченность во времени, угрозы жизни 
и здоровью), именно эти факторы отражают 
особенности выполнения производственной де-
ятельности и определяют индивидуальные ха-
рактеристики субъекта труда (способность дей-

ствовать в условиях риска, готовность к риску). 
Второй важный момент, что работа в угольной 
отрасли (под землей) определяется неотъемле-
мой способностью успешно действовать в усло-
виях риска, решая большое количество произ-
водственных задач. Готовность действовать в 
опасных (экстремальных) ситуациях определя-
ется совокупностью ряда личностных особенно-
стей (темперамент, характер, мотивация и др.) 
[19].  

Риск с действиями в профессиональной дея-
тельности, взаимоотношениями в трудовых 
коллективах связывают В. Е. Агапеев, Д. Н. Ро-
занцева, подчеркивая, что риск позволяет регу-
лировать отношения между людьми в процессе 
выполнения профессиональных обязанностей 
(возможная опасность случайного наступления 
отрицательных последствий).   

В работах  В. А. Ойгензихта представлена 
субъективная концепция риска, согласно кото-
рой риск рассматривается как оценка личностью 
своего поведения (сознательный выбор альтер-
натив). Риск в данной концепции соотносится с 
сознанием и волей, характеризуя поведение 
личности с учетом опасной ситуации и оценки 
возможных последствий. Таким образом, в про-
фессиональной деятельности риск рассматрива-
ется ожидаемое неблагополучие в случае не-
успеха в деятельности (неблагоприятные по-
следствия); действие, которое ставит под вопрос 
реализацию потребностей личности;  выбор 
между различными вариантами действия, исход 
которого возможно связан с неблагоприятными 
последствиями.  

Г. Ховт, Я. Стонер отмечают, что личность 
готовая пойти на риск в одной ситуации, будет 
стремиться рисковать в ряде других, порой ока-
зывая влияние на окружающих [20].  

С позиции И. С. Крутько, О. С. Чаликовой 
риск возникает в условиях неполноты информа-
ции (неточности), что сводится к неопределен-
ности ситуации и необходимости сделать выбор 
[21].   

Однако, нельзя напрямую привязывать го-
товность к риску с профессиональной деятель-
ностью сотрудников угольной отрасли, т.к. каж-
дый человек так или иначе рискует добиваясь 
желаемого результата, тем не менее профессио-
нальная деятельность накладывает отпечаток на 
формирование склонности к риску (поиск новых 
ощущений, импульсивность, тревожность) [22].  

На основании проведенных исследований ав-
торами статьи был предложен диагностический 
инструментарий, позволяющий отразить взаи-
мосвязи конструктов «готовность к риску» и 
«психологическая безопасность личности» в 
контексте производственной деятельности и вы-
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явить индивидуальные особенности личности с 
различными типами поведения (риско-
вое/осторожное) в условиях производственной 
деятельности. 

 
1. Материалы, модели, эксперименты, 

методы и методики 
 
Цель работы – определить особенности па-

раметров психологической безопасности лично-
сти с различным уровнем готовности к риску в 
профессиональной деятельности. 

В исследовании авторы опирались на резуль-
таты опросника «Личностные факторы приня-
тия решений» Т. В. Корниловой, учитывая пока-
затели по шкале готовность к риску.   

Методики, применяемы в процессе исследо-
вания: 

1. Методика «Стиль саморегуляции по-
ведения» В. И. Моросановой; 

2. Тест смысложизненных ориентаций 
(СЖО) Д. А. Леонтьева; 

3. Опросник «Профессиональная вре-
менная перспектива будущего» Х. Цахера и М. 
Фрезе;  

4. Самоактуализационный тест (САТ) Э. 
Шострома; 

5. Опросник «Шкала толерантности к 
неопределённости Мак-Лейна»; 

6. Методика «Копинг-поведение в 
стрессовых ситуациях CISS» (С. Норман, Д. Ф. 
Эндлер, Д. А. Джеймс, М. И. Паркер, адаптиро-
ванный вариант Т.А.Крюковой) 

7. Опросник «Способы преодоления 
негативных ситуаций» С. С. Гончаровой. 

Авторами использованы эмпирические мето-
ды: тестирование, эксперимент, методы матема-
тической статистики по (критерий корреляции 
Пирсона, Т-критерий Стьюдента для независи-
мых выборок). В эксперименте принимали уча-
стие 200 сотрудников угольных предприятий 
(горнорабочих подземных (ГРП) в возрасте 25-
45 лет, со стажем работы от 5 до 20 лет). 

 
2. Результаты 

 
На начальном этапе нами были проанализи-

рованы взаимосвязи между параметрами психо-
логической безопасности и уровнем готовности 
к риску на общей выборке испытуемых. 

В процессе корреляционного анализа выяв-
лены взаимосвязи следующих параметров. 

Получены положительные взаимосвязи го-
товности к риску с самостоятельностью (r=0,34, 
при p≤0,05), с самоуважением (r=0,33, при 
p≤0,05), с поиском виновных (r=0,38, при 
p≤0,05), с эмоционально-ориентированным ко-

пингом (r=0,35, при p≤0,05). Полученные взаи-
мосвязи позволяют охарактеризовать личность с 
выраженной готовностью к риску как принима-
ющую бескомпромиссные единоличные само-
стоятельные решения без опоры на мнение кол-
лектива. При этом респонденты способны оце-
нить свои достоинства, ориентируется на поло-
жительные качества, уважают себя за проявле-
ние готовности принимать решение в ситуации 
неопределенности. В большинстве ситуаций 
выбора, при возникновении негативных послед-
ствий в профессиональной деятельности склон-
ны искать причину не в собственных ошибках, а 
вовне (поведение окружающих, изменение си-
туации), что выражается проявлением отрица-
тельных эмоций в отношении профессиональ-
ного коллектива. Ориентируясь в принятии рис-
кованных решений на собственные чувства, 
мысли, при этом в случае неблагоприятного ис-
хода ищут социальной поддержки.  

Готовность к риску отрицательно коррелиру-
ет с процессом жизни (r=-0,39, при p≤0,05), с 
компетентностью во времени (r=-0,51, при 
p≤0,05),  с процессом моделирования (r=-0,39, 
при p≤0,05),   с самооценкой (r=-0,39, при 
p≤0,05), с анализом проблемы (r=-0,37, при 
p≤0,05).  Полученные данные позволяют кон-
статировать, что  личность с выраженной готов-
ностью к риску  характеризуется неудовлетво-
ренностью настоящим, опорой на прошлое и 
нацеленностью на будущие перспективы.  Дан-
ное обстоятельство подчеркивает предыдущее 
высказывание и отражает ориентацию на один 
из отрезков временной шкалы, в данном случае 
настоящее (дискретное восприятие жизненного 
пути).  Чем выше будет готовность личности к 
рискованному поведению, тем в большей степе-
ни наблюдается снижение оценочного компо-
нента в отношении анализа условий жизнедея-
тельности (внешних, внутренних), возникают 
трудности в постановке реальных целей и вы-
страивании адекватной системы деятельности 
(человек не соотносит неудачи в процессе дея-
тельности с последствиями собственного выбо-
ра). 

Данные о том, что более рискованными счи-
таются личности с заниженной самооценкой, 
сопоставимы с результатами исследований Е.Н. 
Кирьяновой [19]. Поведение личности в ситуа-
ции неопределенности (риска) определяется че-
ловеком как шанс выявить новые перспективы, 
приобрести контроль над ситуацией, однако, в 
результате оценки итоговых показателей 
наблюдается потеря контроля над ситуацией, 
невозможность найти верное решение пробле-
мы, потеря смысла случившегося. 
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Далее мы разделили общую выборку респон-
дентов на две репрезентативные группы, выбрав 
в качестве критерия уровень готовности к риску, 
и сопоставили средние значения параметров 
психологической безопасности. «Рискованные» 
работники оценивают себя как сильную лич-
ность, обладающую свободой выбора и именно 
основываясь на этих предпочтениях принимают 
решения в производственной деятельности        
(t =3,23, p = 0,002). 

Работники готовые к рисковому поведению 

отличаются высоким уровнем эмоциональности, 

сниженной способностью целенаправленно дей-

ствовать, анализировать возможные результаты 

действий и поступков в условиях неопределен-

ности (t =2,15, p = 0,03). 
Работники угольной отрасли готовые к риску 

в большей степени, чем осторожные работники 
раздражительны, агрессивны, что является есте-
ственным проявлением их личностных особен-
ностей (t =2,45, p = 0,02). 

Респонденты, проявляющие готовность к 
риску сфокусированы на своих возможностях, 
они позитивно воспринимают будущее (видят 
перспективы), однако возникают сложности с 
оценкой настоящего момента времени  (t =3,68, 
p = 0,000). 

Таблица 1 

Средние значения параметров психологической безопасности личности сотрудников угольных предприятий с раз-

личным уровнем готовности к риску в профессиональной деятельности 

Table 1 

The average values of the parameters of psychological security of the personality of employees of coal enterprises with dif-

ferent levels of readiness for risk in their professional activities 

Параметры 

Личность с 

выраженным 

уровнем го-

товности к 

риску 

Личность, 

проявляющая 

осторожное 

поведение 

t-критерий Уровень 

значимости 

при p≤0,05 

Методика «Стиль саморегуляции поведения» В. И. Моросановой 

Гибкость 6,50 5,78 2,16 0,03 

Самостоятельность 5,44 4,36 2,09 0,04 

Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева 

Цели жизни 29,25 34,56 -2,57 0,01 

Результат жизни 20,11 24,14 -2,98 0,004 

Локус контроля Я 29,42 24,86 3,23 0,002 

Локус контроля жизнь 43,94 27,58 9,42 0,000 

Опросник «Профессиональная временная перспектива будущего»  

Х. Цахера и М. Фрезе 

Фокусирование на возмож-

ностях 
29,50 22,72 3,68 0,000 

Самоактуализационный тест (САТ) Э. Шострома 

Спонтанность 51,83 46,83 2,15 0,03 

Принятие агрессии 52,39 46,97 2,45 0,02 

Опросник «Шкала толерантности к неопределённости Мак-Лейна» 

Отношение к неопределен-

ности 
9,56 2,75 2,03 0,05 

 
Респонденты готовые к риску в большей сте-

пени оперативно реагируют на ситуации не-
определенности, сопряженные с риском, когда 
нет четких стандартов поведения и сложно 
спрогнозировать результаты (t =2,03, p = 0,05), в 
то время как осторожные личности стремятся к 
жесткой регламентации своих действий и по-
ступков, реакции на ситуации с заранее извест-
ным исходом. 

Работники готовые к риску в сравнении с 
осторожными в процессе деятельности склонны 
проявлять гибкость в различные рода производ-
ственных ситуациях (t =2,16, p = 0,03) и само-
стоятельность (индивидуальный подход) в про-
цессе принятия решений (t =2,09, p = 0,04). 

Работники, проявляющие склонность к осто-
рожному поведению, придают своей жизни 
осмысленность, характеризуются направленной 
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временной перспективой (прошлое-настоящее-
будущее), однако редко берут на себя ответ-
ственность в реализации планов деятельности в 
настоящем (t =-2,57, p = 0,01). 

Необходимо отметить, что осторожное пове-
дение имеет тесную взаимосвязь с удовлетво-
ренностью пройденным отрезком жизни (ощу-
щение продуктивности, значимости вклада в 
общее дело) (t =-2,98, p = 0,004). 

 
Обсуждение/Заключение 

 
1. В современных условиях 

действительности угольная промышленность 
имеет особое значение для социально-
экономического развития государства. 
Угольная отрасль характеризуется высоким 
уровнем травматизма, причиной которой 
является человеческий фактор. Авторами 
статьи психологическая безопасность 
рассматривается в субъективном контексте, 
что определяет эффективность 
производственной деятельности.  

2. В исследовании актуализирована 
проблема  готовности личности к рисковому 
поведению, в связи с чем встает вопрос 
психологической безопасности в условиях 
риска. В производственной деятельности 
готовность к риску может 
трансформироваться в интегральное 
личностное свойство (склонность к риску). В 
связи с чем готовность к риску необходимо 
рассматривать, как временное состояние 
личности в условиях производственной 
деятельности, а склонность к риску – 
устойчивое стремление к рискованному 
поведению, носящее постоянный характер.  

3. Определены особенности личности 
с выраженным уровнем готовности пойти на 
риск в рамках производственной 
деятельности, выражающиеся в склонности 
принимать решения самостоятельно, без 
опоры на коллектив, неудовлетворенности 

настоящим, в большинстве случаев 
ориентированностью  на один из отрезков 
временной перспективы.  Проявляется 
склонность искать причину неудач в 
деятельности в социальном окружении, 
наблюдается эмоциональная 
ориентированность в процессе принятия 
решений, восприятие  риска как шанса для 
выявления новых перспектив деятельности.  

4. Выявлены индивидуальные 
различия в группах респондентов с высоким 
уровнем риска и проявляющих осторожность 
в процессе принятия производственных 
решений. Респонденты с готовностью к риску 
характеризуются убежденностью 
контролировать жизненные ситуации, 
обладают свободой выбора, отличаются 
высоким уровнем эмоциональности, 
сниженной способностью анализировать 
результаты своих поступков, 
сфокусированностью на собственных 
возможностях, оперативностью реагирования 
на ситуацию риска (неопределенности). 
Осторожные работники придают своей жизни 
осмысленность, берут на себя отвественность 
в процессе выполнения профессиональных 
обязанностей, реализуют большинство 
планов в настоящий момент, удовлетворены 
текущей ситуацией действительности.  

5. Работа с сотрудниками готовыми к 
риску в ситуациях производственной 
деятельности должна быть ориентирована на 
формирование осознанного отношения, 
выбора альтернативных вариантов с учетом 
анализа текущих ситуаций, самоконтроля и 
саморегуляции в условиях 
жизнедеятельности. Индивидуальная и 
групповая работа не позволит 
сформироваться такому личностному 
образованию, как склонность к риску, 
наличие которого выступает детерминантой  
большинства несчастных случаев на 
предприятиях угольной отрасли. 
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Борису Владимировичу Овчинникову – 75 лет 
 

20 августа 2022 года исполнилось 75 лет известному 
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гии труда, инженерной психологии и эргономики, доктору 

медицинских наук, профессору Б. В. Овчинникову. 

Борис Владимирович родился в Ленинграде в семье во-

еннослужащего. После окончания средней школы с золо-

той медалью в 1965 году поступил в Военно-медицинскую 

академию имени С. М. Кирова на факультет подготовки 

врачей для Ракетных и Сухопутных войск. На 5-м и 6-м 

курсах был удостоен Ленинской стипендии. По окончании 

академии в 1971 году был назначен на должность младше-

го научного сотрудника 38 НИИИ МО (Кубинка-1 Москов-

ской обл.), где занимался вопросами психофизиологии, 

инженерной психологии и обитаемости ОВВТ. 

В 1974 году переведен в ВМедА, проходил службу по-

следовательно на должностях младшего научного, старше-

го научного сотрудника отдела военной психофармаколо-

гии, начальника отдела психофизиологического отбора, 

заместителя начальника НИЛ-7. В 1978 году защитил кан-

дидатскую диссертацию по специальности «нормальная 

физиология» под руководством И. Д. Кудрина и А. Л. Зю-

бана. Присвоено ученое звание «старший научный сотрудник». 

В 1981-1982 гг. прошел переподготовку на факультете психологии Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета по специальности «инженерная психология». В 1983 году Борис Вла-

димирович назначен начальником отдела психофизиологического отбора НИЛ-7. 

Является ветераном боевых действий: в 1984 г. в составе первой комплексной научной экспе-

диции под руководством ЦВМУ СССР был командирован в Демократическую республику Афга-

нистан, где впервые применил транквилизатор феназепам в качестве стресс-протектора в боевых 

условиях. Принимал участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы в июне 1986 

года, проводил психофармакологическую коррекцию состояния воинов-ликвидаторов при помощи 

препарата пирроксан. В 1989 г. защитил докторскую диссертацию по специальности «нормальная 

физиология». Ушел в запас в 1994 году в звании полковника медицинской службы. 

Прошел усовершенствование по психотерапии в СПб МАПО (1993-1994). С 1993 до 1996 года 

работал заведующим кафедрой педагогики и психологии Санкт-Петербургского Государственного 

санитарно - гигиенического медицинского института. В 1995 году присвоено звание профессора 

по кафедре педагогики и психологии. В 1996-1997 годах работал заведующим лабораторией пси-

хологической реабилитации и профориентации Санкт-Петербургского НИИ экспертизы трудоспо-

собности и организации труда инвалидов. 

В 1998 году вернулся в Военно-медицинскую академию на должность старшего научного со-

трудника научно-исследовательской лаборатории (психического здоровья) кафедры психиатрии. В 

2002 году Б. В. Овчинников переведен на должность начальника этой лаборатории. По совмести-

тельству с 1997 до 2019 года работал профессором кафедры медицинской психологии и психофи-

Профессор Б.В. Овчинников, 2010 г. 
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зиологии СПбГУ. Борис Владимирович является специалистом в области профессионального пси-

хологического отбора и медико-психологического сопровождения, психофизиологии, психофар-

макологии, коррекции и реабилитации военнослужащих. 

Совместно с И.Ф Дьяконовым и Б.В. Кулагиным участ-

вовал в создании первого в ВС СССР Руководства по про-

фессиональному отбору в Вооруженных силах СССР, на 

основании которого была разработана универсальная си-

стема профессионального отбора личного состава, дей-

ствующая во всех воинских частях и учреждениях МО РФ 

до настоящего времени. Тем самым в ВС СССР была со-

здана основа развернутой психологической службы. 

Являлся первоначальным автором, а затем соавтором 

«Руководства по фармакологической коррекции боеспо-

собности и трудоспособности личного состава Вооружен-

ных сил СССР» (1989 год). 

С 1988 до 1994 года являлся научным руководителем 

проблемы профессионального психологического отбора в 

масштабе ВС СССР, а затем РФ. 

В период работы на кафедре психиатрии академии си-

стематически читал лекции и проводил практические заня-

тия по медицинской психологии и психофизиологии. 

Автор более 270 научных трудов, среди которых – моно-

графии, учебники, учебно-методические пособия, статьи в научных журналах и др. Автор и соав-

тор 16 рационализаторских предложений и нескольких психодиагностических методик, из кото-

рых наибольшую известность получила «Анкета самооценки состояния» (АСС). 

Являлся научным консультантом 2 докторских и научным руководителем 19 кандидатских дис-

сертаций. Лауреат Государственной премии СССР (1980 год), член-корреспондент Академии во-

енных наук РФ (2000 год). 

В течение многих лет являлся членом диссертационного совета по медицинской психологии и 

психофизиологии при СПбГУ, членом научно-методического совета и проблемной комиссии № 7 

Военно-медицинской академии. 

Обладая большим опытом научной, педагогической и лечебной работы, пользуется известностью 

и заслуженным авторитетом среди сообщества психологов силовых структур нашей страны. 

За службу Родине в Вооруженных Силах и добросовестное выполнение служебных обязанно-

стей Борис Владимирович награжден многими медалями и почетными грамотами. 

Б.В. Овчинников – выдающийся ученый внесший существенный вклад в развитие военной пси-

хофармакологии, профессионального психологического отбора и медико-психологического со-

провождения военнослужащих. 

Коллеги, ученики, друзья, редакция и редколлегия “Эргодизайн” сердечно поздравляют Бориса 

Владимировича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья и новых научных достижений. 
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