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Рассмотрены современные тенденции в развитии российского местного самоуправления и реформирова-
ния его законодательных основ с точки зрения усиления роли местного самоуправления в формировании 
единой вертикали стратегического планирования в стране. Отмечается, что полноценное включение муници-
пального звена управления в ход стратегического планирования сегодня сдерживается целым рядом факто-
ров, в том числе и законодательного характера. Однако в настоящее время инициативы по реформированию 
экономико-правовых основ российского самоуправления часто генерируются с узких позиций удобства 
управленческих процедур и не ориентируются на усиление роли муниципального управления в социально-
экономическом развитии территорий, в том числе в рамках практики стратегического планирования. Под-
черкивается, что сохраняющееся пока явное символическое участие муниципального звена управления в 
процессе стратегического планирования вызвано комплексом причин. Оно может быть преодолено только на 
основе системного обновления законодательства по местному самоуправлению, по стратегическому плани-
рованию, бюджетного законодательства и пр. 

 
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальная реформа, стратегическое планирование, феде-

ративные отношения. 

 

Введение 

 
В экономической теории и в практике 

управления вполне утвердилось представление 

о том, что процесс стратегического планирова-

ния эффективно реализуем лишь на основе вер-

тикали, сплошно охватывающей на единой пра-

вовой и методологической основе все уровни 

публичной власти в стране. Регулирующий эту 

практику Федеральный закон № 172 [1] (далее – 

ФЗ № 172), даже с учетом всех внесенных в не-

го корректировок и дополнений, пока в полной 

мере обеспечить формирование такой вертика-

ли так и не смог. Та модель стратегического 

планирования, которую описывает данный фе-

деральный закон, с точки зрения его адресации 

к уровням публичной власти, скорее всего, 

представляет собой пирамиду, поставленную на 

ее вершину. Другими словами, наиболее полно 

и детализованно в документе прописан верхний 
федеральный уровень стратегического плани-

рования (его принципы, задачи, субъекты, ин-

ституты и инструменты и пр.). С меньшей сте-

пенью конкретности отражѐн уровень стратеги-

ческого планирования субъектов Российской 

Федерации. Наконец, уровень муниципального 

стратегирования, который можно рассматривать 

как исходный (базовый), представлен в ФЗ 

№ 172 очень кратко. По сей день, после целого 

ряда дополнений, многие его сущностные мо-

менты остаются в состоянии неопределенности.  

Кроме того, весьма негативным оказалось и то, 

что в ФЗ № 172 муниципальное стратегирова-

ние изначально было определено (и остается 

сейчас!) опциональным, а не обязательствен-

ным, хотя подобная вариативность вообще не 

очень характерна для подобного рода норма-

тивно-правовых документов. 

Здесь также следует напомнить, что в тече-

ние длительного периода, когда шла работа над 

ФЗ № 172 в стадии законопроекта, речь шла 

именно о государственном стратегическом 
планировании. Вопрос о муниципальном стра-

тегировании, да и то в самой сжатой форме, был 
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добавлен к законопроекту лишь на завершаю-

щей стадии его обсуждения. В результате опре-

деление стратегического планирования как 

«государственного» во избежание противоречия 

пришлось снять. Правда, при этом возникла иная 

несуразность, многократно отмеченная нашими 

экспертами. Судя по названию, ФЗ № 172 гово-

рит о стратегическом планировании в целом, 

однако на деле регулирует лишь тот его сег-

мент, субъектами которого выступают органы 

публичной власти. Более того, даже в пределах 

плановой деятельности органов публичной вла-

сти ФЗ № 172 формально регулирует практику 

стратегического планирования, в частности, 

игнорируя то обстоятельство, что подобное 

планирование мыслимо лишь в логике общей 

концепции планирования – текущего, средне-

срочного и долгосрочного. Однако такой кон-

цепции нет, и ее отсутствие никак не компенси-

рует такой дополнительный к ФЗ № 172 доку-

мент, как Указ Президента РФ «Об утвержде-

нии Основ государственной политики в сфере 

стратегического планирования» № 633 от         

21 ноября 2021 г. [2]. Следовательно, в рамках 

методологических и правовых основ российско-

го стратегического планирования остается не-

мало лакун, одной из которых, несомненно, яв-

ляется адекватное решение всего комплекса 

вопросов стратегирования в муниципальном 

звене управления. 

 

Муниципалитеты как стратеги:  

трудный путь к признанию 

 

По мере формирования системы стратегиче-

ского планирования проблемы, связанные с раз-

витием российского местного самоуправления, 

просматриваются двояко. Во-первых, местное 

самоуправление действует как самостоятельный 

участник (субъект) стратегического планирова-

ния. Во-вторых, муниципалитеты сами являют-

ся объектом долговременного стратегирования, 

в том числе в рамках стратегий и схем террито-

риального и пространственного планирования 

субъектов Федерации. Это свидетельствует, что 

вне четкого правового и институционального 

обеспечения практики муниципального страте-

гирования вся «вертикаль» стратегического 

планирования эффективно функционировать не 

может [3]. 

Надо отметить, что путь муниципального 

звена управления к полноценному «включе-

нию» в практику стратегического планирования 

на основе системного правового регулирования 

на деле оказался весьма непростым. Это можно 

считать парадоксом на фоне того, что стратеги-

ческое планирование как функция публичной 

власти «стартовало» в стране в 1990-е годы 

именно с муниципального звена управления. И 

до принятия ФЗ № 172 подобная практика пла-

нирования, даже не имея прочной правовой и 

методологической основы, достаточно широко 

охватила крупнейшие города России, а также 

муниципальные районы [4].  

Как уже было отмечено выше, в первона-

чальной версии ФЗ № 172 роль органов местно-

го самоуправления в практике стратегического 

планирования явно была обозначена как мало-

значительная.  

Прежде всего, из этой практики был исклю-

чен поселенческий уровень местного само-

управления; таковое планирование допускалось 

только в отношении муниципальных районов и 

городских округов. Правда, иногда встречаю-

щееся в комментариях экспертов мнение о том, 

что на тот момент стратегирование на поселен-

ческом уровне законом было «запрещено», не 

соответствует действительности. Поселенче-

ские муниципалитеты не имели права тратить 

на эти цели бюджетные деньги, а разрабатывать 

стратегии за свои, свободные средства – пожа-

луйста, если считать, что у кого-то такие сред-

ства вообще имелись. 

Позднее ситуация несколько изменилась, по 

крайней мере с формальной точки зрения.  

Во-первых, в 2017 г. формальные ограниче-

ния по стратегированию в поселенческих муни-

ципалитетах были сняты. В настоящее время 

ФЗ № 172 определяет, что «по решению орга-

нов местного самоуправления могут разрабаты-

ваться, утверждаться (одобряться) и реализовы-

ваться стратегия социально-экономического 

развития муниципального образования и план 

мероприятий по реализации стратегии социаль-

но-экономического развития муниципального 

образования». 

Во-вторых, в муниципальном звене управле-

ния возникли новые потенциальные участники 

стратегического планирования. Это восстанов-

ленные в своих правах внутригородские муни-

ципальные образования в городах нефедераль-

ного значения, а также такой вид муниципаль-

ных образований, как муниципальные округа. 

Соответственно, в Федеральный закон № 131 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» [5] в     

ст. 17 «Полномочия органов местного само-

управления по решению вопросов местного 

значения» был внесен п. 4.4, фиксирующий, что 

органы местного самоуправления обладают 

полномочиями в сфере стратегического плани-

рования, предусмотренными Федеральным за-

коном «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации». В ст. 28 ФЗ № 131 «Пуб-
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личные слушания, общественные обсуждения» 

закреплено положение о том, что предметом 

таких слушаний должен быть проект стратегии 

социально-экономического развития муници-

пального образования. Однако в целом допол-

нения в профильный закон по местному само-

управлению, касающиеся вопросов муници-

пального стратегического планирования, носи-

ли чисто формальный характер и не раскрывали 

в достаточной мере особенности применения 

этой практики управления в системе институтов 

местного самоуправления. 

Между тем формально за последние не-

сколько лет муниципальное стратегирование 

получило достаточно широкий размах. На дан-

ный момент в Федеральном государственном 

реестре документов стратегического планиро-

вания значится 56.2 тыс. документов стратеги-

ческого планирования, из которых более 50 тыс. – 

это документы муниципального уровня. Однако 

собственно стратегий из них не так много – 

около 2 тыс. (остальное – муниципальные про-

граммы, прогнозы, планы реализации стратегий 

и программ и пр.). Их распределение по видам 

муниципальных образований показано в табл. 1. 

Другими словами, как показывает таблица 1, 

в своем абсолютном большинстве поселенче-

ские муниципалитеты не воспользовались, не 

смогли или не захотели воспользоваться предо-

ставленным им правом на «собственное» стра-

тегирование. Решающее значение здесь имеют 

два фактора: во-первых, сохраняющаяся ску-

дость финансово-бюджетной базы муниципали-

тетов, масштаб которой несообразен самому 

смыслу понятия «стратегирование развития» 

[6]. Столь же устойчивой оказывается и неопре-

деленность институционально-правовых рамок 

муниципального стратегирования, которые долж-

ны были бы четко закрепить, какие виды муни-

ципальных образований и в каких формах могут 

или должны участвовать в практике стратегиче-

ского планирования.   

 

Муниципалитеты  

и их «нестратегические» финансы 

 
О проблеме местных финансов с полным ос-

нованием можно сказать: «стара как мир». При 
этом было бы неправильным утверждать, что 
ситуация неадекватности местных финансов 
виделась только экспертам и представителям 
самого муниципального сообщества, а властные 
структуры федерального уровня ее как бы и не 
замечали. Как раз наоборот: позитивных декла-
раций на сей счет было сделано немало. Так, на 
Всероссийском съезде муниципальных образо-
ваний в 2013 г. Президент страны В.В. Путин 
констатировал: «Самое главное, муниципалите-
ты должны стать в полном смысле состоятель-
ными, и прежде всего в финансовом плане». 
Прошло 10 лет, и ныне предлагаемые реоргани-
зации в сфере местного самоуправления аргу-
ментируются именно невозможностью дости-
жения этой цели в отношении большинства 
российских муниципалитетов, особенно посе-
ленческого уровня. 

Действительно, по ходу муниципальной ре-
формы на всем ее протяжении (фактически       
20 лет) неоднократно декларировались намере-
ния добиться кардинального решения данной 
проблемы, поскольку удручающая ситуация в 
сфере местных финансов не просто блокирует 
решение экономических и социальных проблем 
на местах. Эта ситуация откровенно дезавуирует 
все позитивные начинания по совершенствова-
нию работы российских муниципалитетов, а так-
же в корне подрывает доверие населения к самой 
идее народного самоуправления как института 
народовластия и гражданского общества.  

Таблица 1  

Распространение практики муниципального стратегирования 

Вид муниципального 
образования 

Число муниципальных 
образований  
данного вида  

(на конец 2022 г., ед.) 

Число  
стратегий со-

ответствующе-
го уровня (ед.) 

То же, к числу  
муниципальных 

 образований  
данного вида (в %) 

Муниципальный район 1544 1143 70.4 

Муниципальный округ (*) 180 - – 

Городской округ 608 407 66.9 

Городской округ с внутри-
городским делением 

4 3 75.0 

Внутригородской район  23 0 – 

Внутригородское муници-
пальное образование горо-
да федерального значения 

267 5 0.2 

Городское поселение 1307 74 5.7 

Сельское поселение 15742 444 2.8 

            Источник: Данные Росстата; https://gasu.gov.ru/stratplanning.  
            Примечание: (*) этого типа муниципальных образований нет в классификаторе Реестра. 
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Более того, за годы муниципальной реформы 

ситуация в сфере местных финансов серьезно 

ухудшилась. В ходе реформы финансовые ре-

сурсы российского самоуправления первона-

чально оказались рассредоточены по тысячам 

новых, номинально существующих муници-

пальных бюджетов. До реформы (конец 1990-х – 

начало 2000-х гг.) доля местных бюджетов в 

консолидированном бюджете Российской Фе-

дерации (по расходам) составляла порядка       

25–26%, а в консолидированных бюджетах 

субъектов Федерации эта доля достигала 40% и 

даже 50%. К настоящему времени ситуация су-

щественно изменилась. По данным за 2021 г., 

эти доли составляли, соответственно, уже 11.6% 

и 31.4%. Сложилась ситуация, при которой рос-

сийское местное самоуправление практически 

полностью функционирует за счет межбюджет-

ных трансфертов из государственных финансо-

вых средств (если считать такими средствами все 

виды поступлений в местные бюджеты за исклю-

чением, собственно, двух местных налогов). Эта 

ситуация иллюстрируется данными табл. 2. 

Более того, в настоящее время складывается 

ситуация, при которой задачи хозяйственного и 

социального развития муниципальных образо-

ваний во все большей мере решаются не за счет 

средств местных бюджетов, а посредством уча-

стия муниципалитетов в реализации различных 

государственных программ и проектов как фе-

дерального, так и регионального уровня. Номи-

нально эта работа строится на принципах софи-

нансирования из бюджетов разного уровня, но 

фактически участие муниципалитетов невелико 

(10–15%) или отсутствует совсем. Это еще бо-

лее привязывает развитие муниципалитетов к 

распределению и освоению государственных 

финансовых ресурсов. 

Но дело не только в элементарной «техниче-

ской» нехватке средств в местных бюджетах. 

Эффективное муниципальное управление пред-

полагает не только полное финансовое покры-

тие текущих затрат, связанных с полным и 

своевременным исполнением всех полномочий 

муниципалитетов по вопросам местного значе-

ния. Сюда с учетом требований практики стра-

тегического планирования следует отнести и 

возможности четкого предвидения объема рас-

полагаемых финансовых средств на средне-

срочную перспективу. В современных условиях 

муниципалитеты лишь тогда имеют возмож-

ность полно и качественно удовлетворять все 

запросы населения, когда они видят и решают 

свои задачи на долговременном, стратегическом 

рубеже, задействуя основные институты и ин-

струменты стратегического планирования.   

Однако сегодня, в силу значительной дота-

ционной и иной финансовой зависимости мест-

ных бюджетов, их формирование и исполнение 

такого предвидения не обеспечивается. Отсюда 

либо вынужденный отказ многих муниципали-

тетов от достаточно полной проектно-програм-

мной структуризации своих стратегий, либо 

использование проектного метода управления в 

Таблица 2 

Степень дотационности муниципальных образований (МО) в 2021 г. 

Доля дотаций, в том числе  

замененных дополнитель-

ными нормативами  

отчислений, в  собственных 

доходах  местного бюджета 

(в %) 

Доля соответствующих МО в их общем количестве, в % 

Всего ГО МР ГП СП ГО с    ВГД ВГР ВГР (фед) 
Мун. 

округ 

Менее 5% 14.5 18.9 3.3 45.9 12.2 66.7 0.0 54.5 0.0 

в том числе, МО, не 

получающие дотации, 

в том числе заменен-

ные дополнительными 

нормативами отчис-

лений 

4.4 5.4 0.9 12.9 3.2 0.0 0.0 53.4 0.0 

от 5% – до 19.9% 21.6 23.8 18.0 33.4 21.2 33.3 15.8 3.0 15.0 

от 20% – до 49.9% 35.5 48.0 51.8 16.4 35.3 0.0 63.2 10.2 53.3 

50% и более 28.4 9.2 26.9 4.3 31.3 0.0 21.1 32.3 31.8 

Условные обозначения: ГО – городские округа; МР – муниципальные районы; ГП – городские поселения; 

СП – сельские поселения; ГО с  ВГД – городские округа с внутригородским делением (районами); ВГР – внут-

ригородские районы – муниципалитеты;  ВГР (фед) – внутригородские районы городов федерального значения; 

Мун. округ – муниципальные округа. 

Источник: Минфин России. Информация о результатах проведения мониторинга исполнения местных 

бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации на региональном и муниципаль-

ном уровнях за 2021 год. С. 46. https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/Monitoring_local/ 

results/ 
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преимущественно заявительном смысле. Если 

эту ситуацию радикально не изменить, идею 

муниципального стратегирования можно будет 

признать в принципе несостоявшейся. Фактиче-

ски такие возможности остаются только в от-

ношении достаточно крупных муниципалите-

тов, особенно мегаполисов и центров крупных 

агломераций, которые одновременно могут по-

зитивно влиять на социально-экономическое 

развитие сопредельных муниципалитетов. 

Для улучшения ситуации в сфере местных 

финансов предлагалось немало рецептов: от 

откровенно малодостоверных (например, пере-

дача в местные бюджеты части НДС) до пред-

ложений, вполне реализуемых и, главное, отве-

чающих идее муниципального стратегического 

планирования. Это предложение напрямую 

«связать» муниципальное стратегирование со 

стратегиями социально-экономического разви-

тия регионов. Суть предложения в том, чтобы 

экспертно подтвержденную часть муниципаль-

ных программ и проектов отнести к категории 

«защищенных», имеющих право, при отсут-

ствии достаточного финансирования на мест-

ном уровне, на получение целевых субсидий из 

регионального бюджета. 

 

Муниципальная реформа  

и муниципальное стратегирование 

 
В настоящее время решение многих важных 

задач последовательного совершенствования 

практики стратегического планирования в Рос-

сийской Федерации определяется общим состо-

янием экономико-правовых основ российского 

местного самоуправления, перспективами даль-

нейших реформ в этой сфере и, следовательно, 

готовностью местного самоуправления, а также 

его реальной возможностью активно включить-

ся в практику стратегического планирования в 

стране. Такая зависимость определяется тем, 

что именно для практики стратегического пла-

нирования свойственна ее тесная связь с разви-

тием ключевых составляющих экономико-

правовых основ российского федерализма, вер-

тикали публичной власти, включая и систему 

институтов местного самоуправления. Сегодня 

же сложилась ситуация, при которой ключевое, 

почти исключительное значение имеет страте-

гическое планирование федерального уровня, в 

то время как аналогичная практика управления 

на субфедеральном уровне по преимуществу 

носит вспомогательный, обслуживающий ха-

рактер. Однако подобную ситуацию едва ли 

можно объяснить какими-либо причинами 

субъективного характера. Истоки этой ситуации 

уходят корнями вглубь многих десятилетий, т.е. 

еще в советский период, когда понятие «мест-

ное самоуправление» долгое время вообще не 

употреблялось, а его паллиативы носили в этом 

смысле откровенно декоративный характер.  

В этих условиях практика показывает, что 

для объективно необходимого «подтягивания» 

муниципального звена управления к уровню 

требований действенного стратегирования со-

циально-экономического развития территорий 

нужна целая система условий. Соответственно, 

эту проблему нельзя решить мелкими, «точеч-

ными» улучшениями, типа символических мер 

по пополнению местных бюджетов. Сообразно 

стоящей задаче и меры по ее решению должны 

иметь системный характер. По сути, можно го-

ворить о целесообразности в настоящее время 

нового этапа муниципальной реформы в стране, 

хотя какая-то поспешность в этом вопросе едва 

ли была бы оправданной. 

Есть все основания полагать, эти задачи мо-

дернизации российского местного самоуправ-

ления уже нашли понимание в руководстве 

страны. Прежде всего, это сформулированное 

еще в январе 2020 г. предложение Президента 

России В.В. Путина относительно разработки 

новых Основ государственной политики в сфе-

ре развития местного самоуправления (далее – 

«Основы…») [7]. «Основы…» должны были 

заменить собой аналогичный и ныне явно уста-

ревший документ, принятый еще в 1999 г.  Од-

нако, несмотря на прошедший трехлетний пе-

риод, указанный документ, даже в проекте, так 

и не появился. Напротив, «встречным» образом 

появился законопроект [8]. Его особенность в 

том, что он не просто корректирует, а ради-

кально обновляет институционально-правовые 

основы российского местного самоуправления 

по сравнению с действующим законодатель-

ством [5]. Главное – отчетливый акцент на по-

всеместную ликвидацию поселенческого звена 

местного самоуправления, что мотивируется 

его якобы неспособностью к самофинансирова-

нию и саморазвитию. 

Однако в таком алгоритме действий есть ви-

димый дефект. Скорее всего, сначала новые 

«Основы…» должны были бы определить жела-

емую модель организации и финансирования 

местного самоуправления в стране, и лишь за-

тем закон должен был бы перевести эту модель 

в плоскость законодательного регулирования. 

Первоначально предполагалось, что проект этого 

документа будет представлен к октябрю 2021 г. 

Затем это представление было перенесено на 

лето 2022 года, но и оно уже прошло. В резуль-

тате, данный законопроект, при всей его воз-

можной позитивной или негативной оценке, 

явно не «покрывает» всех проблем, сдержива-
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ющих развитие российского местного само-

управления и его продвижение к позиции ак-

тивного участника практики стратегического 

планирования. 

В данной статье авторы, конечно, не ставят 

своей целью рассмотрение данного законопро-

екта по существу. Этой задаче уже посвящено 

немало научных публикаций, преимущественно 

острокритического характера [9–12]. Мы также 

остаемся при преимущественно критической 

оценке данного законопроекта. Тем не менее 

следует обратить внимание на то, что те изме-

нения, которые законопроект вносит в институ-

ционально-правовые основы местного само-

управления, во многом выступают логическим 

продолжением конституционных новаций 2020 г., 

одним из главных моментов которых выступает 

интеграция государственного управления и 

местного самоуправления в единый институт 

публичной власти. В этом контексте экспертам – 

специалистам в области теории и практики ре-

гионального и муниципального управления еще 

предстоит определиться в практическом смысле 

этой новации. В частности, с точки зрения того, 

обеспечит ли она и каким образом усиление 

полномочных, экономических и иных возможно-

стей муниципалитетов по участию в решении 

стратегических хозяйственных и социальных за-

дач страны и ее регионов, в частности через уча-

стие в практике стратегического планирования. 

В данном случае нам представляется то, как 

возможный новый этап муниципальной рефор-

мы может сказаться на параметрах участия му-

ниципального звена управления в становлении 

стратегического планирования в Российской 

Федерации. Прежде всего, в результате преду-

смотренной законопроектом ликвидации посе-

ленческого звена местного самоуправления 

(при принятии законопроекта в имеющемся ви-

де) число российских муниципалитетов сокра-

тится с почти 20 тыс. до примерно 2200–2300. 

Соответственно, существенно сократится и 

«поле» муниципального стратегирования, кото-

рое на деле, по сути, так и не осталось «невспа-

ханным». Не случайно, на ХХ форуме по стра-

тегическому планированию в Санкт-Петербурге 

в октябре–ноябре 2022 г. в кулуарах при обсуж-

дении перспектив рассматриваемого законопро-

екта отмечалось, что именно откровенный про-

вал с попытками интегрировать поселенческие 

муниципалитеты в практику стратегического 

планирования и привел к ошибочной мысли об 

их ликвидации вообще. 

Мы не может утверждать, что авторы зако-

нопроекта в той или иной мере руководствова-

лись именно этим аргументом, содержательно 

близким к формуле «Вместе с водой выплес-

нуть из купели и ребенка». Нынешние трудно-

сти в сфере муниципального стратегирования 

не дают никаких серьезных обоснований курсу 

на упразднение поселенческого звена местного 

самоуправления, для которого могут быть ис-

пользованы более простые схемы планирования 

социально-экономического развития. 

Исследователи данной проблематики уже 

неоднократно подчеркивали, что проблему 

можно было бы решить, предложив поселенче-

ским муниципалитетам некую упрощенную мо-

дель стратегического планирования, поддержав 

ее определенной системой финансовых гаран-

тий, на что мы уже указали выше. Например, 

это могли быть среднесрочные планы ком-

плексного социально-экономического развития 

муниципального образования [13], которые при 

достаточном методологическом единообразии 

могли бы внести существенный вклад в практи-

ку регионального стратегирования. В частно-

сти, это возможно в контексте обоснования це-

лей и инструментов пространственного разви-

тия субъекта Федерации и/или тех агломераци-

онных образований, в состав которых входят 

данные муниципалитеты. Тем более что по-

следние дополнения к Стратегии простран-

ственного развития Российской Федерации [14] 

явно показали, что практика подготовки планов 

комплексного социально-экономического раз-

вития территорий «жива». Заметим, что Страте-

гия адресует идею таких планов агломерацион-

ным образованиям, которые не являются пуб-

лично-правовыми образованиями и не могут 

быть полноправными участниками стратегиче-

ского планирования. 

Решение задачи практического распростра-

нения стратегического планирования в сфере 

местного самоуправления настоятельно требует 

определиться по такому важному вопросу, как 

степень самостоятельности муниципальных 

образований в разработке и реализации своих 

стратегий. С одной стороны, принципы страте-

гического планирования в стране требуют фор-

мирования вертикали такого стратегирования; с 

другой – разработка и реализация муниципаль-

ных стратегий должна в полной мере отвечать 

требованиям самостоятельности местного само-

управления, необходимости учитывать интересы 

проживающего на соответствующих территориях 

населения. Практически это выливается в суще-

ственное противоречие, с которым постоянно 

сталкиваются муниципальные стратеги. Его суть 

в следующем. Если попытаться сформировать 

стратегию социально-экономического развития 

муниципального образования по всему кругу 

факторов, так или иначе определяющих это раз-

витие, то подобная стратегия неизбежно вкли-
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нилась бы в круг вопросов, попадающих в сфе-

ру полномочий региональных, а часто и феде-

ральных органов государственной власти. Если 

попытаться сформировать стратегию социаль-

но-экономического развития муниципального 

образования только по тому кругу факторов, ко-

торые попадают в круг полномочий по вопросам 

местного значения, решаемых в пределах самого 

муниципального управления, то подобная стра-

тегия неизбежно оказалась бы неполной, мало-

существенной для долгосрочного развития тер-

ритории.  Наряду с ситуацией недостаточной 

бюджетной обеспеченности большинства муни-

ципальных образований, именно это обстоятель-

ство вынуждает муниципальные образования 

формировать свои стратегии преимущественно в 

заявительно-предположительном варианте.  

Каков же выход? Он видится нам в осу-

ществлении серьезных концептуальных и пра-

вовых продвижений в институционализации 

российского местного самоуправления, включая 

четкое закрепление его позиций в практике 

стратегического планирования Российской Фе-

дерации и ее регионов. Содержательно это от-

вечает необходимости обоснования стратегиче-

ских направлений развития российского мест-

ного самоуправления, а также его места и задач 

в единой системе публичной власти. Названный 

выше законопроект, несмотря на то, что в его 

названии звучит формула «…в единой системе 

публичной власти», этой задачи не решает. Во 

всяком случае, полагаем мы, сначала следует 

подготовить, обсудить и принять названные 

выше новые «Основы…» как системное пред-

ставление о том, что мы хотели бы видеть в 

российском местном самоуправлении, и лишь 

затем закреплять все это на законодательном 

уровне. В любом случае, приоритетом всех мер 

экономического, правового и институциональ-

ного регулирования в российском местном са-

моуправлении следует считать максимально 

полное сохранение его поселенческого уровня, 

а не его сплошную ликвидацию. 

 

Заключение 

 
Резюмируя, следует особо выделить необхо-

димость безотлагательно подготовить такой 

документ, как Основы государственной поли-

тики в сфере местного самоуправления, обеспе-

чив затем его широкое общественно-экспертное 

обсуждение. Параллельно следует готовить но-

вую законодательную базу государственной 

политики в отношении местного самоуправле-

ния, отвергнув названный выше законопроект 

как абсолютно неконструктивный. Одновре-

менно необходимы согласованные изменения в 

законодательстве о стратегическом планирова-

нии (закрепление возможных альтернатив 

оформления средне- и долгосрочного планиро-

вания на различных уровнях муниципального 

управления) и в бюджетном законодательстве 

(закрепление возможных вариантов проектно-

программного финансирования в системе мест-

ного самоуправления). 
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Объектом исследования в данной статье являются современные тенденции в области оплаты труда, сло-
жившиеся под влиянием цифровизации экономики, предметом – заработная плата и производительность 
труда. Целью работы выступает определение взаимосвязи между динамикой изменения производительности 
труда и реальной заработной платы. Методологической базой исследования выступил стоимостной метод 
расчета производительности труда, позволивший выполнить детализированную оценку по отраслям. Приме-
нение индексного метода сделало возможным проанализировать динамику соотношения темпов изменения 
производительности труда и реальной заработной платы за более длительный период. Основным научным 
результатом исследования является определение положительных и отрицательных аспектов влияния цифро-
визации на величину заработной платы. Сделаны выводы, свидетельствующие о том, что в отдельных отрас-
лях имеет место разрыв между темпами роста заработной платы и ростом производительности труда. В ре-
зультате этого заработная плата не в полной мере стимулирует реализацию качества человеческого потенци-
ала, что сокращает возможности для стабильного развития производства и экономического подъема. Данная 
ситуация в итоге создает предпосылки для действия противоречия между стремлением инвестировать в обу-
чение и отсутствием гарантий получения повышенной заработной платы при наличии высшего образования. 

 

Ключевые слова: дифференциация, заработная плата, производительность труда, тенденции в сфере опла-

ты труда, цифровизация. 

 

Введение 

 

В последние годы в научных кругах все бо-

лее пристальное внимание уделяется вопросам 

влияния оплаты труда на результаты деятельно-

сти, взаимосвязи оплаты труда с производи-

тельностью и образованием, роли оплаты труда 

в мотивационной системе. Это связано с тем, 

что для домохозяйств заработная плата является 

значимым источником дохода, определяя их 

уровень жизни, а для предприятий она является 

неотъемлемым элементом издержек. На макро-

экономическом уровне положительная динами-

ка реальной заработной платы становится фак-

тором стимулирования совокупного спроса.   

Цифровая трансформация, несомненно, видо-

изменяет подходы к вопросу формирования 

оплаты труда, ее структурным элементам, прин-

ципам развития и мотивации персонала. В таком 

контексте целесообразно выделить исследования, 

в которых акцент сделан на существовании дву-

направленной причинно-следственной связи 

между заработной платой и производительно-

стью труда, проявляющейся более существенно в 

долгосрочном периоде, а также поднята проблема 

воспроизводства человеческого капитала [1–3]. 

Не меньший интерес представляют работы по 

обобщению детерминант трансформации сферы 

занятости в условиях перехода стран к цифровой 

экономике и их влиянию на региональный рынок 

труда [4]. Особое внимание уделяется эмпириче-

ской проверке отдачи от образования в России за 

последние 20 лет, результаты которой поставили 

под сомнение тезис о сверхнизкой «окупаемости» 

российского образования [5]. 

Для дальнейшего анализа большое значение 

имеет точка зрения, подтверждающая позитив-

ное воздействие цифровизации на оплату труда 

и ежегодное усиление прямой зависимости 

между размером заработной платы и уровнем 

цифровизации отдельных профессий [6]. Пра-

вовые аспекты влияния цифровой революции на 

сферу трудовых отношений также не остались 

без внимания исследователей [7]. 

Таким образом, исследования на эту тему 

очень многоплановы, что требует обобщения, 

уточнения и систематизации современных тен-

денций в области оплаты труда в контексте 

ускорения цифровой трансформации россий-

ской экономики. 

Цель данного исследования состоит в выяв-

лении тенденций в области оплаты труда в Рос-
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сии, которые приобретают некоторые особен-

ности в условиях цифровизации.   

Одной из задач является определение степе-

ни разрыва между темпами роста заработной 

платы и ростом производительности труда и 

раскрытие особенности проявления данной тен-

денции в разных отраслях российской экономи-

ки. Важным аспектом анализа является оценка 

влияния уровня образования и гендерных раз-

личий на занятость и размер заработной платы, 

а также изменение структуры затрат на рабочую 

силу и доли трудовых доходов в динамике. 

 

Методология и методы 

 
Методологической базой исследования яв-

ляются методы структурного и статистического 

анализа, статистическая сводка и группировка 

обобщающих показателей, выраженных абсо-

лютными и относительными величинами, гра-

фический метод анализа рядов динамики, срав-

нительный метод, индукция и дедукция.  

Производительность труда рассматривается 

с точки зрения макроэкономического подхода, а 

для сравнения расчеты данного показателя вы-

полнены с использованием двух методик: ин-

дексного метода, в основе которого лежат рас-

четы индексов изменения показателей, и стои-

мостного метода. Значения реальной валовой 

добавленной стоимости использованы для из-

мерения результатов производства, а число за-

нятых и затраты рабочего времени в человеко-

часах учтены как затраты труда. 

Эмпирической базой исследования стали 

статистические данные Росстата и Междуна-

родной организации труда (МОТ). 

 

Результаты 

 

Процессы цифровизации и роботизации, 

стремительное развитие сферы услуг, несо-

мненно, выводят на первый план новые факто-

ры, влияющие на величину заработной платы, 

которые определяют особенности современных 

тенденций в области оплаты труда, обращая 

внимание на существующие противоречия в 

данной сфере. 

1. Разрыв между темпами роста заработной 

платы и ростом производительности труда. 

С точки зрения макроэкономического под-

хода увеличение реальной заработной платы, 

несомненно, является одним из важнейших сти-

мулов роста производительности труда и эконо-

мического развития. Многократные исследования 

и корреляционный анализ показали двунаправ-

ленную причинно-следственную связь между 

этими показателями [8]. Производительность 

труда при этом рассматривается как фактор, 

определяющий величину и динамику заработ-

ной платы, выступая объективной основой ро-

ста оплаты труда сотрудников и, как следствие, 

расширения их возможностей в удовлетворении 

потребностей и фактором повышения благосо-

стояния [9, с. 50].  
Таким образом заработная плата, являясь 

вознаграждением за потраченный работником 
труд на производство и реализацию продукции 
(оказание услуг), выступает мотиватором пер-
сонала, но устойчивый и долгосрочный рост 
заработной платы возможен только при условии 
существенного роста производительности. Важно 
отметить, что если снижение трудоемкости 
происходит более быстрыми темпами, нежели 
рост заработной платы, то доля последней в 
издержках снижается, и это создает вполне за-
кономерные предпосылки роста реальной зара-
ботной платы при прогрессе в производитель-
ности труда.  

Однако с начала 1980-х гг., особенно в неко-
торых странах с высоким уровнем доходов, 
наблюдался разрыв в росте заработной платы и 
производительности. За последние 20 лет опе-
режающий рост производительности труда по 
сравнению с заработной платой в большинстве 
стран мира еще больше усилился.  

По мнению некоторых исследователей, это 
связано с процессами цифровизации и роботи-
зации экономики. Массовое распространение 
интернет-технологий и активное применение 
искусственного интеллекта позволяет суще-
ственно снизить издержки на труд и повысить 
производительность без дополнительных затрат 
на оптимизацию систем мотивации персонала. 
Именно развитие цифровой экономики приво-
дит к тому, что повышение заработной платы 
становится непропорциональным росту произ-
водительности труда, и больше всего это прояв-
ляется в инновационно развитых странах [10]. 

Так, по данным МОТ, в 52 странах с высо-
ким уровнем доходов в период 1999–2019 гг. 
производительность труда (+21.8%) росла 
быстрее реальной заработной платы (+14.3%).  
В 2016–2017 гг. производительность несколько 
снизилась, а заработная плата – несколько вы-
росла. За эти два года разрыв сократился при-
мерно на 2%; затем производительность вновь 
стала расти быстрее, чем заработная плата, и в 
2018–2019 гг. разрыв вновь увеличился на 2%. 
Одной из возможных причин повышения про-
изводительности труда в последние несколько 
лет является санация менее производительных 
предприятий в период кризиса и проведение 
цифровизации предприятий в ускоренном тем-
пе. В итоге за период 1999–2022 гг. разрыв со-
ставил 12.6%, что отражает усиление проявле-
ния данной тенденции со временем [11].  
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Согласно последнему докладу МОТ, в пер-
вой половине 2022 г. впервые в XXI в. было 
зафиксировано падение среднемирового уровня 
реальной заработной платы  в месяц на 0.9%. 
Учитывая, что в Китае рост заработков был 
выше, чем в большинстве других стран, то па-
дение реальной заработной платы в мире со-
ставляет уже 1.4%. Серьезный инфляционный 
кризис 2022 г., замедление темпов роста гло-
бальной экономики, вызванное последствиями 
пандемии коронавируса и энергетическим кри-
зисом, оказали негативное влияние на показа-
тель реальной заработной платы в промышлен-
но развитых странах (в первой половине года 
снижение составило порядка 2.2%) [12].  

В России, которая относится к категории 

стран с формирующимся рынком, ситуация 

неоднозначная.  

Так, в период 2003–2021 гг. темп роста ре-

альной заработной платы в среднем по всем 

видам экономической деятельности превышал 

темп роста производительности труда в 2.4 раза 

[13]. В период экономического кризиса 2009–

2010 гг. реальная средняя заработная плата вы-

росла, даже несмотря на снижение производи-

тельности труда, что вполне объяснимо суще-

ствованием некоторых ограничений на офици-

альное увольнение персонала, связанных с 

необходимостью компенсаций и выплат попав-

шим под сокращение работникам. 

Опережающий инфляцию рост ставок зара-

ботной платы также может быть вызван дефи-

цитом рабочей силы в некоторых секторах рос-

сийской экономики, например, из-за ограниче-

ний международной трудовой миграции в пери-

од постковидного восстановления. Более того, 

превышение реального прироста потребитель-
ских цен над прогнозными значениями в значи-

тельной степени нивелировало увеличение ре-

альной зарплаты в связи с ростом номинальной 

[14, с. 203–204]. 

Однако анализируя ситуацию в российской 

экономике в период 2019–2021 гг., заметим 

схожую с общемировой тенденцию опережаю-

щего роста производительности труда по срав-

нению с заработной платой.  

Так, согласно авторским расчетам, выпол-

ненным стоимостным методом, за данный пе-

риод изменение производительности труда в 

расчете на одного занятого составило +23%, а 

изменение реальной среднемесячной заработ-

ной платы только лишь +12.04%. Увеличение 

производительности труда за этот же период с 

использованием показателя валовой добавлен-

ной стоимости в расчете на 1 чел.-час составило 

19.03% при приросте реальной заработной пла-

ты 12.04%.  

Более детальный анализ вышеперечислен-

ных показателей в период 2019–2021 гг. позво-

ляет уточнить особенности проявления данной 

тенденции в разных отраслях (рисунок 1).   

В соответствии с полученными данными, 

представленными на рисунке 1, отставание роста 

заработной платы от роста производительности 

труда характерно для обеспечения электроэнерги-

ей, газом, водоснабжения, утилизации отходов. 

Однако расчеты изменения реальной зара-

ботной платы с использованием индекса про-

мышленных цен показали, что в добывающей и 

обрабатывающей промышленностях за период 

2019–2021 гг. рост производительности труда 

позволил снизить затраты труда на производ-

ство и реализацию продукции. В итоге рост из-

держек на рабочую силу отстает от темпов ро-

ста производительности труда в добывающих 

отраслях почти в 1.5 раза, а в обрабатывающей 

промышленности в 1.1 раза.  

 
Рис. 1. Изменение производительности труда и реальной заработной платы по отраслям  

в РФ за период 2019–2021 гг., % [13] 
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Для остальных из представленных на рисун-

ке 1 отраслей характерно превышение темпов 

роста заработной платы над ростом производи-

тельности труда. 

2. Высокая дифференциация заработной 

платы по отраслям.  

Самая высокая среднемесячная заработная 

плата характерна для финансовой и страховой 

деятельности – 175908.9 руб. в 2021 г., самая 

низкая заработная плата сохраняется в деятель-

ности гостиничного хозяйства и общественного 

питания – 55573.7 руб. [13].  

Ажиотажный спрос на специалистов ИКТ и 

их дефицит на рынке труда в последние 2–3 

года также порождает тенденцию к росту зара-

ботной платы в этой сфере до уровней, кратно 

превосходящих средний по России. Возможно, 

подобные факторы носят ситуативный харак-

тер, поскольку дефицит кадров с течением вре-

мени будет преодолен. 

3. Общее сокращение доли оплаты труда в 

ВВП и изменение структуры затрат на рабочую 

силу. 

Разрыв между оплатой труда и его произво-

дительностью объясняет, почему во многих 

странах доля трудового дохода (доля оплаты 

труда в ВВП по источникам дохода) ныне су-

щественно ниже, чем в 1990-е гг. Своего мак-

симума доля оплаты труда в ВВП в РФ достигла 

в 2010 г. и составила 52.6%. Однако в течение 

последнего десятилетия данный показатель ме-

нялся разнонаправленно, что в итоге привело к 

снижению его значения до 41.3% в 2021 г. [13]. 

В целом, по мнению некоторых исследова-

телей [15, с. 29], в условиях развития безлюд-

ных технологий расслоение общества ускоряет-

ся при существенном сокращении доли средне-

го класса. Причины этого процесса связаны с 

изменениями требований к наличию компетен-
ций и квалификации в силу развития процессов 

роботизации и цифровизации производств, 

ослаблением роли профсоюзов, стремлением 

крупных корпораций распределить полученную 

прибыль в пользу инвесторов. 

Заметно изменилась и структура затрат на 

рабочую силу (таблица 1). 

В наибольшей степени в структуре затрат на 

рабочую силу сократился удельный вес расхо-

дов на социальную защиту (на 7.9%), меньше 

средств предприятия и организации стали вы-

делять на культурно-бытовое обслуживание и 

обеспечение сотрудников жильем.  
Некоторые коррективы в структуру затрат на 

рабочую силу внесла пандемия. Учитывая, что 
наибольший негативный шок в этот период ис-
пытали на себе организации гостиничного хо-
зяйства и общественного питания, расходы на 
социальную защиту работников на предприяти-
ях этих видов деятельности выросли на 1.5% и в 
2021 г. их доля в структуре затрат на рабочую 
силу составила 24%, что является самым высо-
ким показателем среди всех видов деятельности. 

За период 2017–2021 гг. уменьшилась диф-
ференциация размеров среднемесячной зара-
ботной платы в зависимости от размеров орга-
низации. Так, если в 2017 г. среднемесячная 
заработная плата на крупных предприятиях пре-
вышала этот показатель на малых в 1.8 раза, то в 
2021 г. соотношение сократилось до 1.46 раза 
(таблица 2). 

Данная тенденция объясняется сокращением 
в период пандемии добровольных расходов на 
социальную защиту и культурно-бытовое об-
служивание работников в большей части сред-
них и крупных предприятий. 

4. Замедление темпов роста заработной пла-

ты по сравнению с началом 2000-х гг.  

Основными причинами такой динамики ста-

ли кризисы, которые привели к снижению ре-

альной заработной платы в 2009, 2015 г. Однако 

даже в периоды восстановления рост реальной 
заработной платы был значительно меньше по 

сравнению с 2001 г. (рисунок 2). 

Таблица 1 

Динамика уровня и структуры затрат на рабочую силу в Российской Федерации [13] 

Затраты 2000 г. 2021 г. 
Изменение  

2000–2021 гг. 

Среднемесячные затраты  

на рабочую силу, руб. 
4 358.6 90 058.9 85700.3 

в процентах 100 100  

в том числе:    

заработная плата 65.8 76.4 10.6 

расходы по обеспечению работников жильем 0.7 0.1 –0.6 

расходы на социальную защиту 29.4 21.5 –7.9 

расходы на профессиональное  

    обучение 
0.3 0.2 –0.1 

расходы на культурно-бытовое 

    обслуживание  
1.1 0.2 –0.9 

прочие расходы  2.7 1.6 –1.1 
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Подобная стагнация заработной платы нега-

тивно сказывается на благосостоянии работни-

ков и снижает возможности достижения целей 

устойчивого развития. 

5. Отсутствие тесной прямой корреляции 

между уровнем образования и доходами.  

Важным аспектом реализации человеческого 

потенциала является связь между инвестициями 

в человеческий капитал и размером возможной 

будущей заработной платы. Многие эксперты 

отмечают высокий формальный уровень обра-

зования в России. Демотивирующим фактором 

выступает отсутствие уверенности у потенци-

альных обучающихся в получении необходи-

мых компетенций, позволяющих занять высо-

кооплачиваемую должность [16, с. 151]. В ре-

зультате наблюдается следующее противоре-

чие: с одной стороны – стремление инвестиро-

вать в обучение, с другой – высшее образование 

не является гарантией получения заработной 

платы, значительно превышающей заработную 
плату работников без образования (таблица 3). 

Более того, цифровизация расширяет воз-

можности работать дистанционно и способ-

ствует получению дополнительных заработков 

без специального образования, что еще больше 

обостряет данное противоречие. 

6. Снижение доли трудоустроенных выпуск-

ников в соответствии с полученной в образова-

тельных учреждениях профессией. 

Доля трудоустроенных выпускников образо-

вательных организаций высшего и среднего 

образования постепенно снижается: так, в 2020 г. 

она составила только 75.4%, что на 9.8% мень-

ше по сравнению с 2018 г. Кроме того, уровень 

безработицы среди выпускников в 2020 г. был 

равен 12.7%, что в 2 раза больше по сравнению 

с данными 2018 г. Хотя стоит отметить, что 

число безработных после получения среднего 

профессионального образования выше, чем 

среди получивших высшее [13]. 

Среди всех трудоустроенных выпускников, 

получивших высшее образование, только 74% 
работают в соответствии с полученной специ-

Таблица 2 

Соотношение среднемесячной заработной платы 

одного работающего на предприятиях с разной численностью персонал 

Соотношение заработной платы  

на предприятиях  

с разной численностью работников, чел. 

2017 г. 2021 г. 

до 499/до 99 1.42 1.21 

более 499/до 499  1.25 1.2 

более 499/до 99 1.8 1.46 

                 Рассчитано автором на основе данных [13]. 

 
Таблица 3 

Соотношение средней заработной платы работников,  

имеющих разный уровень образования 

Соотношение средней заработной платы 

 работников, имеющих разный уровень образования 
2005 2021 Изменение 

высшее/не имеющие основного общего 1.97 1.57 –0.4 

высшее/основное общее 1.77 1.82 0.05 

высшее/среднее общее  1.47 1.73 0.26 

высшее/среднее профессиональное 1.47 1.67 0.2 

      Рассчитано автором на основе данных [13] 

 

 
Рис. 2. Динамика изменения заработной платы в России в период 2001–2021 гг., % [13] 
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альностью, работа получивших среднее профес-

сиональное образование связана с полученной 

профессией лишь в 59% случаев [13]. Меньше 

работают в соответствии с полученным образо-

ванием выпускники направлений, связанных с 

сельским и лесным хозяйством, политическими 

науками и науками о Земле. Чаще всего трудо-

устраиваются по специальности выпускники 

медицинских, военных, творческих и ИТ-

направлений. В России в целом цифровизация 

на 10% увеличила привлекательность карьеры 

ИТ-специалиста [17, с. 36]. 

7. Снижение дифференциации заработной 

платы по гендерному признаку. 

Цифровизация не стала дополнительным ис-

точником дискриминации женщин, а навыки вла-

дения компьютерными технологиями приносят и 

мужчинам, и женщинам одинаковый прирост 

заработной платы [6, с. 115]. В результате в    

2021 г. отношение величины заработной платы 

женщин к заработной плате мужчин увеличилось 

до 72.5% по сравнению с 60.7% в 2005 г. [13]. 

При этом следует обратить внимание, что 

цифровизация за счет получения новых возмож-

ностей реализации человеческого потенциала 

прежде всего создает предпосылки для сокраще-

ния гендерного разрыва в почасовой оплате тру-

да, тогда как разрыв в размере среднемесячных 

заработков сокращается менее заметно. 

 

Заключение 

 

Тенденция опережающего роста производи-

тельности труда по сравнению с заработной 

платой в России схожа с общемировой в отрас-

лях, связанных с обеспечением электроэнерги-

ей, водоснабжением, утилизацией отходов. Для 

строительства, сфер транспортировки и связи, 

с/х данная тенденция не подтвердилась. В добы-

вающей и обрабатывающей промышленности 

рост издержек на рабочую силу отстает от тем-

пов роста производительности труда, что создает 

дополнительные стимулы к их развитию.  

В качестве отрицательных моментов следует 

отметить сокращение в структуре затрат на рабо-

чую силу удельного веса расходов на социальную 

защиту и общее сокращение доли оплаты труда в 

ВВП, увеличение уровня безработицы среди вы-

пускников образовательных организаций. 

Кроме того, заработная плата не всегда в 

полной мере выполняет присущие ей функции. 

Так, в отдельных отраслях, например в деятель-

ности гостиничного хозяйства и общественного 

питания, сельском хозяйстве, человеческий по-

тенциал и труд недооценивается, а низкая зара-

ботная плата снижает мотивацию и негативно 

сказывается на производительности труда. А 

это в свою очередь сокращает возможности для 

стабильного развития производства и экономи-

ческого подъема. 

Положительным аспектом цифровизации яв-

ляется сокращение гендерного неравенства в 

оплате труда и создание дополнительных воз-

можностей реализации человеческого потенциала 

за счет применения дистанционных технологий. 
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The object of research in this article is the current trends in the field of remuneration, which have developed under the 

influence of the digitalization of the economy. The subject is wages and labor productivity. The purpose of the work is to 

determine the relationship between the dynamics of changes in labor productivity and real wages. The methodological basis 

of the study was the cost method of calculating labor productivity, which allowed performing a detailed assessment by in-

dustry. The use of the index method made it possible to analyze the dynamics of the ratio of the rates of change in labor 

productivity and real wages over a longer period. The main scientific result of the study is to determine the positive and 

negative aspects of the influence of digitalization on the amount of wages. Conclusions are drawn indicating that in some 

industries there is a gap between the growth rates of wages and labor productivity growth. As a result, wages do not fully 

stimulate the realization of the quality of human potential, which reduces the opportunities for stable development of pro-

duction and economic recovery. As a result, this situation creates prerequisites for the contradiction between the desire to 

invest in education and the lack of guarantees of receiving an increased salary in the presence of higher education. 
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Целью данного исследования является анализ динамики развития экономической деятельности крупнейших 
компаний Российской Федерации, определяющих экономическое развитие страны, за период 2015–2020 гг. В 
качестве объектов для  анализа выбраны 129 крупнейших компаний России, которые представляют 30 видов 
экономической деятельности. Исследование многомерной задачи экономической деятельности компаний, 
принадлежащей к сложноформализуемым задачам и гармонирующей с современными требованиями посту-
пательного развития экономики Российской Федерации, реализовано с помощью креативного и эффективно-
го метода – кластерного анализа на основе нейронных сетей, относящихся к одной из ключевых частей ис-
кусственного интеллекта. Базу для проведения исследования составил официальный ежегодный экспертный 
рейтинг экономического развития 400 компаний РФ. Результатом нейросетевого моделирования экономиче-
ской деятельности крупнейших компаний посредством самоорганизующихся карт Кохонена – нейронных 
сетей, относящихся к парадигме обучения без учителя, и информационных технологий является разделение 
компаний на пять групп (кластеров). Получены характеристики кластерных образований. Кластеризация 
крупнейших компаний России показывает несоразмерность их развития. Приведена структура кластеров по 
видам экономической деятельности.  Показано влияние больших вызовов внешних обстоятельств на эконо-
мическое развитие некоторых компаний Российской Федерации. Предложенный в работе подход с примене-
нием методов искусственного интеллекта является эффективным методологическим подходом исследования 
многомерных данных, который свободен от модельных ограничений.  Практическая значимость результатов 
работы выражается: а) в констатировании динамики развития экономической деятельности крупнейших 
компаний России в современных условиях больших вызовов внешней конъюнктуры; б) в использовании их 
при выработке стратегических инновационно-управленческих методов, формирующих вектор направленно-
сти развития экономической деятельности крупнейших компаний Российской Федерации на эффективное 
решение современных задач, которые стоят перед страной. 

 

Ключевые слова: крупнейшие компании Российской Федерации, экономическая деятельность, искус-

ственный интеллект, нейронные сети, самоорганизующиеся карты Кохонена, кластерный анализ. 

 

Введение 

 

Современный этап преобразования экономи-

ки Российской Федерации в условиях «Инду-

стрии 4.0» намечает повышение ее результатив-

ности и направление вектора модификаций на 

инновационный путь развития. Одними из зна-

чительных показателей инновационной эконо-

мики являются цифровизация, внедрение и со-

вершенствование перспективных достижений 

науки и ресурсосберегающих технологий.  Эта 

деятельность послужит гарантией создания кре-

ативных бизнес-моделей, реализации новых 

процессов накопления капитала и производства 

инновационных видов продукции, востребован-

ной рынком, а также будет поддерживать по-

вышение конкурентоспособности компаний    

[1–12]. В настоящее время доля цифрового сег-

мента экономики находится на уровне более 

25% глобального ВВП. В России на основании 

последовательности программных документов 

выстроен единый системный подход к развитию 

цифровой экономики, предусматривающий 

обеспечение хозяйственной деятельности и 

населения скоростными цифровыми коммуни-

кациями. Генерирование такого подхода и реа-

лизация означенных планов будут благоприят-

ствовать снижению зависимости экономики Рос-

сийской Федерации от сырьевого экспорта бла-

годаря увеличению экспорта продукции высоко-

технологичных видов экономической деятельно-

сти и информационных технологий [13, 14]. 
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Достижения науки и технологий, а также 

проведение модернизации в секторах экономи-

ки: сырьевом, нефтегазовом, транспортном, аг-

рарном – служат фундаментом инновационного 

типа экономического развития России. Это бу-

дет способствовать приросту производительно-

сти труда в секторах экономики, которые опре-

деляют национальную конкурентоспособность 

и экономическую безопасность [15, 16]. Кроме 

того, большое значение имеет внедрение циф-

ровых технологий и методов искусственного 

интеллекта в реальный сектор экономики.     

В современных условиях, когда необходимо 

принятие результативных экономических и 

управленческих решений, а экономическая си-

туация быстро эволюционирует, к одной из ак-

туальных задач относится проведение исследо-

вания динамики экономической деятельности 

крупнейших компаний РФ с целью выявления 

видов экономической деятельности, которые 

перспективны и наиболее прибыльны.  

Отметим, что в комплексной оценке дея-

тельности компаний заметная роль принадле-

жит финансовой составляющей [17–19]. Зараба-

тываемая от исполнения финансово-хозяйствен-

ной деятельности прибыль развивает и укрепля-

ет экономику и отдельных компаний и хозяй-

ственный комплекс государства. В случае когда 

компании работают прибыльно, снижается их 

потребность в привлечении внешних источни-

ков финансирования. Прибыль, являясь воспро-

изводимым и налогооблагаемым показателем, 

представляет собой стержень экономического 

развития государства. Государство за счет по-

ступающих от компаний налогов в бюджеты 

различных уровней финансирует социально-

экономическое развитие страны.  

Развитие экономических процессов предпи-

сывает обращение к перспективным информа-

ционным технологиям, которые могут оказать 

помощь в анализе больших объемов гетероген-

ных статистических данных. К числу таких кре-

ативных информационных технологий относят-

ся методы искусственного интеллекта, значи-

мой составляющей которых являются искус-

ственные нейронные сети (ИНС). В настоящее 

время существуют ИНС разных типов и архи-

тектур, обусловленных различными способами 

интеграции нейронов и созданием их контактов 

[20–22]. В качестве основных можно отметить 

многослойные ИНС прямого распространения, 

RBF-сети, рекуррентные ИНС и др. При реше-

нии многих задач в масштабе хаотических фи-

нансовых рынков эффективно применяются 

нечеткие ИНС, базой для действия которых яв-

ляется применение нечетких экспертных систем 

и принципов нечеткой логики [23]. Важным 

классом акцентируется класс самоорганизую-

щихся ИНС, содержащий самоорганизующиеся 

карты (СОК) Кохонена [24–31].  

Нейросетевые технологии материализуются 

на быстрых аппаратных устройствах, но чаще 

всего применяется специализированное про-

граммное моделирование ИНС на компьютере. 

Жизненный цикл искусственных нейросетей, 

являющихся адаптивными системами, содержит 

две стадии: стадию обучения и стадию работы. 

При этом к самому значительному свойству, 

которое характеризует ИНС, относится их уме-

ние обучаться на основе пространства исходных 

данных и, как следствие этого, наращивать 

свою результативность. Отметим, что фигури-

руют следующие типы обучения искусственных 

нейронных сетей: обучение с учителем, обуче-

ние без учителя и смешанное обучение. Обуче-

ние с учителем указывает значение выхода 

ИНС, т.е. причисляется к контролируемому 

обучению. Альтернативная модель относится к 

неконтролируемому обучению ИНС, поскольку  

не связана с вмешательством в процесс обуче-

ния внешнего учителя. При этом можно приме-

нять два подхода: 1) использовать специализи-

рованные программные пакеты, где реализова-

ны ИНС, и совершать их обучение с помощью 

разработанных алгоритмов [28, 32]; 2) осу-

ществлять методы машинного обучения ИНС,  

используя алгоритмы, выполняющие нелиней-

ное снижение размерности, например t-SNE 

[33], UMAP [34]. Следует сказать, что обучение 

без учителя – это более правдивая модель обу-

чения ИНС при анализе динамики экономиче-

ской деятельности крупнейших компаний РФ.   

Для решения задачи кластеризации круп-

нейших компаний Российской Федерации и  

наглядного воспроизведения данных большой 

размерности в работе задействованы искус-

ственные нейронные сети – самоорганизующи-

еся карты Кохонена [28, 29]. Этот инструмент 

дает возможность проводить кластеризацию 

многомерных объектов, а также реализовать 

визуализацию ее результатов путем нелинейно-

го проецирования исходного пространства дан-

ных в контексте топологического подобия на 

двумерную карту нейронов. Существенная осо-

бенность создания таких карт коренится в необ-

ходимости употребления в обучающих данных 

значений исключительно входных переменных.  

Следует отметить, что при исследованиях 

объектов, характеризуемых многомерными со-

циально-экономическими показателями, весьма 

эффективно применяется классический стати-

стический метод кластерного анализа [35]. 

Определение количества кластеров с помощью 

его доминирующих алгоритмов – метода иерар-
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хической кластеризации либо метода k-средних – 

осуществляется исследователем [36].  Если объ-

екты описываются большим количеством гете-

рогенных признаков, то часто сначала реализу-

ется факторный анализ, цель которого состоит в 

уменьшении размерности исходного признако-

вого пространства, выявляя латентные (нена-

блюдаемые, скрытые) факторы. Затем его ре-

зультаты в качестве начальных данных исполь-

зуются при выполнении кластерного анализа.   

В работах [37, 38] рассмотрены методы ана-

лиза паттернов, с помощью которых можно эф-

фективно проводить исследования многомер-

ных данных. Преимущество этих методов по 

сравнению с классическими методами кластер-

ного анализа заключается  в обнаружении скры-

того взаимовлияния показателей, определении 

направлений их модификации, а также в нахож-

дении показателей, демонстрирующих необыч-

ную динамику объектов.    

В настоящей работе авторами предложен 

новый перспективный метод проведения кла-

стерного анализа многомерных данных, бази-

рующийся на искусственном интеллекте, в 

частности на  самоорганизующихся картах Ко-

хонена, с использованием информационных 

технологий. Данный метод характеризуется от-

сутствием модельных ограничений и предо-

ставляет возможность визуализации многомер-

ного пространства показателей. Как отмечено 

выше, в настоящее время нейросетевые концеп-

ции воплощены в множестве специализирован-

ных программных пакетов. Нами для нейросе-

тевого моделирования кластерных образований, 

сорганизовавшихся из крупнейших компаний 

России, задействована программа Deductor.  

В процессе кластерного анализа данных по 

принципу нейросетевого моделирования четы-

рехмерное пространство исходных параметров 

экономической деятельности крупнейших ком-

паний из различных секторов экономики Рос-

сийской Федерации за период 2015–2020 гг. 

проецировалось с учетом топологии на двумер-

ные самоорганизующиеся карты. При кластери-

зации множество объектов (в этом случае объ-

ектами являются крупнейшие компании Рос-

сии) разделяется на замкнутые области (класте-

ры), образуя кластерное решение.  При деком-

позиции совокупности объектов на кластеры 

нужно реализовать следующие требования:  

• каждый объект может присутствовать в 

структуре лишь одного кластера;  

• объекты, расположившиеся внутри одного 

кластера, по исследуемым параметрам имеют 

сходство друг с другом;  

• объекты, вошедшие в разные кластеры, ха-

рактеризуются существенными несходствами.  

Результаты выполненного кластерного ана-

лиза на базе нейросетевого моделирования удо-

стоверяют, что 129 крупнейших компаний Рос-

сийской Федерации по рассматриваемым пока-

зателям сгруппировались в пять кластерных 

образований. При кластеризации многомерных 

данных встает вопрос о качестве полученного 

кластерного решения. Поскольку априори не 

установлено ни число кластеров, ни принад-

лежность крупнейших компаний России к кон-

кретным кластерным образованиям, то числовая 

оценка пригодности кластерных решений за 

2015–2020 гг. была проведена с использованием 

критерия  Дэвиса – Боулдина [39]. Этот крите-

рий базируется на кластеризованных данных, 

производя внутреннюю проверку кластеров. В 

данном случае он подтверждает, что в получен-

ных кластерных решениях нет перекрытия кла-

стеров, что свидетельствует об обоснованности 

результатов кластеризации.  

 

Нейросетевое моделирование динамики  

экономического развития 

крупнейших компаний  

Российской Федерации 
 

Авторское исследование посвящено нейросе-

тевому моделированию динамики экономиче-

ского состояния 129 крупнейших компаний 

Российской Федерации [40], аккредитующих    

30 видов экономической деятельности, играю-

щих значимую роль в экономике страны. Рас-

смотрены следующие виды экономической дея-

тельности (табл. 1).  

Базовыми данными при выполнении исследо-

ваний выбраны показатели ежегодного рейтинга 

компаний [40] за 2015–2020 гг., приведенные 

нами с учетом инфляции к ценам 2019 г.: Х1 – 

объем реализации в текущем году (млн руб.); 

Х2 – темп прироста объема реализации продук-

ции в текущем году по сравнению с предыду-

щим годом (%); Х3 – прибыль до налогообло-

жения в текущем году (млн руб.); Х4 – чистая 

прибыль в текущем году (млн руб.). 

Рассматриваемые параметры отражают эф-

фективность процесса экономической деятель-

ности компаний и связаны с расчетом  специ-

альных показателей, зачастую представляемых 

в виде коэффициентов, которые характеризуют 

различные грани финансово-хозяйственной де-

ятельности.  Например, прибыль, являясь абсо-

лютным показателем,  связана с таким относи-

тельным показателем, как рентабельность [19], 

характеризующим  отношение экономических 

показателей к затратам при производственном 

процессе создания продукции, а также ее  реа-

лизации.  Среди  употребительных  финансовых  
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Таблица 1 
Виды экономической деятельности крупнейших компаний России 

Вид экономической  
деятельности 

Компания 
Количество  
компаний 

нефтяная и нефтегазовая  
промышленность 

«Газпром», Нефтяная компания «Лукойл», Нефтяная компа-
ния «Роснефть», Сургутнефтегаз, НГК «Славнефть», Тат-
нефть, Нефтегазовая компания  «Русснефть», «НоваТЭК» 

8 

электроэнергетика Концерн «Росэнергоатом», Иркутскэнерго 2 

машиностроение 

АвтоВАЗ, Группа «ГАЗ», КамАЗ, Трансмашхолдинг,  
ТВЭЛ, «Соллерс», Уралвагонзавод,  Объединенные маши-
ностроительные заводы (ОМЗ), «Рено Россия»,  РКК 
«Энергия» им. С.П. Королева 

10 

черная металлургия 

«Северсталь», «Евраз», Магнитогорский металлургический 
комбинат, Группа «НЛМК»,  «Мечел», «Металлоинвест», 
Трубная металлургическая компания, Объединенная метал-
лургическая компания, Промышленно-металлургический 
холдинг, Группа ЧТПЗ, Челябинский электрометаллурги-
ческий комбинат 

11 

транспорт и логистика 

«РЖД», «Транснефть», «Аэрофлот — Российские авиали-
нии», S7 Airlines, Московский метрополитен,  Каспийский 
трубопроводный консорциум – Р,  Госкорпорация по 
ОРВД, ГК «Волга – Днепр», Авиакомпания «ЮТэйр», 
Мосгортранс 

10 

СМИ  «Первый канал» 1 

цветная металлургия 
ГМК «Норильский никель», «Русал», Корпорация «ВСМ-
ПО – Ависма», «Русская медная компания» 4 

телекоммуникации и связь «Вымпелком», «Мегафон», «Почта России» 3 

оптовая торговля 
 ГК «Протек», Merlion, «Юнилевер», «Сименс»,  «Л'Ореаль», 
«Проктер энд Гэмбл», «Металлсервис», «Катрен», 
«Адидас» 

9 

многоотраслевые холдинги АФК «Система» 1 

розничная торговля 
ГК «Рольф», «Метро Кэш энд Керри»,  Розничная сеть 
«Магнит», «Ашан», X5 Retail Group, «М.Видео», ГК 
«Дикси», ГК «Автомир», «Лента», «Икеа Дом», ГК «О'Кей» 

11 

химическая 
 и нефтехимическая  

промышленность 

Группа «Еврохим», «Акрон», Группа «Фосагро», «Уралка-
лий», «Тольяттиазот», «Куйбышевазот», «Минудобрения», 
ГК «Хенкель Россия» 

8 

банки 

Сбербанк России, Газпромбанк, Банк ВТБ, «УралСиб», 
«Альфа-Банк», Росбанк, Банк «Русский стандарт», «Райффай-
зенбанк», «Хоум Кредит энд Финанс Банк», Промсвязьбанк, 
Банк «Открытие», Банк «Ак Барс», Россельхозбанк 

13 

угольная промышленность СУЭК, «Сибуглемет» 2 

табачная промышленность «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» 1 

промышленность драгоцен-
ных металлов и алмазов 

«Алроса», «Полюс» 
2 

инфраструктурное  
строительство 

Мостотрест 
1 

строительство «Титан» 1 

инжиниринг, промышленно-
инфраструктурное  

строительство 

Стройтранснефтегаз 
1 

пищевая промышленность 

Пивоваренная компания «Балтика», «Нестле Россия», 
«Марс», «Объединенные кондитеры», «Кока-Кола Эйчбиси 
Евразия», Группа «Черкизово», ГПК «Ефремовский», «Да-
нон», «Pepsico Россия», ГК «Эфко», «Орими» 

11 

информационные технологии Национальная компьютерная корпорация, «Ланит» 2 

страхование 
Группа «Росгосстрах», «Согаз», «Ингосстрах», Группа 
«ВСК», «РЕСО – Гарантия», Группа «АльфаСтрахование» 

6 

агропромышленный комплекс ГК «Русагро», «Продимекс» 2 

промышленность  
строительных материалов 

«Евроцемент групп», Группа «ЛСР» 
2 

сервисные компании Буровая компания «Евразия» 1 

лесная, деревообрабатывающая  
и целлюлозно-бумажная 

промышленность 

Архангельский ЦБК 
1 

 

 

 



 

В.И. Перова, А.В. Капусткина  

 

 

26 

коэффициентов можно отметить следующие 

виды рентабельности: а) рентабельность оборо-

та, равная отношению прибыли к выручке ком-

пании; б) рентабельность продукции, представ-

ляющая собой соотношение прибыли от прода-

жи продукции и себестоимости продукции;        

в) рентабельность капитала, показывающая эф-

фективность экономической деятельности ком-

пании и измеряемая отношением прибыли ком-

пании к величине капиталовложений в нее;        

г) рентабельность по чистой прибыли, равная 

отношению чистой прибыли к выручке.  

Для выполнения исследований авторами 

предложен эффективный метод – кластерный 

анализ на основе самоорганизующихся карт 

Кохонена [28, 29], которые материализованы в 

аналитическом пакете Deductor. Результатом 

кластерного решения является группирование 

компаний по 5 кластерам (рис. 1).  

Структура кластерных образований круп-

нейших компаний РФ в разрезе видов экономи-

ческой деятельности из-за большого объема 

информации представлена в табл. 2 и табл. 3 

соответственно только за начальный и конеч-

ный годы исследуемого периода 2015–2020 гг. 

Полученные результаты свидетельствуют, 

что за период 2015–2020 гг. большинство ком-

паний вошло в состав кластера № 1, а их 

наименьшее количество образовало кластер        

№ 2. Кластер № 1 составили в основном компа-

нии пищевой промышленности, оптовой тор-

говли, машиностроения, розничной торговли, 

химической и нефтехимической промышленно-

сти, банковской отрасли, страхования, транс-

порта и логистики. В кластер № 2 входят в ос-

новном компании нефтяной и нефтегазовой 

промышленности. Кластер № 3 включает боль-

ше всего компаний машиностроения, транспор-

та и логистики, черной металлургии, пищевой 

промышленности, розничной торговли, оптовой 

торговли. Кластер № 4 содержит преимуще-

ственно компании розничной торговли, пище-

вой промышленности, химической и нефтехи-

мической промышленности. Кластер № 5 сфор-

мировало небольшое количество компаний 

нефтяной и нефтегазовой промышленности, 

банковской сферы, транспорта и логистики, 

черной металлургии, розничной торговли.   
Отметим, что в кластерах № 1 – № 3 некото-

рые компании находились на протяжении всего 
исследуемого периода, создав так называемые 
«ядра или основания» кластеров. Ядро кластера 
№ 1 включает компании: «Марс» (пищевая про-
мышленность), «Акрон» (химическая и нефтехи-
мическая промышленность), «РЕСО–Гарантия» 
(страхование), ГК «Эфко» (пищевая промышлен-
ность). Ядро кластера № 2 состоит из компаний: 
«Газпром», нефтяная компания «Лукойл», 
нефтяная компания «Роснефть».  В ядро кластера 
№ 3 входит единственная компания: Мостотрест 
(инфраструктурное строительство). 

Окончание таблицы 1 

Вид экономической  

деятельности 
Компания 

Количество  

компаний 

общественное питание «Макдоналдс» 1 

жилищно-коммунальное  

хозяйство 
Мосводоканал, Водоканал Санкт-Петербурга 2 

полиграфическая  

промышленность 
«Гознак» 1 

упаковка «Тетра Пак» 1 

 

 
Рис. 1. Самоорганизующиеся карты Кохонена распределения крупнейших компаний  РФ 

по кластерам за период 2015–2020 гг. 
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        Таблица 2 

Структура кластеров по видам деятельности в 2015 г.  

Вид экономической деятельности 
№ кластера Количество 

компаний  
в кластере 1 2 3 4 5 

нефтяная и нефтегазовая промышленность 1 4 1 1 1 8 

электроэнергетика 2 – – – – 2 

машиностроение 5 – – 3 2 10 

черная металлургия 7 – 2 1 1 11 

транспорт и логистика 5 – 2 2 1 10 

СМИ – – – 1 – 1 

цветная металлургия 2 – 1 – 1 4 

телекоммуникации и связь 2 – – 1 – 3 

оптовая торговля 6 – 2 1 – 9 

многоотраслевые холдинги – – – – 1 1 

розничная торговля 5 – 5 1 – 11 

химическая и нефтехимическая  
промышленность 

5 – 2 – 1 8 

банки 4 1 6 1 1 13 

угольная промышленность 1 – – 1 – 2 

табачная промышленность – – 1 – – 1 

промышленность драгоценных металлов  
и алмазов 

1 – 1 – – 2 

инфраструктурное строительство – – 1 – – 1 

строительство – – – – 1 1 

инжиниринг, промышленно-инфраструктурное 
строительство 

– – 1 – – 1 

пищевая промышленность 7 – 3 1 – 11 

информационные технологии 1 – – 1 – 2 

страхование 2 – 2 2 – 6 

агропромышленный комплекс – – 2 – – 2 

промышленность строительных материалов 1 – 1 – – 2 

сервисные компании – – – 1 – 1 

лесная, деревообрабатывающая  
и целлюлозно-бумажная промышленность 

– – – 1 – 1 

общественное питание 1 – – – – 1 

жилищно-коммунальное хозяйство – – – 2 – 2 

полиграфическая промышленность – – – 1 – 1 

упаковка 1 – – – – 1 

ИТОГО 59 5 33 22 10 129 

 
Таблица 3 

Структура кластеров по видам деятельности в 2020 г.  

Вид экономической деятельности 
№ кластера Количество 

компаний  
в кластере 

1 2 3 4 5 

нефтяная и нефтегазовая промышленность – 3 2 2 1 8 

электроэнергетика 1 – – 1 – 2 

машиностроение 6 – 4 – – 10 

черная металлургия 3 – 3 5 – 11 

транспорт и логистика 4 – 4 2 – 10 

СМИ 1 – – – – 1 

цветная металлургия 1 – 1 2 – 4 

телекоммуникации и связь 3 – – – – 3 

оптовая торговля 8 – 1 – – 9 

многоотраслевые холдинги 1 – – – – 1 

розничная торговля 8 – 1 2 – 11 

химическая и нефтехимическая  
промышленность 

8 – – – – 8 

банки 9 – – 3 1 13 

угольная промышленность 2 – – – – 2 

табачная промышленность 1 – – – – 1 

промышленность драгоценных металлов  
и алмазов 

2 – – – – 2 

инфраструктурное строительство – – 1 – – 1 
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Иллюстративное представление об измене-

нии средних значений экономических показате-

лей функционирования крупнейших компаний 

России по кластерам за 2015–2020 гг. дают гра-

фики (рис. 2–5).  

Динамику объема реализации продукции за 

2015–2020 гг. показывают результаты на рис. 2. 

Из данных рис. 2 видно, что в компаниях 

кластера № 2 в исследуемом периоде показа-

тель объема реализации продукции выше по 

сравнению со значениями этого показателя в 

компаниях других кластеров.  

Данные на рис. 3 демонстрируют изменение 

показателя среднего темпа прироста объема реа-

лизации продукции в кластерных образованиях.  

Результаты нейросетевого моделирования, 

приведенные на рис. 3, констатируют, что в 

конце рассматриваемого периода, в условиях 

больших вызовов наблюдается снижение сред-

него темпа прироста объема реализации про-
дукции. При этом его положительные значения 

демонстрируют компании кластеров № 1, № 2 и 

№ 5 в 2019 г., а в 2020 г. – компании, вошедшие 

в кластер № 1.  

Динамический показатель прибыли круп-

нейших компаний РФ до налогообложения по 

кластерам отображен на рис. 4.  

Динамика средних значений прибыли до 

налогообложения свидетельствует о том, что до 

2019 г. значения данного показателя возрастали 

в компаниях кластерных образований № 2 –     

№ 5, а в 2020 г. в условиях пандемии [15] про-

изошло снижение этого показателя. Исключе-

ние составили компании, образовавшие кластер 

№ 1, где данный индикатор значится практиче-

ски на одном и том же уровне. 

Эволюция во времени средних значений чи-

стой прибыли крупнейших компаний России за 

2015–2020 гг. приведена на рис. 5. 

Результаты нейросетевого моделирования, 

предъявленные на рис. 5,  демонстрируют сле-

дующую направленность: в начале исследуемо-
го периода 2015 – 2020 гг. компании кластер-

ных образований № 4 и № 5 характеризуются 

Окончание таблицы 3 

Вид экономической деятельности 

№ кластера Количество 

компаний  

в кластере 
1 2 3 4 5 

строительство 1 – – – – 1 

инжиниринг, промышленно-инфраструктурное 

строительство 
– – 1 – – 1 

пищевая промышленность 11 – – – – 11 

информационные технологии 2 – – – – 2 

страхование 6 – – – – 6 

агропромышленный комплекс 2 – – – – 2 

промышленность строительных материалов 1 – 1 – – 2 

сервисные компании 1 – – – – 1 

лесная, деревообрабатывающая  

и целлюлозно-бумажная промышленность 
1 – – – – 1 

общественное питание 1 – – – – 1 

жилищно-коммунальное хозяйство 2 – – – – 2 

полиграфическая промышленность 1 – – – – 1 

упаковка 1 – – – – 1 

ИТОГО 88 3 19 17 2 129 

 

  
Рис. 2. Динамика средних значений объема реализации 

продукции крупнейшими компаниями РФ 

по кластерам за 2015–2020 гг. (млн руб.) 

Рис. 3. Динамика среднего темпа прироста  

объема реализации продукции 

крупнейшими компаниями России  

по кластерам за 2015–2020 гг.  (%) 
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отрицательными значениями показателя чистой 

прибыли, а в конце этого периода показатель 

чистой прибыли имеет положительные значе-

ния, причем его максимальное значение наблю-

дается в компаниях кластера № 5. Отметим, что, 

несмотря на большие вызовы внешних обстоя-

тельств, отрицательные средние значения чи-

стой прибыли в 2020 г. наблюдаются только в 

компаниях, вошедших в кластер № 3.  За ис-

ключением этого, исследуемый интервал вре-

мени аттестуется в основном положительными 

средними значениями показателя чистой при-

были по кластерам, что свидетельствует об 

устойчивости экономического развития круп-

нейших компаний Российской Федерации.  

 

Заключение 

 

В представленном выше исследовании пред-

ложен креативный и эффективный подход к 

анализу динамики развития экономической дея-

тельности 129 крупнейших компаний Россий-

ской Федерации, представляющих 30 видов 

экономической деятельности. Выполненное 

исследование с использованием методов искус-

ственного интеллекта показало перспектив-

ность применения нейронных сетей, являющих-

ся одним из ключевых разделов искусственного 

интеллекта, для формирования кластерных об-

разований в различных секторах экономики 

Российской Федерации и исследования их эко-

номической устойчивости. Данный метод ори-

ентирован не только на проведение кластериза-

ции крупнейших компаний, но и на визуализа-

цию результатов кластерного анализа. Методо-

логический подход, базирующийся на кластер-

ном анализе многомерных данных с примене-

нием нейросетевого моделирования, стимули-

рует отыскание вектора стратегических направ-

лений управления инновационным развитием 

крупнейших компаний, устойчивое экономиче-

ское состояние которых является важным для 

развития ведущих секторов экономики страны.  

Авторы утверждают, что метод кластерного 

анализа на основе нейросетевого моделирова-

ния, позволяющий оперативно проводить ис-

следования многомерных гетерогенных стати-

стических данных, не обладает модельными 

ограничениями и дает возможность обнаружить 

дифференциацию крупнейших компаний раз-

личных секторов экономики Российской Феде-

рации по комплексу проанализированных ин-

дикаторов их развития. Формирование и регу-

лирование пионерного инновационного разви-

тия российской экономики имеет тесную взаи-

мосвязь с организационно-управленческим 

подходом [41] в области инновационного функ-

ционирования компаний. Этот подход должен 

соответствовать  внешним вызовам и современ-

ным задачам. Исследования, проведенные в 

настоящей работе, актуальны и практически 

значимы с точки зрения установления реально 

существующего уровня развития экономически 

мощных компаний Российской Федерации и 

прогнозирования их экономической деятельно-

сти на последующие периоды. 

 

Авторы выражают глубокую благодарность 
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ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF ECONOMIC ACTIVITY OF THE LARGEST COMPANIES IN RUSSIA 

BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS 
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The purpose of this study is to analyze the dynamics of the development of economic activities of the largest companies 

of the Russian Federation for the period 2015-2020, which determine the economic development of the country. 129 largest 

Russian companies representing 30 types of economic activity were selected as objects for analysis. The study of the multi-

dimensional task of economic activity of companies belonging to complex formalized tasks and in harmony with the mod-

ern requirements of the progressive development of the economy of the Russian Federation was implemented using a crea-

tive and effective method – cluster analysis based on neural networks belonging to one of the key parts of artificial intelli-

gence. The basis for the study was the official annual expert rating of the economic development of 400 companies of the 

Russian Federation. The result of neural network modeling of economic activities of the largest companies through self-

organizing Kohonen maps – neural networks related to the paradigm of unsupervised learning and information technology 

is the division of companies into five groups (clusters). The characteristics of cluster formations are obtained. Clustering of 

the largest companies in Russia shows the disproportionality of their development. The structure of clusters by types of 

economic activity is given. The influence of big challenges of external circumstances on the economic development of 

some companies of the Russian Federation is shown. The approach proposed in the paper using artificial intelligence meth-

ods is an effective methodological approach to the study of multidimensional data, which is free from model limitations. 

The practical significance of the results of the work is expressed: a) in ascertaining the dynamics of the development of 

economic activities of the largest companies in Russia in the current conditions of big challenges of the external conjunc-

ture; b) to use them in the development of strategic innovation and management methods that form the vector of orientation 

of the development of economic activities of the largest companies of the Russian Federation for the effective solution of 

modern challenges facing the country. 
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Тема изучения конъюнктуры мирового рынка энергии является актуальной, поскольку раскрывает осо-
бенности ценообразования нефти и на этой основе позволяет сделать прогноз нефтяных цен, деятельности 
нефтяных компаний и фондовых рынков в целом. Целью представленной работы является поиск взаимосвязи 
между мировым спросом на нефть, общим предложением нефти в мире и ценами нефти марки Brent с помо-
щью корреляционно-регрессионного анализа. Именно эта взаимосвязь может быть полезной для предсказа-
ния конъюнктуры рынка энергетических ресурсов. В ходе работы задействованы следующие научные мето-
ды: анализ, синтез, монографический, статистические (графический, корреляционно-регрессионный анализ). 
Построены уравнения парной линейной регрессии двух типов для трех выделенных периодов с разными эко-
номическими сценариями. Первый тип уравнений отражает связь мирового спроса на нефть и цен нефти 
марки Brent. Второй тип уравнений демонстрирует связь общего предложения нефти в мире и цен нефти 
марки Brent. Уравнения парной линейной регрессии I и II периодов пригодны для прогноза в условиях бла-
гоприятной геополитической обстановки. Уравнения парной линейной регрессии III периода не имеют ста-
тистической значимости и говорят о том, что мировые цены нефти больше не зависят от спроса и предложе-
ния на рынке энергетических ресурсов. 

 

Ключевые слова: мировой рынок энергетических ресурсов; цены нефти марки Brent; мировой спрос на 

нефть; общее предложение нефти в мире; прогнозирование. 

 

Введение 

 

Основной проблемой на фондовых рынках 

является прогнозирование цен нефти. В рыноч-

ной экономике цены формируются под воздей-

ствием спроса и предложения. Поскольку име-

ется гипотеза о том, что на мировом рынке 

энергетических ресурсов цены нефти могут за-

висеть от спроса и предложения, целесообразно 

установить взаимосвязь мировых цен нефти с 

мировым спросом на нефть и общим предложе-

нием нефти в мире.  

Целью научного исследования является по-

строение уравнений парной линейной регрессии 

двух типов: отражающих влияние мирового 

спроса на нефть на цены нефти марки Brent и 

воздействие общего предложения нефти в мире 

на цены нефти марки Brent. В соответствии с 

поставленной целью были решены следующие 

задачи: исследованы теоретические основы по 

прогнозированию цен нефти на мировом рынке 

энергии; подобрана методология, позволяющая 

определить интересующие взаимосвязи конъ-

юнктуры рынка энергетических ресурсов; вы-

браны статистические данные о мировом спросе 

на нефть, общем предложении нефти в мире, 
ценах нефти марки Brent за длительный вре-

менной интервал, охватывающий I квартал  

2000 года – IV квартал 2022 года и поделенный 

на три коротких периода с разными экономиче-

скими сценариями, для которых будут построе-

ны уравнения парной линейной регрессии.  

Научная новизна исследования заключается 

в построении уравнений парной линейной ре-

грессии для трех выделенных периодов двух 

типов, выявляющих связь мирового спроса на 

нефть и цен нефти марки Brent, общего пред-

ложения нефти в мире и цен нефти марки Brent. 

Представленные уравнения парной линейной 

регрессии могут быть использованы для про-

гноза. В течение I и II периодов указанная связь 

является сильной, а в течение III периода она 

существенно ослабляется. Актуальность пред-

ставленного исследования заключается в полу-

чении новых данных о конъюнктуре мирового 

рынка нефти. 

 

Теоретико-методологические подходы 

 
Нефть – основной ресурс экономической си-

стемы, поэтому ценам на нефть посвящено мно-

го научных трудов. Больше всего экономистов 

интересует прогнозирование, основанное на 

ценах нефти мирового рынка энергетических 
ресурсов. Существует научное исследование, 

описывающее взаимосвязи между ценами на 
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нефть, неопределенностью цен на нефть и пока-

зателями на рынке труда Греции. В процессе 

работы выяснилось, что на рынок труда Греции 

воздействуют положительные и отрицательные 

шоки цен на нефть, проявляющиеся соответ-

ственно в периоды процветания экономики и 

рецессии [1]. Имеется научная проработка, по-

могающая определить и предсказать волатиль-

ность нефтяных цен с помощью эконометриче-

ских моделей. Здесь задействуются модели 

HAR-RV без ценового скачка и HAR-CJ с цено-

вым скачком, на которых основывается торго-

вая стратегия, позволяющая переключаться 

между приведенными моделями в зависимости 

от их способностей прогнозирования [2]. В дру-

гой научной статье можно встретить изучение 

способности неопределенности экономической 

политики прогнозировать доходность акций 

отдельных стран ОПЕК. Дело в том, что картель 

ориентирован на экспорт нефти, поэтому изме-

нения в глобальной экономической политике 

могут ухудшить индикаторы фондовых рынков 

стран ОПЕК. Установлено, что неопределен-

ность экономической политики негативно влия-

ет на цены нефти и доходы картеля, сокращая 

фондовые рынки стран ОПЕК [3].  

Следующий научный труд освещает выбор 

факторов, оказывающих наиболее сильное вли-

яние на цены нефти, и методов, позволяющих 

повысить точность прогнозов цен на нефть. 

Среди факторов влияния на цены нефти рас-

смотрены следующие: спрос и предложение на 

мировом рынке энергии; финансовый фактор, 

включающий индикаторы денежно-кредитной 

политики и курс доллара США; технология, 

предусматривающая конъюнктуру рынка сырой 

нефти и продуктов ее переработки; валовой 

внутренний продукт; медь как индикатор эко-

номического роста и другие. Влияние представ-

ленных факторов на цены нефти изучено с по-

мощью основных категорий методов прогнози-

рования: моделей временных рядов, экономет-

рических моделей, качественных методов и ме-

тодов искусственного интеллекта. Из результа-

тов исследования становится ясно, что в по-

следнее время спрос и предложение на рынке 

энергии слабо воздействуют на цены нефти [4]. 

Еще одна работа говорит о том, что инвесто-

ры должны быть заинтересованы в оценке воз-

можностей хеджирования риска цен на нефть. 

Этот вопрос стал актуальным во время панде-

мии коронавируса COVID-19, когда обруши-

лись цены на нефть на фоне остановки эконо-

мической активности в мире. Здесь предлагают-

ся инновационные варианты хеджирования с 

помощью неэнергетических биржевых фондов 

(ETF) (технологический сектор, здравоохране-

ние, недвижимость, финансы, промышленность, 

коммунальные услуги, товары первой необхо-

димости, телекоммуникационный сектор и дру-

гие), так как они имеют отрицательную корре-

ляционную связь с ценами на нефть. Предпола-

гается, что включение ETF в инвестиционный 

портфель, содержащий нефть, могло бы повы-

сить доходность с поправкой на риск, особенно 

в условиях аналогичного финансового кризиса, 

наблюдавшегося во время пандемии [5].  

Часто исследователей интересует эффектив-

ность фондового рынка, когда в нем уже зало-

жена вся имеющаяся информация. В этом слу-

чае в качестве примера целесообразно привести 

изыскание, характеризующее эволюцию эффек-

тивности рынка нефти. Применение историче-

ских данных о ценах нефти марки WTI позво-

лило сделать выводы о том, что поведение рын-

ка нефти изменяется в направлении движения 

от эффективного состояния к неэффективному 

и наоборот. Последние наблюдения говорят о 

том, что рынок нефти движется в сторону не-

эффективного состояния [6].  

Необходимо обратить внимание на научную 

разработку, оценивающую влияние цен нефти 

марки Brent на доходность акций нефтегазового 

сектора пяти стран с нестабильной экономикой 

(Бразилии, Индии, Индонезии, Южной Африки, 

Турции), классифицированных Morgan Stanley в 

2013 году. При этом выявлены определенные 

закономерности: нефтегазовый сектор этих 

стран является более рискованным, чем фондо-

вый рынок в целом; цены на нефть оказывают 

положительное влияние на отраслевую доход-

ность всех рынков [7]. Также имеется подобное 

исследование влияния шоков цен нефти на 

фондовые рынки развитых стран (Соединенных 

Штатов, Канады, Японии, Великобритании, 

Германии, Франции, Италии). Необходимо от-

метить, что шоки цен на нефть проявились во 

время финансового кризиса, последствий аме-

риканского протекционизма, давления военных 

и политических факторов, появления иннова-

ций в технологиях, пандемии коронавируса 

COVID-19 [8]. 

В научной литературе сказано, что шоки 

предложения нефти и спроса на нефть могут 

воздействовать на доходность акций компаний, 

занимающихся экологически чистой энергети-

кой. Так, шоки предложения нефти положи-

тельно влияют на доходность акций указанных 

компаний, а шоки спроса на нефть негативны 

для стоимости акций этих компаний [9]. Нефтя-

ные шоки вступают во взаимосвязь с реальны-

ми обменными курсами валют стран –

экспортеров нефти (Канады, Норвегии, Велико-

британии) и стран – импортеров нефти (Индии, 
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Японии, Южной Кореи). Шоки предложения 

нефти в большей степени обесценивают валюты 

экспортеров нефти, чем импортеров. Валюты 

всех представленных стран (кроме Японии и 

Великобритании) чувствительны к шокам спро-

са на нефть, повышающим обменные курсы 

валют [10].  

Теория экономики показывает, что суще-

ствуют причинно-следственные связи между 

ценами на нефть, потреблением энергии и вы-

бросами углекислого газа (CO2) в странах с бо-

гатыми нефтяными ресурсами, где доходы от 

экспорта нефти являются важнейшим источни-

ком бюджетных поступлений, стимулирующих 

экономическую деятельность. С возрастающим 

значением энергии в современной экономиче-

ской деятельности более высокие цены на 

нефть могут привести к быстрому накоплению 

технологий, использующих энергию, и более 

энергоемкому потреблению в экономике, что 

плохо отражается на экологии [11]. 

Имеется научная проработка, предполагаю-

щая краткосрочное прогнозирование трех типов 

цен на нефть (WTI, Brent и ORB) с применени-

ем гибридного метода байесовской сети (BN). 

Среди влияющих параметров прогноза цен на 

нефть рассмотрены индексы волатильности 

(VIX) и волатильности нефти (OVX) [12]. Су-

ществует исследование давления шоков цен на 

нефть марки Brent на нефтяные запасы Нигерии 

с задействованием векторной авторегрессион-

ной модели (VAR) с функцией импульсного 

отклика и ошибкой декомпозиции дисперсии 

прогноза. Определено, что шоки цен на нефть 

оказывают негативное влияние на акции ниге-

рийских нефтегазовых компаний: когда цены на 

нефть растут, акции нефтегазовых компаний 

снижаются, что характерно для стран – импорте-

ров нефти, в то время как Нигерия – страна – 

экспортер нефти [13]. Обнаружена работа по 

изучению давления цен нефти на фондовый ры-

нок импортера энергетических ресурсов Паки-

стана. Установлено, что доходность и вола-

тильность цен нефти связана с фондовым рын-

ком Пакистана: шоки цен на нефть негативно 

повлияли на рынок акций в докризисный пери-

од и положительно − в посткризисный [14]. 

Таким образом, представленный обзор лите-

ратуры доказывает, что, с одной стороны, цены 

нефти мирового рынка энергии зависят от 

большого количества макроэкономических пе-

ременных, с другой – они способны переделать 

внешнеэкономические условия. Поскольку фак-

торы мирового рынка энергетических ресурсов 

разнообразны и многочисленны, выбор незави-

симых переменных, способных изменять 

нефтяные цены, является сложной задачей.  

В России ученые часто интересуются ценами 

нефти мирового рынка энергетических ресур-

сов, поскольку от них зависит бюджет и выпол-

нение государством своих социальных обяза-

тельств в нашей стране. Называются следую-

щие причины изменения цен на нефть на миро-

вом рынке: ожидание неизбежного повышения 

цен на нефть вследствие истощения ее запасов; 

отсутствие прогнозируемого роста добычи 

нефти в Ираке с большими природными запа-

сами нефти и низкими затратами на ее добычу; 

достижение Саудовской Аравией предела мощ-

ностей добычи нефти, что уменьшает возмож-

ности регулирования нефтяных цен за счет из-

менения предложения нефти; масштабные при-

родные катаклизмы в Соединенных Штатах 

(ураганы); тенденции увеличения потребления 

нефти в Китае и Индии [15]. Проведен анализ 

факторов, которые будут определять динамику 

мировых цен на нефть до 2030 года: совокуп-

ный валовой внутренний продукт; запасы нефти 

в мире; инвестиции в энергетику в междуна-

родной экономике; научно-технический про-

гресс; инновационные виды энергии; политика 

влиятельных капиталистических стран, в том 

числе денежно-кредитная политика; добыча 

нефти странами ОПЕК [16; 17]. Все имеющиеся 

в настоящее время факторы рынка нефти 

сгруппированы следующим образом: выделены 

факторы, влияющие на спрос нефти (рост миро-

вой экономики, хозяйственная деятельность 

Китая, внедрение ресурсосберегающих техно-

логий, появление возобновляемых источников 

энергии) и на ее предложение (добыча трудно-

извлекаемых запасов нефти, влияние Саудов-

ской Аравии на предложение нефти); геополи-

тические (снятие санкций с Ирана, конкурент-

ная борьба на рынке нефти) и внутриполитиче-

ские (угроза стабильности нефтяных стран) 

воздействующие силы [18]. Все чаще специали-

сты говорят о том, что цены нефти находятся во 

власти добычи нефти в Соединенных Штатах, 

которая возрастает на фоне развития новых 

технологий в горнодобывающей отрасли. Также 

отмечается сила индикаторов мировой финан-

совой системы (курса доллара США, спекуля-

ций, денежной массы и других) на рынке энер-

гетических ресурсов [19; 20]. Итак, можно ска-

зать, что многие исследователи сходятся во 

мнении о том, что цены нефти зависимы от 

факторов спроса и предложения на мировом 

рынке энергетических ресурсов. Поэтому целе-

сообразно установить связь между спросом на 

нефть, ее предложением и ценами нефти на ми-

ровом рынке энергии.  

Для определения взаимосвязи между спро-

сом, предложением и ценами нефти на мировом 



 

Конъюнктура мирового рынка нефти 

 

35 

рынке энергетических ресурсов использовалась 

соответствующая методология. Во-первых, по-

лучены статистические данные о мировом 

спросе на нефть и об общем предложении 

нефти в мире с официального сайта ОПЕК. Ста-

тистические данные о ценах нефти марки Brent 

взяты с сайта ru.investing.com. Временные ряды 

приведенных показателей проанализированы за 

долгосрочный период, охватывающий    I квар-

тал 2000 года – IV квартал 2022 года.  

Во-вторых, чтобы добиться стационарности 

задействованных временных рядов, длительный 

период исследования поделен на более корот-

кие периоды: первый период включает I квартал 

2000 года – II квартал 2008 года (время расцвета 

экономики до мирового финансового кризиса 

2008 года); второй период охватывает III квар-

тал 2008 года – II квартал 2014 года (этап гло-

бального финансового кризиса 2008 года и по-

следующего оживления мировой экономики); 

третий период вмещает III квартал 2014 года – 

IV квартал 2022 года (период изменения конъ-

юнктуры рынка нефти под властью сланцевой 

революции в Соединенных Штатах, недруже-

ственной геополитической обстановки для Рос-

сийской Федерации, санкций Запада в отноше-

нии России, пандемии коронавируса COVID-19, 

специальной военной операции России по де-

милитаризации и денацификации Украины).  

В-третьих, поскольку имеется очень тесная 

связь между мировым спросом на нефть и об-

щим предложением нефти в мире, для трех ука-

занных периодов построены уравнения парной 

линейной регрессии двух типов, отражающие 

взаимосвязь мирового спроса на нефть и цен 

нефти марки Brent, а также общего предложе-

ния нефти в мире и цен нефти марки Brent.  

В-четвертых, проведена оценка построенных 

уравнений парной линейной регрессии по сле-
дующим индикаторам: средняя ошибка аппрок-

симации; коэффициент эластичности; коэффи-

циент корреляции; коэффициент детерминации; 

значения t-критериев Стьюдента и F-критериев 

Фишера. Описанная выше методология позво-

лила получить новые данные о конъюнктуре 

мирового рынка энергетических ресурсов.  

 

Результаты исследования и их обсуждение 

 

В рыночной экономике на цены воздейству-

ют спрос и предложение. Исходя из этой зако-

номерности, прогнозирование цен нефти можно 

осуществить на основе спроса и предложения 

на мировом рынке энергетических ресурсов. 

Временные ряды со статистическими данными 

о мировом спросе на нефть, общем предложе-

нии нефти в мире, ценах нефти марки Brent за   

I квартал 2000 года – IV квартал 2022 года 

представлены на рисунке 1. Зрительным мето-

дом установлено, что анализируемые данные, в 

особенности цены нефти, в разные промежутки 

времени формируют разнонаправленные тен-

денции. В связи с этим принято решение поде-

лить изучаемый длительный временной отрезок 

на более короткие периоды времени. 

На рисунке 2 приведена взаимосвязь факти-

ческих значений рассматриваемых показателей 

в течение трех выделенных периодов: мирового 

спроса на нефть; общего предложения нефти в 

мире; цен на нефть марки Brent. Рисунок де-

монстрирует, что в течение I и II периодов ис-

следования наблюдается тесная зависимость 

цен нефти марки Brent от спроса и предложения 

на мировом рынке нефти. Предварительно 

можно сказать, что в III периоде эта связь утра-

чена. Поэтому прогноз цен нефти в течение      

III периода целесообразно сделать с помощью 

других независимых факторов. Например, с за-

действованием индикаторов денежно-кредитной 
политики Соединенных Штатов (курса доллара  

 

 

 

 
 

Рис. 1. Конъюнктура мирового рынка  

энергетических ресурсов в долгосрочном периоде 

 

Рис. 2. Взаимосвязь спроса, предложения и цен нефти 

на мировом рынке энергетических ресурсов 
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США, денежной массы, процентных ставок, ин-

фляции), потому что цены нефти выражены в 

долларах США. Но эта тема исследования не рас-

сматривается в представленной научной статье. 
На рисунке 3 отражено соотношение спроса, 

предложения и цен нефти марки Brent на миро-
вом рынке энергетических ресурсов в I периоде 
исследования. Динамика показателей свиде-
тельствует об их росте. Необходимо отметить 
ярко выраженную тенденцию увеличения цен 
нефти марки Brent в это время. До глобального 
финансового кризиса 2008 года считалось, что 
запасы нефти в мире ограничены и заканчива-
ются. Осознание того, что предложение нефти 
достигает своего предела, подталкивало цены 
нефти к росту на фоне увеличения спроса на 
энергию. Безусловно, это было хорошее время 
для Российской Федерации. Высокие мировые 
цены нефти способствовали формированию до-
ходной части бюджета нашего государства. Это 
помогало поддерживать сравнительно высокий 
уровень жизни в нашей стране.  

Прежде чем применить корреляционно-

регрессионный анализ с целью предсказания цен 

нефти марки Brent в I периоде исследования, 

нужно отметить, что мировой спрос на нефть и 

общее предложение нефти в мире тесно связаны 

между собой. Так, в I периоде исследования ко-

эффициент корреляции между приведенными 

показателями составил 0.974. В связи с этим не-

возможно отразить зависимость цен нефти от 

спроса и предложения на рынке энергии в одном 

уравнении регрессии. Поэтому построены урав-

нения парной линейной регрессии двух типов. 

Уравнение парной линейной регрессии I пе-

риода, построенное с задействованием времен-

ных рядов мирового спроса на нефть и цен 

нефти марки Brent, имеет вид: 

Y= –396.39+5.5135∙X,                    (1) 

где Y – цены нефти марки Brent, доллары США 

за баррель; X – мировой спрос на нефть, млн 

баррелей в день. 

Проведена оценка данного уравнения парной 

линейной регрессии: средняя ошибка аппрок-

симации А=24.45% – выше нормы; коэффици-

ент эластичности Е=9.289; коэффициент корре-

ляции R=0.823; коэффициент детерминации 

R
2
=0.677; критерии Стьюдента свидетельствуют 

о статистической значимости коэффициентов 

регрессии – tтабл.=2.329; t0=7.3; t1=8.19; критерии 

Фишера говорят о статистической надежности 

уравнения регрессии – Fтабл.=4.08; Fрасч.=67.087. 

Таким образом, приведенное уравнение парной 

линейной регрессии может быть использовано 

для прогноза. 

Уравнение парной линейной регрессии I пе-

риода, рассчитанное на основе временных ря-

дов общего предложения нефти в мире и цен 

нефти марки Brent, имеет вид: 

Y= –447.1907+6.1008∙X,                 (2) 

где Y – цены нефти марки Brent, доллары США 

за баррель; X – общее предложение нефти, млн 

баррелей в день. 

Сделана оценка представленного уравнения 

парной линейной регрессии: средняя ошибка 

аппроксимации А=22.97% – выше нормы; ко-

эффициент эластичности Е=10.352; коэффици-

ент корреляции R=0.837; коэффициент детер-

минации R
2
=0.7004; критерии Стьюдента сви-

детельствуют о статистической значимости ко-

эффициентов регрессии – tтабл.=2.329; t0=7.81; 

t1=8.65; критерии Фишера говорят о статисти-

ческой надежности уравнения регрессии – 

Fтабл.=4.08; Fрасч.=74.806. Таким образом, данное 

уравнение парной линейной регрессии может 

быть использовано для прогноза. 

Корреляционно-регрессионный анализ пока-

зал, что в I периоде исследования цены нефти 

могут быть предсказаны на основе спроса и 

предложения на мировом рынке энергии. Ис-

пользуя статистические данные о мировом 

спросе на нефть, общем предложении нефти в 

мире, уравнения парной линейной регрессии      

I периода, определены прогнозные цены нефти 

марки Brent. Результаты вычислений продемон-

стрированы на рисунке 4. Рисунок помогает 

выявить следующую закономерность на гло-

бальном рынке энергии: увеличение спроса на 

нефть подталкивает цены нефти к росту; повы-

шение цен на нефть делает выгодным расшире-

ние предложения нефти.  

В II периоде исследования мировой спрос на 

нефть, общее предложение нефти в мире, цены 

нефти марки Brent возрастали (рис. 5). Дело в 

том, что это этап глобального финансового кри-

зиса и восстановления мировой экономики. 

Геополитическая обстановка в II периоде была 

доброжелательной до начала политических 

конфликтов в Украине и присоединения Крыма 

к России в марте 2014 года. С 2014 года уже 

начало ощущаться влияние Соединенных Шта-

тов на мировую экономику в целом и хозяй-

ственную деятельность отдельных стран. К 

концу периода Россия испытала на себе воздей-

ствие санкций Запада. Экономика нашей страны 

так и не смогла восстановиться до докризисных 

уровней. 

Известно, что в II периоде мировой спрос на 

нефть и общее предложение нефти в мире тоже 

тесно связаны между собой: коэффициент кор-

реляции между представленными показателями 

составил 0.935. Исходя из этого, целесообразно 

построить уравнения парной линейной регрес-

сии двух типов, отражающие зависимость цен 
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нефти марки Brent от мирового спроса на нефть 

и общего предложения нефти в мире по отдель-

ности. 

Уравнение парной линейной регрессии  II пе-

риода, основанное на статистических данных о 

мировом спросе на нефть и ценах нефти марки 

Brent, имеет вид: 

Y= –510.3156+6.9207∙X,               (3) 

где Y – цены нефти марки Brent, доллары США 

за баррель; X – мировой спрос на нефть, млн 

баррелей в день. 

Приведены индикаторы оценки уравнения 

парной линейной регрессии: средняя ошибка 

аппроксимации А=12.78% – в норме; коэффи-

циент эластичности Е=6.372; коэффициент кор-

реляции R=0.731; коэффициент детерминации 

R
2
=0.5346; критерии Стьюдента свидетель-

ствуют о статистической значимости коэффи-

циентов регрессии – tтабл.=2.405; t0=4.24; t1=5.03; 

критерии Фишера говорят о статистической 

надежности уравнения регрессии – Fтабл.=4.3; 

Fрасч.=25.268. Таким образом, рассчитанное 

уравнение парной линейной регрессии может 

быть использовано для прогноза. 

Уравнение парной линейной регрессии II пе-

риода, сформированное с использованием стати-

стических данных об общем предложении нефти 

в мире и о ценах нефти марки Brent, имеет вид: 

Y= –510.7703+6.9029∙X,              (4) 

где Y – цены нефти марки Brent, доллары США 

за баррель; X – общее предложение нефти, млн 

баррелей в день. 

Представлены показатели оценки уравнения 

парной линейной регрессии: средняя ошибка 

аппроксимации А=11.49% – в норме; коэффи-

циент эластичности Е=6.377; коэффициент кор-

реляции R=0.789; коэффициент детерминации 
R

2
=0.6229; критерии Стьюдента свидетель-

ствуют о статистической значимости коэффи-

циентов регрессии – tтабл.=2.405; t0=5.08; t1=6.03; 

критерии Фишера говорят о статистической 

надежности уравнения регрессии – Fтабл.=4.3; 

Fрасч.=36.333. Таким образом, представленное 

уравнение парной линейной регрессии может 

быть использовано для прогноза. 

Корреляционно-регрессионный анализ поз-

волил выявить взаимосвязь между мировым 

спросом на нефть, общим предложением нефти 

в мире и ценами нефти марки Brent в II периоде 

исследования (рис. 6). Хотя эта связь и сохраня-

ется, но она с течением времени ослабевает. 

Закономерность на мировом рынке энергетиче-

ских ресурсов, выраженная в повышении цен 

нефти вследствие расширения спроса на энер-

гию, позволила увеличить предложение нефти в 

мире за счет инвестиций в инновационные тех-

нологии добычи данного ресурса. Это произо-

шло потому, что рост нефтяных цен увеличил 

выручку нефтяных компаний и открыл возмож-

ности для инвестирования в разработку новых 

месторождений нефти с применением достиже-

ний научно-технического прогресса. 

В III периоде расширение добычи нефти в 

Соединенных Штатах благодаря сланцевой ре-

волюции отразилось на значительном снижении 

цен нефти на мировом рынке энергии (рис. 7). 

По причине того, что у Соединенных Штатов 

появилась возможность воздействовать на конъ-

юнктуру рынка энергетических ресурсов, дав-

ление стран ОПЕК на мировой рынок нефти 

ослабло. К настоящему времени у Соединенных 

Штатов появились инструменты для влияния на 

мировые цены нефти: добыча нефти; денежная 

масса; курс доллара США; процентные ставки 

Федеральной резервной системы США; санк-

ции; вооружение союзников с целью эскалации 
военных конфликтов в мире. В связи с этим 

общее предложение нефти в мире уже не связа-

 

 
Рис. 3. Конъюнктура мирового рынка  

энергетических ресурсов в I периоде 
Рис. 4. Прогноз взаимосвязи спроса, предложения  

и цен нефти на мировом рынке  

энергетических ресурсов в I периоде 
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но с ценами нефти. А мировой спрос на нефть 

не играет большой роли для цен нефти. Данное 

утверждение подкрепляется приведенными ни-

же уравнениями парной линейной регрессии. 

Между мировым спросом на нефть и общим 

предложением нефти в мире в III периоде суще-

ствует тесная взаимосвязь: коэффициент корре-

ляции между данными факторами имеет значение 

0.801. Поэтому для III периода построены два 

типа уравнений парной линейной регрессии. 

Уравнение парной линейной регрессии III 

периода, охватывающее статистические данные 

о мировом спросе на нефть и ценах нефти мар-

ки Brent, имеет вид: 

Y= –188.3664+2.6264∙X,            (5) 

где Y – цены нефти марки Brent, доллары США 

за баррель; X – мировой спрос на нефть, млн 

баррелей в день. 

Оценка уравнения парной линейной регрес-

сии подразумевает анализ следующих парамет-

ров: средняя ошибка аппроксимации А=22.84% 

– выше нормы; коэффициент эластичности 

Е=3.966; коэффициент корреляции R=0.521; 

коэффициент детерминации R
2
=0.2714; крите-

рии Стьюдента свидетельствуют о статистиче-

ской значимости коэффициентов регрессии – 

tтабл.=2.329; t0=2.58; t1=3.45; критерии Фишера 

говорят о статистической надежности уравне-

ния регрессии – Fтабл.=4.08; Fрасч.=11.921. Дан-

ное уравнение не может быть использовано для 

прогноза, потому что независимая переменная в 

виде мирового спроса на нефть не объясняет 

поведение зависимого индикатора (цен нефти 

марки Brent), так как коэффициент детермина-

ции слишком низкий.  

Уравнение парной линейной регрессии III пе-

риода, включающее временные ряды общего 

предложения нефти в мире и цен нефти марки 

Brent, имеет вид: 

Y= –161.3887+2.3326∙X,              (6) 

где Y – цены нефти марки Brent, доллары США 

за баррель; X – общее предложение нефти, млн 

баррелей в день. 

Оценка уравнения парной линейной регрес-

сии сделана по параметрам: средняя ошибка 

аппроксимации А=25.2% – выше нормы; коэф-

фициент эластичности Е=3.541; коэффициент 

корреляции R=0.340; коэффициент детермина-

ции R
2
=0.1157; критерии Стьюдента не свиде-

тельствуют о статистической значимости коэф-

фициентов регрессии – tтабл.=2.329; t0=1.47; 

t1=2.05; критерии Фишера говорят о статисти-

 

 
Рис. 5. Конъюнктура мирового рынка  

энергетических ресурсов в II периоде 
Рис. 6. Прогноз взаимосвязи спроса, предложения 

 и цен нефти на мировом рынке  

энергетических  ресурсов в II периоде 
 

 
Рис. 7. Конъюнктура мирового рынка энергетических ресурсов в III периоде 
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ческой надежности уравнения регрессии – 

Fтабл.=4.08; Fрасч.=4.187. Представленное уравне-

ние парной линейной регрессии не может быть 

использовано для прогноза, потому что коэффи-

циенты регрессии статистически незначимы, а 

величина коэффициента детерминации слишком 

мала. Итак, гипотеза о том, что на мировом рынке 

энергетических ресурсов цены нефти не зависят 

от спроса и предложения, подтверждается. 

Проведенное научное исследование допол-

няет труды по прогнозированию, основанному 

на ценах нефти мирового рынка энергетических 

ресурсов. Оно показывает зависимость цен 

нефти марки Brent от мирового спроса на нефть 

и общего предложения нефти в мире на разных 

этапах экономического развития: во-первых, в 

течение расцвета экономики; во-вторых, на ста-

диях глобального экономического кризиса и 

оживления экономики; в-третьих, во время 

сланцевой революции, политического давления 

Соединенных Штатов и пандемии коронавируса 

COVID-19. Результаты исследования полезны 

инвесторам, получающим доходы от нефтяного 

сектора, потому что они доказывают зависи-

мость мировых цен нефти не от спроса и пред-

ложения на глобальном рынке энергии, а от 

других факторов. Скорее всего, мировые цены 

нефти будут зависеть от денежно-кредитной 

политики Соединенных Штатов, что можно от-

разить в следующей научной работе. 

 

Заключение 

 
В процессе научной работы сделаны следу-

ющие выводы. Во-первых, изучение научных 

трудов по прогнозированию с использованием 

нефтяных цен позволило сказать, что цены 

нефти на мировом рынке энергии зависят от 

большого количества макроэкономических фак-

торов, которые можно поделить на группы фак-

торов спроса и предложения на рынке нефти, а 

также на геополитические и внутриполитиче-

ские воздействующие силы. Во-вторых, отмеча-

ется, что на мировом рынке энергетических ре-

сурсов цены нефти прежде всего зависят от 

спроса и предложения в конкурентной эконо-

мике. В-третьих, исходя из вышесказанного, 

можно заключить, что предвидение стоимости 

нефти должно опираться на мировой спрос на 

нефть и общее предложение нефти в мире.  

В-четвертых, статистические данные о ми-

ровом спросе на нефть, общем предложении 

нефти в мире, ценах нефти марки Brent иссле-

дованы за длительный временной интервал, ко-

торый целесообразно было поделить на три бо-

лее коротких периода с разными экономиче-

скими сценариями. Для каждого выделенного 

периода построено два типа уравнений парной 

линейной регрессии, которые отражают взаимо-

связи мирового спроса на нефть и цен нефти 

марки Brent, общего предложения нефти в мире 

и цен нефти марки Brent. Представленные за I и 

II периоды уравнения парной линейной регрес-

сии показали, что цены нефти марки Brent зави-

сят от спроса и предложения на мировом рынке 

энергетических ресурсов. Однако уравнения 

парной линейной регрессии, рассчитанные за    

III период, не отражают взаимосвязи мировых 

цен нефти с мировым спросом на нефть и об-

щим предложением нефти в мире. 

В-пятых, следовательно, прогнозирование 

будущих цен нефти не должно опираться на 

воздействие спроса и предложения на мировом 

рынке энергетических ресурсов. Целесообраз-

нее для предвидения ситуации на мировом рын-

ке нефти уделить внимание индикаторам де-

нежно-кредитной политики Соединенных Шта-

тов. Результаты исследования полезны инвесто-

рам, строящим свои прогнозы относительно 

мирового рынка нефти. 
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The topic of studying the conjuncture of the world energy market is relevant because it reveals the peculiarities of oil 

pricing and on this basis allows you to make a forecast of oil prices, the activities of oil companies and stock markets in 

general. The purpose of the presented work is to search for the relationship between global oil demand, the total supply of 

oil in the world and the prices of Brent crude oil using correlation and regression analysis. It is this relationship that can be 

useful for predicting the conjuncture of the energy resources market. The following scientific methods are used in the 

course of the work: analysis, synthesis, monographic, statistical (graphical, correlation and regression analysis). The equa-

tions of paired linear regression of two types for three selected periods with different economic scenarios are constructed. 

The first type of equations reflects the relationship between global oil demand and Brent crude oil prices. The second type 

of equations demonstrates the relationship between the total supply of oil in the world and the prices of Brent crude oil. The 

equations of paired linear regression of periods I and II are suitable for forecasting in a favorable geopolitical situation. The 

equations of paired linear regression of the III period have no statistical significance and indicate that world oil prices no 

longer depend on supply and demand in the energy resources market. 

 

Keywords: the global market of energy resources; Brent oil prices; global oil demand; general supply of oil in the world; 

forecasting. 
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Настоящая статья посвящена теоретическому и практическому анализу проблемы выбора эффективных 

решений в условиях неопределенности внешней среды. Практически неизученным вопросом в рамках дан-

ной теории является вопрос о принятии оптимального решения в условиях, когда эффективность сравнивае-

мых вариантов зависит от нескольких групп неуправляемых факторов, каждый из которых по-своему влияет 

на эффективность этих вариантов. Поскольку данный вопрос по-настоящему не изучен, авторы пытаются для 

начала определить основные классы задач подобного типа. В качестве критерия для классификации прини-

мается, во-первых, количество принимаемых во внимание факторов неопределенности, во-вторых – количе-

ство критериев, по которым осуществляется выбор. Авторами выделены три класса задач, проанализированы 

их специфические особенности. Произведен расчет по конкретному количественному примеру подобного 

рода задач. При этом в ходе анализа выявлена проблема необходимости согласования оптимальных решений, 

которые могут не совпадать не только по разным критериям, но и по разным неуправляемым факторам. Эта 

проблема требует дальнейших исследований. 

 

Ключевые слова: управленческие решения, принятие оптимальных решений, эффективность, критерии 

эффективности, неопределенность, факторы неопределенности, управляемые факторы, принцип гарантиро-

ванного результата, согласование решений, инвестиционные проекты. 

 

Введение 
 

Проблема определения эффективности си-

стем различного назначения в условиях неопре-

деленности внешней среды является одной из 

важнейших экономических проблем. Трудно-

сти, которые возникают при ее решении, обу-

словлены тем, что внешняя (для анализируемых 

объектов) среда не может быть представлена с 

помощью детерминированных или вероятност-

ных моделей. Однако нередко субъекту, прини-

мающему решения, известен только набор фак-

торов внешней среды с их возможными значе-

ниями, которые во многих случаях являются 

для него неуправляемыми. 

Вопросам определения эффективности при-

нимаемых решений в условиях неопределенно-

сти посвящен ряд научных работ: монографий, 

статей и т.п. [1–11].  Определенный вклад в ре-

шение рассматриваемой проблемы внесли авто-

ры настоящей работы [1, 2].  Кроме научных 

публикаций, под руководством Ф.Ф. Юрлова за-

щищены кандидатские и докторские диссерта-

ции, в которых нашли применение теория и прак-

тика выбора эффективных решений при наличии 

неопределенности внешней среды. При этом 

обычно рассматривается один набор неуправляе-

мых факторов. В реальных условиях имеется 

необходимость анализа нескольких групп факто-

ров, характеризующих внешнюю среду. 

В данном случае возникает необходимость 

определения оптимальных решений для каждо-

го из указанных наборов. Как правило, эти ре-

шения будут различными. Возникает необхо-

димость согласования принимаемых решений.  
В настоящей работе формулируются и ана-

лизируются такие классы задач и рассматрива-
ются возможности их согласования. Такая по-
становка задачи существенно усложняет выбор 
эффективных решений.  
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 Особенности выбора  

эффективных решений в экономике 

 в  условиях неопределенности  

внешней среды при наличии 

 нескольких групп неуправляемых факторов 

 

В существующей экономической литературе 

[1–3, 6, 11], как правило, рассматривается во-

прос применения того или иного класса задач   

определения эффективного решения в условиях 

неопределенности внешней среды. При этом 

обычно не рассматривается целесообразность  

набора  факторов, которые являются неуправля-

емыми. В общем случае возникает необходи-

мость применения не одного, а нескольких  

групп указанных   факторов. К ним могут отно-

ситься природные, рыночные и иные факторы. 

В данном случае трудности принятия эффек-

тивных решений возрастают.  

В ситуациях, когда для выбора эффективного 

решения в условиях неопределенности внешней 

среды используется один набор  факторов 

внешней среды,  формируется единственная  

матрица эффективности. Данная матрица пред-

ставлена в виде табл. 1. 

Здесь Х – управляемые факторы, У – не-

управляемые факторы  внешней среды, К(х,у) – 

показатели эффективности анализируемых си-

стем. 

Располагая указанной матрицей, с помощью 

того или иного принципа оптимальности осу-

ществляют выбор эффективных решений. 

Ниже формулируются классы задач выбора   

предпочтительных решений при различных со-

четаниях наборов управляемых и неуправляе-

мых факторов, показателей эффективности и 

принципов оптимальности. Управляемые фак-

торы – это факторы, целиком зависящие от 

предприятия (или другого субъекта, принима-

ющего решения). Это может быть объем произ-

водства, объем закупок, цены на продукцию, 

технологии производства, варианты маркетин-

говой политики (в частности, размещения ре-

кламы) и тому подобное. К неуправляемым 

факторам относятся факторы, значение которых 

не может быть выбрано предприятием (или дру-

гим субъектом, принимающим решения) по 

своему усмотрению. Сюда могут быть отнесены 

уровень инфляции, уровень цен на энергоноси-

тели, доходы населения, объем бюджетного 

финансирования, наличие, отсутствие и харак-

тер внешнеэкономических санкций и другие 

факторы.  

Первый класс задач. В данном случае 

строится несколько матриц эффективности ана-

лизируемых систем. Каждая матрица представ-

ляет ту или иную группу неуправляемых фак-

торов. Для пояснения  такой ситуации будем 

считать, что   рассматривается задача, в которой 

действуют два набора факторов неопределенно-

сти внешней среды У и Z. Матрицы эффектив-

ности для задач подобного типа представлены в 

виде таблиц 2 и 3. В этих таблицах Аi,j – значе-

ния показателя эффективности К при неопреде-

ленных факторах У, Вi,j – значение показателя 

эффективности указанного показателя  К при 

неопределенных факторах Z. 

Если в рассматриваемой задаче используют-

ся два фактора неопределенности, то для второ-

го фактора (Z) составляется отдельная матрица 

эффективности (табл. 3), несмотря на то, что 

критерий эффективности один и тот же.  

В качестве принципа  оптимальности G при-
нимается тот или иной принцип оптимальности 
в зависимости от решаемых задач. Во многих 
случаях принимается принцип гарантированно-
го результата, который  для указанных матриц 
запишется в виде: 

         
   
 
  (   )  

         
   
 
  (   )  

В общем случае  при использовании матриц 
||А(х,у)|| и ||В(х,z)|| принимаемые решения будут 
не совпадать, т.е. Аг ≠ Вг. Поэтому потребуется 
согласование принимаемых решений. 

Пример 1. Выбор эффективных решений  с 

учетом возможностей и угроз при SWOT-

анализе систем различного назначения. В каче-

стве управляемых факторов выступают сильные 

стороны анализируемого объекта. Неуправляе-

мые факторы У таблицы 2 представляют воз-

можности В объекта. В качестве неуправляемых 

факторов Z таблицы 3 выступают угрозы Уг 

объекту. 

Таблица 1 

Матрица эффективности для выбора оптимальных решений в условиях неопределенности 

Y 

X 
Y1 Y2 … YM 

XI К1,1 К 1,2 … К1,M 

X2 К 2,1 К2,2 … К2,M 

… … … … … 

ХN КN,1 КN,2 … КN,M 
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В этом случае матрица эффективности для 

факторов возможностей будет иметь вид, пред-

ставленный в табл. 4. 

В табл. 5 представлена матрица эффективно-

сти для факторов угроз.  

Решения, получаемые при использовании 

указанных матриц, могут не совпадать. Поэтому 

потребуется согласование  принимаемых реше-

ний. С этой целью могут использоваться раз-

личные способы изменения параметров анали-

зируемых систем: управляемых и неуправляе-
мых факторов, показателей эффективности, 

принципов оптимальности. 

Второй класс задач. В данном случае  при 

использовании двух показателей эффективно-

сти К1 и К2 для каждого показателя формиру-

ются две матрицы эффективности: матрица 

возможностей В и матрица угроз У. Для показа-

теля К1 формируются матрицы в виде табл. 6 и 

табл. 7. Показатели эффективности указанных 

матриц обозначены  в виде  К1 и К2 (например, 

чистый дисконтированный доход и индекс рен-

табельности инвестиционного проекта). 

При использовании показателя К2 форми-
руются две аналогичные матрицы эффективно-

сти, представленные в табл. 8 и табл. 9. 

Таблица 2 

Матрица эффективности для неуправляемого фактора У 

 У1 У2  Уn 

Х1 А1,1 А1,2  А1,n 

Х2 А2,1 А2,2  А2,n 

     

Хm Аm,1 Аm,2  Аm,n 

 

 
Таблица 3 

Матрица эффективности для неуправляемого фактора Z 

 Z1 Z2  Zn 

Х1 B1,1 B1,2  B1,n 

Х2 B2,1 B2,2  B2,n 

     

Хm Bm,1 Bm,2  Bm,n 

 
      Таблица 4 

 Матрица эффективности для множества возможностей 

 В1 В2  Вn 

Х1 А1,1 А1,2  А1,n 

Х2 А2,1 А2,2  А2,n 

     

Хm Аm,1 Аm,2  Аm,n 

  
Таблица 5 

 Матрица эффективности для множества угроз 

 Уг1 Уг2  Угn 

Х1 B1,1 B1,2  B1,n 

Х2 B2,1 B2,2  B2,n 

     

Хm Bm,1 Bm,2  Bm,n 

    
Таблица 6 

Матрица эффективности для критерия К1 и фактора возможностей 

 У1 У2  Уn 

Х1 К1,1(К1) К1,2(К1)  К1,n(К1) 

Х2 К2,1(К1) К2,2(К1)  К2,n(К1) 

     

Хm Кm,1(К1) Кm,2(К1)  Кm,n(К1) 

  
Таблица 7 

Матрица эффективности для критерия К1 и фактора угроз 
 Z1 Z2  Zn 

Х1 К1,1(К1) К1,2(К1)  К1,n(К1) 

Х2 К2,1(К1) К2,2(К1)  К2,n(К1) 

     

Хm Кm,1(К1) Кm,2(К1)  Кm,n(К1) 
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В данном случае оптимальные решения могут 
не совпадать как при использовании разных фак-
торов неопределенности, так и при исполь-
зовании разных критериев, что также потребует 
согласования.  

Пример 2. В качестве показателей эффек-
тивности  К1 и К2  выступают показатели вы-
ручки TR и рентабельности продукции R. В 
данном случае при использовании показателя  
TR   составляются матрицы эффективности. 

В табл. 10 представлена матрица эффектив-
ности, сформированная на основе критерия вы-
ручки и фактора возможностей. 

Матрицу эффективности, сформированную 
на основе критерия выручки и фактора угроз, 
представляет из себя табл. 11.  

При использовании указанных матриц опреде-

ляются гарантированные  (т.е. по принципу гаран-

тированного результата) значения величин TRг (у)  

и TRг (Z) и проверяется условие их совпадения.  

 Аналогичные матрицы эффективности фор-

мируются для случая применения показателя 

рентабельности продаж R. При этом составля-

ются табл. 12 и табл. 13. 

В соответствии с принципом гарантирован-

ного результата для показателя чистой текущей 

стоимости будем иметь: 

      (  )       
   
  
    (     )  

где Прi  – инвестиционный проект с номером i, 

Еиj – j-е возможное значение ставки дисконти-

рования.  

Таблица 8 
Матрица эффективности для критерия К2 и фактора возможностей 

 У1 У2  Уn 

Х1 К1,1(К2) К1,2(К2)  К1,n(К2) 

Х2 К2,1(К2) К2,2(К2)  К2,n(К2) 

     

Хm Кm,1(К2) Кm,2( К2)  Кm,n(К2) 

  
                      Таблица 9 

Матрица эффективности для критерия К2 и фактора угроз  

 Z1 Z2  Zn 

Х1 К1,1(К2) К1,2(К2)  К1,n(К2) 

Х2 К2,1(К2) К2,2(К2)  К2,n(К2) 

     

Хm Кm,1(К2) Кm,2(К2)  Кm,n(К2) 

  
Таблица 10 

Матрица эффективности для выручки и фактора возможностей 

 У1 У2  Уn 

Х1 TR1,1 TR1,2  TR1,n 

Х2 TR2,1 TR2,2  TR2,n 

     

Хm TRm,1 TRm,2  TRm,n 

  
 Таблица 11 

Матрица эффективности для выручки и фактора угроз 

 Z1 Z2  Zn 

Х1 TR1,1 TR1,2  TR1,n 

Х2 TR2,1 TR2,2  TR2,n 

     

Хm TRm,1 TRm,2  TRm,n 

 
Таблица 12 

Матрица эффективности для рентабельности продаж и фактора возможностей 

 У1 У2  Уn 

Х1 R1,1 R1,2  R1,n 

Х2 R2,1 R2,2  R2,n 

     

Хm Rm,1 Rm,2  Rm,n 

 
Таблица 13 

Матрица эффективности для рентабельности продаж и фактора угроз 

 Z1 Z2  Zn 

Х1 R1,1 R1,2  R1,n 

Х2 R2,1 R2,2  R2,n 

     

Хm Rm,1 Rm,2  Rm,n 
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Полученное значение ЧТСг сравнивается с 
запланированным значением показателя чистой 
текущей стоимости, на основе чего принимает-
ся решение об эффективности проекта. 

При неопределенных значениях инвестиций 
формируется матрица эффективности, пред-
ставленная в табл. 15.  

При использовании табл. 15 гарантированное 
значение ЧТС определится следующим образом: 

      ( )       
   
 
    (    )  

Условный пример  с числовыми данными 
(ЧТС приведена в млн руб.) представлен табл. 16 
и  табл. 17. 

В первом примере ЧТСг =5 ед. Наиболее эф-
фективный проект по принципу гарантирован-
ного результата – Пр1.  

Во втором  случае ЧТСг = 6 ед. Наиболее 
эффективный проект по принципу гарантиро-
ванного результата – Пр3.  

Эффективные решения при использовании 
табл. 16 и табл. 17 не совпадают. Поэтому по-
требуется согласование принимаемых решений. 

В качестве средств согласования могут быть: 
изменение набора управляемых факторов (в 
данном случае – набора проектов), учет других 
факторов внешней среды, применение различ-
ных принципов оптимальности и т.п. 

 

Заключение 

 

По результатам исследования можно сделать 

следующие выводы. 

1. В рыночных условиях хозяйствования при 

определении экономической эффективности 

систем различного назначения возникает про-

блема учета факторов неопределенности внеш-

ней среды. В качестве указанных факторов мо-

гут выступать природные, рыночные, инвести-

ционные, экологические и иные факторы. В 

указанных ситуациях для выбора эффективных 

решений находит применение теория, учиты-

вающая наличие указанной  неопределенности. 
2. В настоящее время выбор эффективных 

решений в экономике при наличии неопределен-
ности внешней среды значительно усложняется в 
связи с ухудшением внешнеэкономической об-
становки. В первую очередь это относится к вве-
дению санкций по отношению к России со сто-
роны США и стран Западной Европы. Поэтому 
требуется развитие теории и практики принятия 
решений в новых условиях хозяйствования. 

3. С учетом вышеизложенного в реальных 

условиях приходится учитывать ситуации, ко-

гда действуют несколько наборов факторов не-

определенности одновременно. Это существен-

но усложняет определение эффективности ана-

лизируемых систем. В данном случае указанное  

усложнение  обусловлено тем, что оптимальные 

решения, которые принимаются по каждой 

группе факторов, в общем случае не совпадают. 

Возникает необходимость согласования прини-

маемых решений.  

Настоящая статья посвящена теоретическому 

и практическому анализу проблемы выбора эф-

Таблица 14 
Матрица эффективности инвестиционных проектов для фактора ставки дисконтирования 

 Еи1 Еи2  Еиn 

Пр1 ЧТС1,1 ЧТС1,2  ЧТС1,n 

Пр2 ЧТС2,1 ЧТС2,2  ЧТС2,n 

     

Прm ЧТСm,1 ЧТСm,2  ЧТСm,n 

 
Таблица 15 

Матрица эффективности инвестиционных проектов для фактора объема инвестиций 
 I1 I2  In 

Пр1 ЧТС1,1 ЧТС1,2  ЧТС1,n 

Пр2 ЧТС2,1 ЧТС2,2  ЧТС2,n 

     

Прm ЧТСm,1 ЧТСm,2  ЧТСm,n 

 
              Таблица 16 

Матрица эффективности инвестиционных проектов для фактора ставки дисконтирования 
 Еи1 Еи2 Еи3 ЧТС min 

Пр1 10 5 8 5 

Пр2 7 9 4 4 

Пр3 6 4 3 3 

  
Таблица 17 

Матрица эффективности инвестиционных проектов для фактора объема инвестиций 
 I1 I2 I3 ЧТС min 

Пр1 5 4 6 4 

Пр2 7 8 3 3 

Пр3 6 7 8 6 
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фективных решений в условиях неопределенно-

сти внешней среды при наличии нескольких 

групп неуправляемых факторов. Она может быть 

полезной для широкого круга научных работни-

ков, занимающихся проблемами определения 

эффективности систем различного назначения. 
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Целью статьи является разработка методического инструментария бюджетного мониторинга выявления 
рисков выполнения национальных проектов в регионах России.  Предмет исследования – вопросы теории, 
методологии и методики бюджетного мониторинга выявления рисков выполнения национальных проектов  в 
регионах России. Объект охватывает систему бюджетного менеджмента, в котором бюджетный мониторинг 
выявления рисков выступает базой для оценки эффективности реализации ценностно ориентированной бюд-
жетной политики России. Теоретико-методологической основой исследования явились достижения государ-
ственного финансового менеджмента, бюджетного анализа, бюджетной политики, ориентированной на ре-
зультат. База исследования – диалектический и системный подход, методы экономического анализа, матема-
тической статистики. 
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Введение 

 
Методический инструментарий бюджетного 

мониторинга выявления рисков выполнения 

национальных проектов основан на системе 

бюджетных индикаторов мониторинга, предло-

женных Минфином России на портале 

iminfin.ru, и их унификации.  

 Бюджетный мониторинг выявления рисков 

выполнения национальных проектов проводит-

ся по индикаторам, характеризующим сравне-

ние субъектов РФ по исполнению бюджета в 

разрезе национальных проектов, в процентах; 

на одного жителя, в рублях; по исполнению до-

ходов бюджета в разрезе на одного жителя, в 

рублях; в структурном разрезе, в процентах и 

др. Формирование матрицы анализа рисков вы-

полнения бюджетных индикаторов выполнения  

национальных проектов на основе совокупного 

унифицированного индикатора позволяет на 

основе бюджетного анализа разработать страте-

гии по реализации национальных целей за счет 

совершенствования финансирования и адресной 

поддержки каждого жителя России.  

 

Методология 

 

Бюджетному анализу выполнения националь-

ных проектов посвящены труды российских уче-

ных и практиков. Вопросам оптимизации госу-

дарственного финансирования национальных 

проектов посвящены работы Е.М. Бухвальда, в 

которых он показывает, что важно не только 

разграничить сущность, цели и задачи нацио-

нальных проектов и  региональных проектов, но 

и критериев оценки оптимального субсидиарно-

го софинансирования регионов в зависимости 

от их экономического и бюджетного потенциа-

ла и пр. [1]. В научных работах С.В. Ильченко 

отмечается, что важной задачей является «вы-

явление соответствия  между объемами финан-

сирования и планируемыми целевыми индика-

торами». Он отмечает, что «система показате-

лей пока еще остается весьма сырой, недоста-

точно проработанной».  По мнению Ильченко, 

некоторые «показатели не имеют утвержденных 

методик расчета и не включены в федеральный 

план статистических работ». С.В. Ильченко де-

лает вывод о том, что все «проблемы реализа-

ции национальных проектов тесно связаны с 

неподготовленностью управленческих кадров 

всех уровней к работе над проектами, имеющих 

огромное социальное значение в условиях огра-

ниченного бюджета и времени». В заключении 

ученый отмечает, что «в стране не создана ат-

мосфера нетерпимости к управленческой без-

грамотности непосредственных исполнителей, в 

том числе руководителей» [2]. 

Интересны и замечания М.В. Мильчакова, 

который отмечает, что «чем выше совокупная 

доля безвозмездных поступлений в консолиди-

рованном бюджете региона, тем выше вклад 
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поддержки по национальным проектам в до-

ходную базу региона» [3].  

М.И.  Куделич в работе «Система норматив-

ных требований к оценке эффективности наци-

ональных проектов: актуальные проблемы» от-

мечает, что «требования предъявляются только 

к оценке эффективности использования средств 

бюджетов бюджетной системы, но не к оценке 

эффективности их предоставления». Научные 

исследования свидетельствуют о важности раз-

работок научно обоснованного методического 

инструментария оценки эффективности нацио-

нальных проектов как на «входе», так и на «вы-

ходе» этапов их реализации. М.И. Куделич пи-

шет, что «логика законодателя исходит из того, 

что в случае неэффективности федерального 

проекта необходимо инициировать иные феде-

ральные проекты, которые позволят достичь 

необходимых целевых и дополнительных пока-

зателей» [4]. 

Первый этап включает анализ информации 

Минфина России об исполнении национальных 

проектов: «Демография», «Здравоохранение», 

«Образование», «Жилье и городская среда», 

«Экология», «Безопасные качественные доро-

ги», «Производительность труда», «Цифровая 

экономика», «Малое и среднее предпринима-

тельство», «Культура», «Международная ко-

операция и экспорт», «Комплексный план мо-

дернизации и расширения магистральной ин-

фраструктуры», «Туризм и индустрия госте-

приимства», «Наука и университеты». 

Показатели первой группы  нормируются: 

   
  

          

             
,                      (1) 

где    
  – региональный нормированный  пока-

затель;        – максимальный показатель i-го 

региона среди всех исследуемых субъектов;     – 

показатель  i-го субъекта;        – наименьший 

показатель i-го региона среди всех исследуемых 

регионов. 

Показатели второй группы относятся к ми-

нимизации показателей, соответственно долж-

ны быть стандартизированы по формуле: 

   
  

          

             
.   (2) 

С помощью подобного метода нормировки  

диапазон значений преобразованных показате-

лей изменяется  от 0 до 1. 

Далее регионы ранжируются по двум груп-

пам по значениям нормированных бюджетных 

показателей по значениям бюджетных индика-

торов финансового обеспечения национальных 

проектов и уровня доступности национальных 

проектов каждому жителю страны: 

    
  ∑     

  
   ,                 (3) 

где     
  – комплексный нормированный бюд-

жетный показатель j-го региона  выполнения 

национального проекта. 

В таблице 1 представлены бюджетные пока-

затели выполнения национальных проектов. 

Методика предполагает формирование двух 

групп исходя из четырех индикаторов. 

Первая группа – уровень финансового обес-

печения национальных проектов (ФОНП) в ре-

гионе: 

– доходы бюджета на 01.01.2022, руб./чел.; 

– темп роста доходов бюджета на 01.01.2022, 

чел.; 

– исполнение бюджета в разрезе националь-

ных проектов, в процентах. 

Не всегда исполнение бюджета ниже 100% 

следует трактовать как негативное явление. Это 

может быть вызвано, например, снижением 

стоимости строительства объектов в связи с 

конкурсным отбором подрядных организаций. 

Но низкий процент исполнения возможен и из-

за длительности процедуры проведения конкур-

сов, несвоевременного представления докумен-

тов подрядными организациями для оконча-

тельного расчета за выполненные работы и дру-

гими причинами. 

Вторая группа – уровень доступности наци-

ональных проектов каждому жителю (ДНПЖ) 

страны: 

– исполнение бюджета в разрезе националь-

ных проектов на одного жителя, в рублях. 

Далее регионы ранжируются по двум груп-

пам по значениям комплексных нормированных 

бюджетных показателей     
 , в соответствии с 

которыми самый высокий уровень присваивает-

ся региону с наименьшим значением. 

Предложенная методика позволяет произве-

сти распределение регионов РФ по выполнению 

национальных проектов по классам риска.  

На основе предложенных классов рисков 

сформируем матрицу распределения анализи-

руемых регионов РФ по значениям бюджетных 

индикаторов уровня финансового обеспечения 

национальных проектов и уровня доступности 

национальных проектов каждому жителю стра-

ны. Матрица рисков выполнения бюджетных 

индикаторов бюджетного мониторинга, харак-

теризующих исполнение национальных проек-

тов, представлена на рисунке. 
Первый класс риска предполагает чрезвы-

чайно высокий риск: низкий бюджетный потен-
циал  финансирования и низкий уровень  до-
ступности каждому жителю  (Область № 7). В 
указанную область попали регионы: Ростовская 
и Омская области, Ставропольский и  Красно-
дарский края, Республика Дагестан. 

https://www.iminfin.ru/areas-of-analysis/np/ispolnenie-natsionalnyh-proektov
https://www.iminfin.ru/areas-of-analysis/np/ispolnenie-natsionalnyh-proektov
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Второй класс риска – риск высокий, для него 

характерен низкий бюджетный потенциал фи-

нансирования  – средний   уровень  доступности 

каждому жителю (Область № 8). В указанную 

область попали регионы: Республика Тыва, Ир-

кутская, Рязанская области, Хабаровский край,  

Таблица 1 

Бюджетные показатели выполнения национальных проектов 

Наименование (обозначение)  Расчет (интерпретация) 

Доходы бюджета на 01.01.2022, руб., чел. (P1) Доходы бюджета / Численность населения (макси-

мум) 

Темп роста доходов бюджета на 01.01.2022, чел. (P1) Отношение доходов бюджета на 01.01.2022, чел.  

к доходам бюджета на 01.01.2021, чел. (максимум) 

Исполнение бюджета в разрезе национальных  

проектов, в процентах (P1) 

Соотношение фактических и плановых назначений 

финансирования национальных проектов  

(максимум) 

Исполнение бюджета в разрезе национальных  

проектов на одного жителя, в рублях (P1) 

Финансирование национальных проектов в расчете 

на одного человека (максимум) 

Источник: составлено автором. 

 

Таблица 2 

Таблица рисков выполнения бюджетных индикаторов бюджетного мониторинга,  

характеризующих исполнение национальных проектов 

Класс риска Обозначение Область на рисунке Интерпретация 

Первый класс ФОНП 3 – ДНПЖ 3 Область  № 7 чрезвычайно высокий 

Второй класс ФОНП 3 – ДНПЖ 2 Область  № 8 высокий 

Третий класс ФОНП 2 – ДНПЖ 3 Область № 4 значительный 

Четвертый класс ФОНП 1 – ДНПЖ 3 Область № 1 достаточный 

Пятый класс ФОНП 2 – ДНПЖ 2 Область № 5 средний 

Шестой класс ФОНП 3 – ДНПЖ 1 Область № 9 удовлетворительный 

Седьмой класс ФОНП 2 – ДНПЖ 1 Область № 6 незначительный 

Восьмой класс ФОНП 1 – ДНПЖ 2 Область № 2 низкий 

Девятый класс ФОНП 1 – ДНПЖ 1 Область № 3 несущественный 

                   Источник: составлено автором. 
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Высокий  
бюджетный  
потенциал   
финансирования 
(ФОНП 1) 

№ 1 
ФОНП 1–ДНПЖ 3   

Высокий бюджетный 
потенциал   

финансирования 
– низкий уровень  

доступности  
каждому жителю  

 № 2 
ФОНП 1–ДНПЖ 2   

Высокий бюджетный 
потенциал   

финансирования 
– средний   уровень  

доступности  
каждому жителю  

 № 3 – 9-й класс риска 
ФОНП 1–ДНПЖ 1   

Высокий бюджетный 
потенциал   

финансирования 
– высокий   уровень  

доступности  
каждому жителю  

Средний 
бюджетный  
потенциал   
финансирования 
(ФОНП 2) 

№ 4 
ФОНП 2–ДНПЖ 3   

Средний бюджетный 
потенциал   

финансирования – 
низкий уровень   

доступности  
каждому жителю  

№ 5  
ФОНП 2–ДНПЖ 2   

Средний бюджетный 
потенциал   

финансирования  
– средний   уровень  

доступности  
каждому жителю  

№ 6 
ФОНП 2–ДНПЖ 1   

Средний бюджетный 
потенциал   

финансирования  
– высокий   уровень  

доступности  
каждому жителю 

Низкий  
бюджетный  
потенциал   
финансирования 
(ФОНП 3) 

№  7 – Первый класс 
риска 

 ФОНП 3–ДНПЖ 3   
Низкий бюджетный 

потенциал   
финансирования   
– низкий уровень  

доступности  
каждому жителю  

№ 8 
ФОНП 3–ДНПЖ 2   

Низкий бюджетный 
потенциал   

финансирования  
 – средний   уровень  

доступности  
каждому жителю  

№ 9 
ФОНП 3–ДНПЖ 1 

Низкий бюджетный  
потенциал   

финансирования   
– высокий   уровень  

доступности  
каждому жителю 

  
Низкая 
(ДНПЖ 3) 

Средняя 
(ДНПЖ 2) 

Высокая 
(ДНПЖ 1) 

  Уровень доступности каждому жителю  
 

 

Рис. Матрица распределения анализируемых регионов РФ по значениям бюджетных индикаторов финансового 

обеспечения национальных проектов и уровня доступности национальных проектов каждому жителю страны 
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Таблица 3 

Распределение регионов на основе системы бюджетных индикаторов бюджетного мониторинга, 

характеризующих исполнение национальных проектов 

Субъект РФ 

𝐾𝑁𝑃𝑗
  

финансового 

обеспечения 

националь-

ных проек-

тов  (ФОНП) 

Уровень 

(ФОНП 1-

ФОНП 3)* 

𝐾𝑁𝑃𝑗
 доступности 

национальных 

проектов каждому 

жителю страны 

(ДНПЖ)  

Уровень 

(ДНПЖ 1-

ДНПЖ3)** 

Класс 

риска 

Сахалинская область 1.57 ФОНП 1 5.58 ДНПЖ 1 9 

Вологодская область 1.23 ФОНП 1 6.34 ДНПЖ 1 9 

Новгородская область 1.54 ФОНП 1 6.70 ДНПЖ 2 8 

г. Москва 1.51 ФОНП 1 6.96 ДНПЖ 2 8 

Республика Татарстан  1.56 ФОНП 1 6.97 ДНПЖ 2 8 

Красноярский край 1.46 ФОНП 1 7.26 ДНПЖ 2 8 

Тюменская область 1.06 ФОНП 1 7.34 ДНПЖ 2 8 

Республика Саха (Якутия) 1.70 ФОНП 2 5.05 ДНПЖ 1 7 

Камчатский край 1.75 ФОНП 2 5.10 ДНПЖ 1 7 

Магаданская область 2.40 ФОНП 2 5.27 ДНПЖ 1 7 

Республика Мордовия 1.83 ФОНП 2 6.28 ДНПЖ 1 7 

Республика Калмыкия 2.06 ФОНП 2 6.33 ДНПЖ 1 7 

Чукотский автономный 

округ 
2.65 ФОНП 3 1.93 ДНПЖ 1 6 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
2.97 ФОНП 3 4.28 ДНПЖ 1 6 

Ненецкий автономный округ 2.62 ФОНП 3 4.63 ДНПЖ 1 6 

Республика Алтай 2.66 ФОНП 3 5.71 ДНПЖ 1 6 

Республика Ингушетия 2.96 ФОНП 3 5.91 ДНПЖ 1 6 

Забайкальский край 1.96 ФОНП 2 6.02 ДНПЖ 1 6 

Тверская область 2.99 ФОНП 3 6.11 ДНПЖ 1 6 

Мурманская область 2.43 ФОНП 3 6.15 ДНПЖ 1 6 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
1.85 ФОНП 3 6.28 ДНПЖ 1 6 

Республика Северная 

Осетия–Алания 
2.38 ФОНП 2 6.35 ДНПЖ 2 5 

Республика Марий Эл 2.11 ФОНП 2 6.36 ДНПЖ 2 5 

Московская область 1.83 ФОНП 2 6.43 ДНПЖ 2 5 

Республика Бурятия 1.94 ФОНП 2 6.48 ДНПЖ 2 5 

Республика Карелия 2.07 ФОНП 2 6.48 ДНПЖ 2 5 

Калужская область 1.79 ФОНП 2 6.49 ДНПЖ 2 5 

Чеченская Республика 1.74 ФОНП 2 6.60 ДНПЖ 2 5 

Самарская область 2.38 ФОНП 2 6.67 ДНПЖ 2 5 

Костромская область 2.26 ФОНП 2 6.67 ДНПЖ 2 5 

Ярославская область 2.22 ФОНП 2 6.68 ДНПЖ 2 5 

Амурская область 2.15 ФОНП 2 6.73 ДНПЖ 2 5 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 
2.27 ФОНП 2 6.76 ДНПЖ 2 5 

Псковская область 1.73 ФОНП 2 6.81 ДНПЖ 2 5 

Ульяновская область 2.11 ФОНП 2 6.84 ДНПЖ 2 5 

Нижегородская область 2.11 ФОНП 2 6.86 ДНПЖ 2 5 

Архангельская область 2.34 ФОНП 2 6.89 ДНПЖ 2 5 

Калининградская область 2.11 ФОНП 2 6.92 ДНПЖ 2 5 

Челябинская область 2.10 ФОНП 2 6.95 ДНПЖ 2 5 

Республика Хакасия 2.34 ФОНП 2 6.97 ДНПЖ 2 5 

Волгоградская область 1.88 ФОНП 2 7.00 ДНПЖ 2 5 

Курганская область 2.05 ФОНП 2 7.03 ДНПЖ 2 5 

Новосибирская область .27 ФОНП 2 7.04 ДНПЖ 2 5 

Республика Адыгея 

(Адыгея) 
2.19 ФОНП 2 7.14 ДНПЖ 2 5 
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Окончание таблицы 3 

Субъект РФ 

𝐾𝑁𝑃𝑗
  

финансового 

обеспечения 

националь-

ных проек-

тов  (ФОНП) 

Уровень 

(ФОНП 1-

ФОНП 3)* 

𝐾𝑁𝑃𝑗
 доступности 

национальных 

проектов каждому 

жителю (ДНПЖ) 

страны 

Уровень 

(ДНПЖ 1-

ДНПЖ3)** 

Класс 

риска 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
2.38 ФОНП 2 7.14 ДНПЖ 2 5 

Приморский край 1.93 ФОНП 2 7.16 ДНПЖ 2 5 

Липецкая область 1.69 ФОНП 2 7.16 ДНПЖ 2 5 

Оренбургская область 1.77 ФОНП 2 7.18 ДНПЖ 2 5 

Тульская область 2.34 ФОНП 2 7.19 ДНПЖ 2 5 

Республика Коми 2.32 ФОНП 2 7.24 ДНПЖ 2 5 

Удмуртская Республика 2.32 ФОНП 2 7.24 ДНПЖ 2 5 

Тамбовская область 1.97 ФОНП 2 7.27 ДНПЖ 2 5 

Владимирская область 2.09 ФОНП 2 7.29 ДНПЖ 2 5 

Свердловская область 1.86 ФОНП 2 7.29 ДНПЖ 2 5 

Воронежская область 2.10 ФОНП 2 7.29 ДНПЖ 2 5 

Республика Крым 2.02 ФОНП 2 7.33 ДНПЖ 2 5 

Курская область 1.85 ФОНП 2 7.35 ДНПЖ 2 5 

Белгородская область 1.78 ФОНП 2 7.36 ДНПЖ 2 5 

Саратовская область 2.31 ФОНП 2 7.39 ДНПЖ 2 5 

Пермский край 1.47 ФОНП 1 7.53 ДНПЖ 3 4 

г. Санкт-Петербург 1.38 ФОНП 1 7.71 ДНПЖ 3 4 

Орловская область 2.40 ФОНП 2 7.46 ДНПЖ 3 3 

Республика Башкортостан 2.30 ФОНП 2 7.48 ДНПЖ 3 3 

Алтайский край 1.99 ФОНП 2 7.59 ДНПЖ 3 3 

Республика Тыва 2.51 ФОНП 3 6.45 ДНПЖ 2 2 

Иркутская область 3.33 ФОНП 3 6.45 ДНПЖ 2 2 

Рязанская область 2.64 ФОНП 3 6.72 ДНПЖ 2 2 

Хабаровский край 2.54 ФОНП 3 6.74 ДНПЖ 2 2 

Еврейская автономная 

область 
3.81 ФОНП 3 6.74 ДНПЖ 2 2 

Астраханская область 3.13 ФОНП 3 6.74 ДНПЖ 2 2 

г. Севастополь 2.83 ФОНП 3 6.84 ДНПЖ 2 2 

Томская область 3.19 ФОНП 3 6.85 ДНПЖ 2 2 

Чувашская Республика –

Чувашия 
2.52 ФОНП 3 7.03 ДНПЖ 2 2 

Кемеровская область 2.68 ФОНП 3 7.07 ДНПЖ 2 2 

Смоленская область 4.12 ФОНП 3 7.21 ДНПЖ 2 2 

Ивановская область 4.10 ФОНП 3 7.24 ДНПЖ 2 2 

Пензенская область 2.51 ФОНП 3 7.29 ДНПЖ 2 2 

Брянская область 2.44 ФОНП 3 7.34 ДНПЖ 2 2 

Кировская область 3.14 ФОНП 3 7.36 ДНПЖ 2 2 

Ленинградская область 2.63 ФОНП 3 7.43 ДНПЖ 3 1 

Ростовская область 2.79 ФОНП 3 7.51 ДНПЖ 3 1 

Ставропольский край 3.31 ФОНП 3 7.52 ДНПЖ 3 1 

Краснодарский край 2.61 ФОНП 3 7.58 ДНПЖ 3 1 

Омская область 4.58 ФОНП 3 7.59 ДНПЖ 3 1 

Республика Дагестан 3.98 ФОНП 3 7.70 ДНПЖ 3 1 

*ФОНП 1 – высокий уровень финансового обеспечения национальных проектов,  

  ФОНП 2 – средний уровень финансового обеспечения национальных проектов,  

  ФОНП 3 – низкий уровень финансового обеспечения национальных проектов. 

** ДНПЖ 1 – высокий уровень доступности национальных проектов каждому жителю страны,  

     ДНПЖ 2 – средний уровень доступности национальных проектов каждому жителю страны, 

     ДНПЖ 3 – низкий уровень доступности национальных проектов каждому жителю страны. 
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Еврейская автономная область, Астраханская 
область, г. Севастополь, Томская область, Чу-
вашия, Кемеровская, Смоленская область и др.  

Третий класс риска – риск значительный, 

для него характерен средний бюджетный по-

тенциал финансирования и низкий уровень до-

ступности каждому жителю (Область № 4). Это 

Республика Башкортостан, Орловская область, 

Алтайский край. 

Четвертый класс риска – риск достаточно вы-

сокий, для него характерен высокий бюджетный 

потенциал финансирования и низкий уровень  

доступности каждому жителю (Область № 1). 

Это Пермский край и г. Санкт-Петербург. 

Пятый класс риска – риск средний, характе-

ризуется средним бюджетным потенциалом 

финансирования и средним уровнем доступно-

сти каждому жителю (Область № 5). Это самая 

большая группа регионов: Республика Северная 

Осетия–Алания, Марий Эл, Московская об-

ласть, республики Бурятия, Карелия, Калужская 

область, Чеченская Республика, Самарская, Ко-

стромская, Ярославская области, Амурская об-

ласть, Ханты-Мансийский автономный округ, 

Псковская, Ульяновская,  Нижегородская, Ар-

хангельская, Калининградская, Челябинская 

области, Республика Хакасия, Волгоградская, 

Курганская, Новосибирская области, Республи-

ка Адыгея (Адыгея), Кабардино-Балкарская 

Республика, Приморский край, Липецкая,  

Оренбургская, Тульская области,  Республика 

Коми, Удмуртская Республика, Тамбовская, 

Владимирская, Свердловская, Воронежская об-

ласти, Республика Крым, Курская, Белгород-

ская и Саратовская области. 

Шестой класс риска – риск удовлетворитель-

ный, характеризуется  низким бюджетным по-

тенциалом  финансирования   и высоким   уров-

нем  доступности каждому жителю (Область     

№ 9). Это Чукотский автономный округ, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Республика Ин-

гушетия, Забайкальский край, Тверская область, 

Мурманская область, Карачаево-Черкесская 

Республика. 

Седьмой класс риска – риск незначительный, 

характеризуется средним бюджетным потенци-

алом финансирования и высоким уровнем до-

ступности каждому жителю (Область № 6). Это 

Республика Саха (Якутия), Камчатский край, 

Магаданская область, республики Мордовия и 

Калмыкия. 

Восьмой класс риска – риск низкий, харак-

теризуется высоким бюджетным потенциалом 

финансирования и средним уровнем доступно-

сти каждому жителю (Область № 2). Это            

г. Москва, Республика Татарстан, Красноярский 

край и Тюменская область. 

Девятый класс риска – риск несуществен-
ный, характеризуется высоким бюджетным по-
тенциалом   финансирования и  высоким уров-
нем  доступности каждому жителю. Это  Саха-
линская,  Вологодская области (Область № 3). 

Причины высоких рисков выполнения наци-
ональных проектов: 

– неисполнение со стороны подрядных орга-
низаций обязательств по государственным кон-
трактам; 

– нарушение сроков выполнения работ; 
– экономия ассигнований в результате  про-

ведения конкурсных процедур;  
– длительность проведения конкурсов; 
– несвоевременное представление докумен-

тов подрядными организациями для оконча-
тельного расчета за выполненные работы;  

– отсутствие оснований по выплате платежей 
концедента из-за нарушения сроков ввода объ-
екта в эксплуатацию в установленные сроки; 

– неисполнение бюджетных назначений в 
связи с уменьшением цены контракта при про-
ведении конкурсных процедур и др. 

Неполное освоение средств связано со сни-
жением числа получателей отдельных выплат в 
связи с повышением уровня жизни населения 
(установление дополнительных мер социальной 
поддержки, включаемых в доход). 

Предложенный методический инструмента-
рий бюджетного мониторинга выявления рис-
ков выполнения национальных проектов, осно-
ванный на системе бюджетных индикаторов, 
характеризующих финансовое обеспечение и 
доступность каждому жителю страны, позволя-
ет провести распределение и классификацию 
регионов по классам риска. 

Попадание регионов в соответствующую об-
ласть определения класса рисков выполнения 
национальных проектов позволяет выявить 
негативные факторы и выработать стратегии 
государственного финансирования националь-
ных проектов. 

 

Заключение 

 
Представленный методический инструмен-

тарий бюджетного мониторинга выявления 

рисков выполнения национальных проектов, 

основанный на системе бюджетных индикато-

ров, характеризующих финансовое обеспечение 

и доступность каждому жителю страны,  позво-

ляет провести распределение и классификацию 

регионов по классам риска и способствует при-

нятию обоснованных управленческих решений 

на всех уровнях государственного финансового 

контроля. Подобная оценка дает возможность 

определять фaктoры, оказывающие влияние нa 

эффективность и результативность программно-

целевого бюджетирования. 
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Исследование выполнено в рамках реализации про-

граммы стратегического академического лидерства 

«Приоритет 2030», проект Н-426-99_2022-2023 «Соци-

ально-экономические модели и технологии развития 

креативного человеческого капитала в инновационном 

обществе». 
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Здоровый образ жизни является основой в концепции первичной профилактики возникновения хрониче-

ских неинфекционных заболеваний. В статье представлен анализ данных самооценки состояния здоровья 
работников производственного предприятия г. Нижнего Новгорода. Согласно результатам самооценки соб-
ственного здоровья «ощущают себя здоровыми либо считают себя абсолютно здоровыми» чуть менее 70% 
респондентов, а 11.0% сотрудников вообще «никогда не задумывались о состоянии собственного здоровья и 
не могут дать оценку своему самочувствию». Образ жизни, который полностью соответствует параметрам 
здорового или в большей степени правильного образа жизни, по мнению респондентов, отмечается 48% 
опрошенных. По результатам анкетирования среди сотрудников предприятия выявлены факторы аддиктив-
ного поведения: 32.7% являются курильщиками со стажем более 10 лет, а 26.0% опрошенных могут выпить 
до 250 мл спиртного за один раз. 

 
Ключевые слова: общественное здоровье, здоровый образ жизни, самооценка состояния здоровья, хрони-

ческие неинфекционные заболевания, мотивация, работающее население. 

 

Введение 

 

Здоровье работающего населения является 

основополагающим элементом качества рабо-

чей силы, которая влияет на трудовой потенци-

ал и национальную безопасность страны [1]. 

Развитие экономики, внедрение новых техноло-

гий и способов производства приводят к увели-

чению существующих вредных промышленных 

факторов, пагубно отражающихся на здоровье 

работающего населения. Обобщенные данные 

Роспотребнадзора свидетельствуют о том, что 

работники предприятий подвергаются таким 

вредным воздействиям, как шум (27.23%), тя-

желый и напряженный труд (21.57%), аэрозоли 

(19.28%), вибрация (16.79%), химические фак-

торы (6.69%), биологические агенты (3.78%), 

прочие производственные факторы (4.66%) [2]. 

С целью создания комплекса защитных мер и 

снижения профессиональной заболеваемости в 

нашей стране созданы структуры, деятельность 

которых направлена на выявление и снижение 

воздействия негативных производственных 

факторов риска и минимизацию случаев произ-

водственного травматизма [3]. 

Формирование здоровья сотрудников раз-

личных хозяйствующих субъектов обусловли-

вается не только наличием профессиональной 

вредности на производстве, но и социальными 

факторами, индивидуальными рисками и пове-

денческими особенностями работника. Среди 

факторов, которые могут быть катализаторами 

развития хронических неинфекционных заболе-

ваний (ХНИЗ), стоит рассматривать следую-
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щие: курение, избыточная масса тела, повы-

шенное артериальное давление, содержание 

холестерина крови выше нормы, употребление 

алкогольной продукции и наркотических ве-

ществ, гиподинамия из-за низкой физической 

активности, а также психоэмоциональные по-

трясения. Опыт многих стран мира показывает, 

что результатом комплекса мероприятий по 

ограничению распространенности факторов 

риска ведущих ХНИЗ является увеличение 

ожидаемой продолжительности жизни и рост 

трудового долголетия работающего населения 

[4]. Продвижение концепции здорового образа 

жизни и внимательного отношения к соб-

ственному здоровью среди работников разно-

образных предприятий Российской Федерации 

в обозримой перспективе дает возможность 

повысить коэффициент производительности 

труда на рабочих местах в комбинации с 

меньшими затратами на меры профилактики, 

что, в свою очередь, приведет к снижению 

расходов на оказание работникам медицинских 

услуг [5]. 

Выявление модифицируемых факторов риска 

образа и условий жизни, повышение уровня зна-

ний работающих о собственном здоровье и здо-

ровом образе жизни (ЗОЖ) определяют необхо-

димость разработки комплексных программ 

профилактики заболеваний, включающих фор-

мирование мотивационных ценностей у работ-

ника, а также медико-профилактические и ин-

формационно-обучающие методики [6, 7]. Таким 

образом, отношение сотрудника к собственному 

здоровью, контроль поведенческих факторов 

риска, мотивация к сохранению здоровья лежат в 

основе формирования общей культуры здорово-

го образа жизни работающего населения. 

 

Материалы и методы 

 

 Авторами проведен анализ результатов ан-

кетирования сотрудников производственного 

предприятия. Предприятие располагается на 

территории города Нижний Новгород, основной 
сферой его деятельности является производство 

упаковки для лекарственных препаратов, кос-

метики и другой продукции. Численность со-

трудников предприятия составляет 380 человек, 

количество проанкетированных работников – 

260 человек, среди которых мужчин – 49.6% 

(129), женщин – 50.4% (131). Возрастной состав 

респондентов указан в таблице 1. 

Анкета включала в себя 37 вопросов, кото-

рые были скомпонованы в блоки. Анализу под-

вергались действия сотрудников для поддержа-

ния собственного здоровья, соответствия образа 

жизни работников здоровому, качество и раци-

ональность питания, употребление алкогольной 

продукции и табакокурение, самомотивация к 

занятиям спортом, заинтересованность и ин-

формированность о здоровом образе жизни, 

знание своих физиологических параметров 

(собственного веса, показателей артериального 

давления, частоты сердечных сокращений, ре-

гулярность вакцинации, предрасположенность к 

заболеваниям), а также наличие жалоб и свое-

временное обращение за квалифицированной 

медицинской помощью. 

При оценке статистических данных выпол-

нялась проверка выборки на соответствие рас-

пределения непрерывной переменной нормаль-

ному при помощи теста Шапиро–Уилка. В слу-

чае если распределение переменных признано 

нормальным, значения были представлены 

средними и стандартным отклонением (M ± sd), 

а оценка статистической значимости межгруп-

повых различий выполнялась при помощи         

t-критерия Стьюдента. В случае если распреде-

ление переменных отличалось от нормального, 

описательная статистика была представлена 

медианой, первым и третьим квартилем (Ме 

[q1; q3]), а оценка межгрупповых различий 

осуществлялась тестом Манна–Уитни. При 

представлении описательной статистики для 

качественных переменных использовалась про-

центная доля (%). Статистическая значимость 

межгрупповых различий определялась тестом 

хи-квадрат или точным тестом Фишера. Меж-

групповые различия признавались статистиче-

ски значимыми при значении p-value< 0.05. 
Целью исследования стал анализ самооцен-

ки состояния здоровья сотрудников производ-

                                                                                                                                    Таблица 1 
Возрастной состав респондентов 

Возрастной интервал 
Возраст Количество респондентов  

(абсолютные значения  
и % к общему числу опрошенных) Max возраст Min возраст 

˂ 31 года 19 30 61 23.5% 

31–38 лет 31 38 68 26.2% 

39–45 лет 39 45 54 20.8% 

˃ 45 лет 46 65 77 29.6% 

              Итого                                                                                      260 100% 
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ственного предприятия города Нижнего Новго-

рода, позитивных и негативных факторов, вли-

яющих на их состояние здоровья, а также опре-

деление мотивации на ведение здорового образа 

жизни. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

 В ноябре 2011 г. в Российской Федерации был 

принят Федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». Со-

гласно статье 12, приоритетное значение в сфере 

охраны здоровья граждан отводится профилакти-

ке. В вышеназванном законе выделены популяци-

онная стратегия, стратегия высокого риска и стра-

тегия вторичной профилактики, которые явля-

ются основой для предупреждения ХНИЗ. 

Основная идея популяционной стратегии за-

ключается в формировании и продвижении 

ЗОЖ среди всех граждан России и к тому же 

предоставлении нужных для этого условий со 

стороны государства. Для достижения видимых 

результатов по данному направлению важно 

взаимодействие между собой ряда министерств 

и ведомств, а также привлечение структур биз-

неса и общественных организаций. Под страте-

гией высокого риска понимают раннее и свое-

временное выявление лиц, которые подвержены 

высокому риску и воздействию факторов, вли-

яющих на возникновение ХНИЗ. Необходимой 

частью данного приоритетного направления 

профилактики являются коррекционные меры, 

осуществляемые, как правило, на уровне пер-

вичного звена здравоохранения. 

Вторичная профилактика включает в себя 

проведение ранней диагностики и своевремен-

ной коррекции факторов риска. Не менее важ-

ным является грамотное и вовремя проведенное 

лечение, а также оказание пациенту необходи-

мых мер реабилитации. Все эти мероприятия, 

составляющие основу стратегии вторичной 

профилактики, позволят предупредить прогрес-

сирование уже возникших ХНИЗ [8]. 

Одним из не менее важных пунктов в сфере 

общественного здравоохранения является само-

стоятельный контроль собственного здоровья и 

мотивация к его сохранению. Опираясь на дан-

ные, опубликованные Всемирной организацией 

здравоохранения, уровень здоровья зависит от 

образа жизни на 70%. Необходимым фактором, 

в значительной мере подталкивающим к веде-

нию здорового образа жизни, является мотива-

ция. Согласно определению Т.В. Карасевой, под 

мотивацией здорового образа жизни понимает-

ся совокупность внутренних и внешних моти-

вов, побуждающих человека к деятельности по 

сохранению и укреплению своего здоровья [9]. 

При оценке отношения сотрудника к соб-

ственному здоровью стоит учитывать несколько 

значимых моментов: его личные ценности, эко-

номическое благополучие и наличие/отсутствие 

мотивации к улучшению качества жизни и под-

держанию уровня здоровья, а также субъектив-

ность мнения о собственном здоровье [10]. 

Важным аспектом является именно мотивация, 

которая отражает то, насколько сотрудник от-

ветственно подходит к сбережению своего здо-

ровья и какие предпринимает действия для за-

боты о нем. Соблюдение концепции здорового 

образа жизни напрямую влияет на активность и 

аккумулирование энергии, впоследствии затра-

чиваемой на успешную реализацию труда и фи-

зическую нагрузку для гармоничного развития. 

Предоставляемая сотрудникам предприятия 

анкета включала в себя вопрос об ощущении и 

восприятии уровня собственного здоровья на 

данный момент времени. Анализ результатов 

показал, что 57.0% всех сотрудников предприя-

тия (148 человек) в целом ощущают себя здоро-

выми, 12.7% (33 человека) считают себя полно-

стью здоровыми, 15.4% (40 респондентов) от-

метили, что наблюдают периодические ухуд-

шения в общем состоянии, 3 сотрудника (1.2%) 

указали на наличие выявленного заболевания, а 

11.0% (28 сотрудников) никогда не задумыва-

лись об этом. 

Согласно результатам исследования RLMS-

HSE (2006, 2009, 2018 гг.) хорошее социальное 

обеспечение, а именно высокая заработная пла-

та, считается очень важной характеристикой 

мотивации к труду у 71–72% опрошенных. 

Данный показатель можно связать с тем, что 

имея высокий уровень дохода сотрудник может 

позволить себе более полноценно следить за 

состоянием своего здоровья и качеством жизни, 

приближая его к более высокому [11]. 

Один из вопросов анкеты был направлен на 

получение информации о действиях сотрудни-

ков, которые они предпринимают с целью под-

держания и укрепления своего здоровья. В ходе 

опроса было выявлено, что мужчины и женщи-

ны занимаются физической культурой (спор-

том) с одинаковой частотой. Большинство 

опрошенных (42.5%) считают, что их образ 

жизни скорее соответствует уровню здорового, 

5.5% респондентов отметили, что при оценке 

всех необходимых параметров могут с уверен-

ностью назвать свой образ жизни полезным, 

25.5% сотрудников ответили, что их образ жиз-

ни частично соответствует здоровому, 2% не 

придерживаются правил здорового образа жиз-

ни, а оставшиеся 25.6% работников предприя-

тия никогда об этом не думали. Оценив резуль-

таты, можно отметить, что женщины с целью 
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поддержания здоровья по сравнению с мужчи-

нами чаще склонны к внесению корректировок 

в свой рацион питания, обращениям за оказани-

ем медицинских услуг (таких как посещение 

узких специалистов в области гинекологии, 

дерматологии, стоматологии) и различного рода 

ограничениям. Например, в питании зачастую 

женщины более внимательно относятся к выбо-

ру менее калорийных продуктов, употребляя в 

большей степени белковую продукцию, избегая 

«быстрых» углеводов, сахаросодержащих 

напитков, алкогольной продукции и блюд 

быстрого приготовления (рис. 1). 

Источники информации, из которых сотруд-

ники чаще всего получают сведения о здоровом 

образе жизни, представлены на рисунке 2. 

Полученные авторами статьи данные корре-

лируют с данными аналогичного исследования, 

проведенного в Рязанской области с 1 по         

30 сентября 2020 г. среди работников промыш-

ленного производства. Среди участников опро-

са большую часть (74%) составили мужчины, а 

по возрастным группам респонденты раздели-

лись следующим образом: 66.1% участников 

составили лица в возрасте от 35 до 44 лет, 

18.7% анкетируемых находятся в возрастном 

диапазоне от 45 до 55 лет. По результатам 

опроса было выявлено, что только 35.6% работ-

ников промышленного производства владеют 

достаточной информацией о здоровом образе 

жизни; 54.1% опрошенных не обладают глубо-

ким представлением о ведении правильного 

образа жизни. Основными источниками инфор-

мации, которые используют работники про-

мышленного предприятия для получения зна-

ний о сохранении собственного здоровья, в 

67.5% случаев является публикуемая пресса 

(газеты и журналы), 62.4% сотрудников слыша-

ли о ЗОЖ по радио и при просмотре телевиде-

ния, сеть Интернет для получения знаний о пра-

вильном образе жизни используют 24.3%, во 

время консультации врача – 33.2% [5]. 

Одним из факторов развития ХНИЗ является 

несбалансированное питание. Важную роль в 

формировании высокого уровня здоровья и его 

поддержания играет соблюдение баланса при 

составлении ежедневного рациона. Одним из 

критериев сбалансированности является соот-

ношение в рационе основных питательных ве-

ществ – белков, жиров и углеводов. Исходя из 

 
Рис. 1. Характер мероприятий по поддержанию здоровья в зависимости от пола 

 

 
Рис. 2. Основные источники информации о здоровом образе жизни среди респондентов  

в % к общему числу опрошенных 
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требований рационального питания для моло-

дых женщин и мужчин, занятых умственным 

трудом, соотношение вышеприведенных ком-

понентов в рационе составляет 1:1.1:4.5, а при 

тяжелом физическом труде 1:1.3:5, то есть ко-

личество жиров и углеводов на каждый грамм 

белков должно быть выше, с целью компенса-

ции энергозатрат [12]. 

Составление рациона, содержащего доста-

точное для организма количество полезных 

продуктов, употребляемых в пищу, позволит 

трудоспособному человеку придерживаться 

высокого уровня жизни и в перспективе увели-

чить ее продолжительность, что является нема-

ловажным. Концепция здорового питания 

предусматривает необходимость полного обес-

печения потребностей организма в энергии, 

макро- и микронутриентах, что обеспечивается 

жизненно необходимыми компонентами пищи 

[13]. В понимание здорового питания входит 

употребление необходимых организму опреде-

ленных элементов, включающих в себя продук-

ты разнообразной функциональной направлен-

ности, например, биологически активных доба-

вок к пище (БАД). Использование данных ве-

ществ совместно с употребляемыми продукта-

ми питания полезно с точки зрения обеспечения 

полноценного питания, а также предупрежде-

ния возникновения и распространения различ-

ных алиментарных заболеваний. Отмечается, 

что БАД влияют на трудоспособность и вынос-

ливость организма, что, в свою очередь, являет-

ся важным аспектом для поддержания высокого 

уровня физической активности. Большинство 

сотрудников довольны качеством своего еже-

дневного питания (37.5%), в то же время более 

30% работников испытывают неудовлетворен-

ность и неуверенность в этом (рис. 3). 

Соблюдение режима питания – необходи-

мый аспект в понимании рационального и пра-

вильного питания и его соблюдения. Необхо-

димо ежедневно соблюдать кратность приемов 

пищи и промежутки между ними. Среди со-

трудников предприятия 66 человек (29.2%) пи-

тается дважды в день, 69.5% опрошенных      

(157 работников) принимают пищу от 3 до 5 раз 

в течение дня, 3 человека (1.3%) имеет всего 1 

прием пищи. Стоит отметить, что вопросы здо-

рового питания и его влияния на состояние здо-

ровья затрагиваются в международных про-

граммах и являются ключевыми. Данная про-

блема находит пути решения посредством фор-

мирования и дальнейшей реализации нацио-

нальных проектов [14, 15]. 

Важным фактором, влияющим на общее 

здоровье человека, является наличие вредных 

привычек: употребление алкоголя, табачной 

продукции и наркотических веществ. По дан-

ным федерального проекта «Трезвая Россия», 

свыше 76 миллионов россиян трудоспособного 

возраста, что составляет 85% от общего числа, 

употребляют алкоголь, а 53% молодых людей 

делают это систематически не реже одного раза 

в неделю. Хроническая алкоголизация суще-

ственно повышает смертность, в связи с други-

ми причинами, в частности с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы, печени, желу-

дочно-кишечного тракта, бытовым и производ-

ственным травматизмом. Общая смертность 

больных алкоголизмом в 2 раза выше, а среди 

общего числа внезапных смертей 18% сопряже-

ны с пьянством. Главной установкой проекта 

«Трезвая Россия» к 2030 г. является снижение 

объема продаж алкоголя вдвое и снижение ко-

личества потребителей среди трудоспособного 

населения до 50%. На вопрос о количестве вы-

питого алкоголя было выяснено, что больше 

всего респондентов (26.0%) могут выпить за 

один раз до 250 мл спиртного, что влечет за со-

бой большой риск хронизации процесса и приво-

дит к нарушению работы организма; 50–100 мл 

алкоголя за раз могут употребить 26% сотруд-

ников предприятия. К сожалению, довольно 

высока доля (14.7%) работников, которые вы-

пивают за раз свыше 250 мл алкоголя, что вле-

чет за собой физические и психологические про-

блемы, сказывающиеся на здоровье данных ре-

спондентов и их окружающих. И только 8% ра-

ботников за раз выпивают 10 мл алкоголя. Число 

работников, вообще не употребляющих алко-

 
Рис. 3. Удовлетворенность питанием сотрудников предприятия в % к общему числу опрошенных 
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голь, составило 138 человек (58.2%). Сравнивая 

количество выпиваемого алкоголя за раз среди 

мужчин и женщин, можно отметить, что стати-

стически значимых различий по приему одно-

кратной дозы алкоголя в зависимости от пола 

нет (р=0.2). Данные представлены в таблице 2. 

Опираясь на результаты исследования 

RLMS-HSE, необходимо учитывать факт влия-

ния потребления алкоголя родителями на упо-

требление алкоголя детьми. Нельзя также ис-

ключить количество выпиваемых ими спиртных 

напитков. Если чрезмерно употребляют алкоголь 

оба родителя, то среди респондентов 14–17 лет 

пьют алкоголь 40%; а среди молодежи 18–22 лет 

– 77–80%. Употребление алкоголя с ранних лет 

может повлечь за собой ранее развитие ХНИЗ, 

что сократит трудоспособный возраст будущих 

работников [16]. 

По данным отдела исследований Statista за 

2021 г., розничные продажи сигарет в России 

постепенно снижаются, составив от 370.8 млрд 

сигаретных пачек в 2012 г. до 236.5 млрд пачек 

в 2018 г. Ожидается, что объем продолжит сни-

жаться, достигнув 164 млрд сигаретных пачек в 

2023 г. [17]. Изданный приказ № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 

года» включает в себя установку, которая отра-

жает важность и значимость снижения процента 

потребления табачной продукции с 30% до 27% 

к 2024 г. [18, 19]. Национальный проект «Демо-

графия» стал основой для последующего фор-

мирования федерального проекта «Укрепление 

общественного здоровья». Одной из целей дан-

ного проекта является формирование здорового 

образа жизни, а именно защита населения от 

табачного дыма. Исходя из представленной ста-

тистики и данных, продемонстрированных в 

рамках данной федеральной программы, можно 

подчеркнуть, что одной из наиболее распро-

страненных вредных привычек среди населе-

ния, представляющей несомненную проблему 

для общества, является табакокурение [20]. 

Анализируя данные, полученные в ходе анкети-

рования, было отмечено, что 43.3% (114 чело-

век) из общего числа сотрудников не употреб-

ляют табачную продукцию и не имеют данной 

вредной привычки, а процент респондентов, 

которые являются курильщиками (29.3%), пре-

вышает процент тех, кто навсегда отказался от 

употребления никотина (25.5% – 67 человек). 

Данные результаты можно объяснить тем, что 

сотрудники предприятия могут быть недоста-

точно мотивированы к отказу от курения. 

Больше половины опрошенных работников в 

ходе ответа на вопрос о приблизительном коли-

честве выкуриваемых сигарет указали, что вы-

куривают около 10–15 штук в день. В зависимо-

сти от количества выкуриваемых сигарет были 

выделены стадии, которые определяются степе-

нью толерантности к табаку. Данная категория 

работников предприятия имеет стойкое влече-

ние к табаку (вторая стадия – толерантность к 

табаку повышена, зависимость физиологиче-

ская). При отказе от курения возможны неурав-

новешенность, раздражительность, а количе-

ство выкуриваемых сигарет в день вызывает 

стойкое повышение артериального давления и 

возможность возникновения стенокардии. Со-

трудники, употребляющие табачные изделия, 

подвержены риску возникновения ХОБЛ, сер-

дечно-сосудистых событий (инфаркт, инсульт) 

[21, 22]. Среди типов зависимости выделяют 

сочетание физиологической и психологической. 

В основе физиологического привыкания лежит 

повторное воздействие употребляемого нико-

тина на рецепторы, что, в свою очередь, вызы-

вает у курильщика чувства радости и возбужде-

ния. Данный факт объясняет, почему при рез-

ком отказе от потребления никотинсодержащей 

продукции возникает и в прогрессии нарастает 

чувство никотиновой абстиненции [23]. 

Другой и не менее важной целью федераль-

ного проекта «Демография» является изменение 

формата работы центров здоровья с переакцен-

тированием внимания на проведение меди-

                                                                                               Таблица 2 

Количество выпиваемого алкоголя за один раз в зависимости от пола 

в % к общему числу опрошенных 

Объем алкоголя, выпиваемого  

сотрудниками за один раз 
Мужчины Женщины 

10 мл 8.4 8.3 

до 50 мл 21.1 29.4 

до 100 мл 22.1 28.4 

до 250 мл 28.4 23.9 

свыше 250 мл 20.0 10.1 
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цинских, профессиональных медосмотров, со-

ответствующих высокому качеству. Стоит уде-

лить внимание местным программам, их созда-

нию, реализации и поддержке государства. Во 

время консультативного приема врачу необхо-

димо затронуть тему табакокурения и расспро-

сить пациента о наличии данной вредной при-

вычки, при необходимости о его стаже курения 

и количестве выкуриваемых сигарет с целью 

расчѐта индекса курения [24]. Полученные в 

результате анкетирования данные продемон-

стрировали, что на предприятии 32.7% сотруд-

ников (37 человек) имеют стаж курения более 

10 лет, такое же количество опрошенных курят 

на протяжении 5–10 лет. Из 113 респондентов 

было выделено лишь два человека (1.8%), ак-

тивно курящих более 30 лет. Данные опроса 

представлены на рисунке 4. При его анализе 

можно отметить, что с увеличением возраста 

уменьшается доля курильщиков со стажем 1–5 

лет, 5–10 лет и возрастают доли со стажем ку-

рения 10–20 лет и 20–30 лет. Почему-то некото-

рые респонденты начинают курить в старших 

возрастных группах (появление прослойки <1 

года и 1–5 лет в возрастной группе 45 лет и 

старше). Кроме того, в возрастной категории 

старше 45 лет отмечаются курильщики со ста-

жем более 30 лет. 

Важное место в понятии здоровья и реализа-

ции стратегии вторичной профилактики ХНИЗ 

занимает ежегодная диспансеризация населения 

и своевременное обращение за медицинской по-

мощью. Диагностирование заболевания на 

начальных стадиях и грамотно принятые специ-

алистом меры способствуют сохранению высо-

кого уровня состояния здоровья пациента [25]. 

На настоящий момент лидирующей патоло-
гией, приводящей к летальному исходу, явля-

ются заболевания сердечно-сосудистой систе-

мы. Неправильным современным стереотипом 

является то, что заболевания ССС проявляются 

только в пожилом возрасте, к сожалению, сер-

дечно-сосудистая патология «молодеет». Все 

больше литературных источников указывают на 

жалобы кардиологического профиля людей мо-

лодого возраста, что, возможно, связано со 

снижением стрессоустойчивости организма и 

плохой экологией, неправильным образом жиз-

ни, а также наследственной предрасположенно-

стью. Значительное число граждан игнорируют 

прохождение диспансеризации, ежегодных ме-

дицинских осмотров, соответственно, не полу-

чают всего спектра необходимых бесплатных 

медицинских обследований и консультаций 

специалистов разного профиля и проявляют 

медицинскую безответственность, что ещѐ 

больше усугубляет ситуацию и в результате 

повышает риск значительного увеличения слу-

чаев внезапной сердечно-сосудистой смерти. В 

ходе опроса сотрудников были получены сле-

дующие данные: в количественном соотноше-

нии мужчины отметили большие оценочные 

значения фиксируемого уровня своего артери-

ального давления в отличие от женщин, кото-

рые, однако, чаще имеют в наличии тонометр и 

используют его. Среди мужчин фиксировались 

меньшие оценочные значения о частоте сердеч-

ных сокращений, а также немногочисленные 

жалобы на недомогания, наличие хронических 

заболеваний, отягощенный аллергологический 

анамнез, периодически возникающие головные 

боли, сердцебиение, подавленное психическое 

состояние. Также мужчины реже отмечали воз-

никновение простуды, наличие у них заболева-

ний органов пищеварения и мочеполовой си-

стемы, а также фиксирование пониженного АД. 
Жалобы на сердцебиение и наличие в анамнезе 

жизни заболеваний желудочно-кишечного трак-

 
Рис. 4. Стаж курения в зависимости от возраста 

 

 



 

Самооценка состояния здоровья работающего населения 

 

61 

та, сердечно-сосудистой системы, приводящих 

к стойкому повышению показателей систоличе-

ского и диастолического артериального давле-

ния, отмечались с большей частотой в группе 

лиц с возрастным диапазоном от 45 лет и стар-

ше. В ходе анкетирования женщины чаще отме-

чали у себя ощущения недомогания, но при 

этом за медицинской помощью не обращались. 

При анализе результатов опроса на тему крат-

ности обращения сотрудников в медицинские 

учреждения в течение года выявлено, что 

наибольшее число из них (33.0%) ни разу не 

обратились за помощью к врачу в течение года, 

64 респондента (31.5%) – один раз, 60 человек 

(29.6%) совершили визит в медицинскую орга-

низацию 2–3 раза, 10 работников (4.9%) – 4–5 раз, 

только один (0.5%) – обратился за медицинской 

помощью от 5 до 10 раз, и еще один сотрудник 

(0.5%) посетил кабинет врача более 10 раз. 

Общественное здоровье как понятие вклю-

чает в себя регулярность физических нагрузок. 

Отсутствие динамической активности отража-

ется на обменных процессах организма и в ито-

ге приводит к их замедлению. При нарушенных 

метаболических процессах повышается риск 

появления различных патологий, которые с те-

чением времени имеют тенденцию к переходу в 

хроническую стадию. При данных процессах 

страдают не только отдельные системы органов, 

но и организм в целом, что, несомненно, приво-

дит к снижению работоспособности и повыше-

нию вероятности возникновения новых леталь-

ных случаев среди населения [26, 27]. При 

опросе работников мы заметили, что важным 

фактором, влияющим на введение культуры 

спорта в свою повседневную жизнь, является 

инфраструктура и самомотивация. Женщины с 

большим вниманием относятся к инфраструк-

туре (60%:40%, р=0.007) и самомотивации к 

занятиям спортом (57.1%:42.9%, р=0.003), 

нежели мужчины. Необходимым фактором для 

них является доступность оснащенных для за-

нятий спортом помещений, необходимого обо-

рудования и специалистов для составления ин-

дивидуальных программ.  Для непрерывных и 

регулярных занятий спортом требуется самомо-

тивация к сохранению собственного здоровья и 

мышечного тонуса путем индивидуальных и 

грамотно подобранных физических нагрузок. 

 

Выводы 

 

 В стратегии национальной безопасности 

страны важную роль играет здоровье работаю-

щего населения. Модифицируемые факторы 

риска и уровень знаний работающих о соб-

ственном здоровье влияют на мотивацию ра-

ботников к здоровому образу жизни. Согласно 

результатам самооценки собственного здоровья 

«ощущают себя здоровыми либо считают себя 

абсолютно здоровыми» чуть менее 70% респон-

дентов, а 11.0% сотрудников вообще «никогда 

не задумывались о состоянии собственного здо-

ровья и не могут дать оценку своему самочув-

ствию». Образ жизни, который полностью соот-

ветствует параметрам здорового или в большей 

степени правильного образа жизни, отмечается 

среди 48% опрошенных. Значительными факто-

рами, влияющими на возникновение хрониче-

ских неинфекционных заболеваний среди рабо-

тающего населения, являются факторы аддик-

тивного поведения: среди респондентов 32.7% 

являются курильщиками со стажем более         

10 лет, а 26.0% опрошенных могут выпить до 

250 мл спиртного за один раз. Таким образом, 

наличие знаний о состоянии собственного здо-

ровья и мотивация к ЗОЖ являются ключевыми 

факторами укрепления и сохранения здоровья 

работающего населения. 
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SELF-ASSESSMENT OF THE STATE OF HEALTH OF THE WORKING POPULATION  

AS THE MAIN FACTOR OF MOTIVATION OF A HEALTHY LIFESTYLE 

 

E.A. Perevezentsev, S.A. Ananyin, D.D. Vasina, M.A. Kuzmina 

 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Privolzhsky Research 

Medical University» of the Ministry of Health of the Russian Federation, Nizhny Novgorod 

 

A healthy lifestyle is the basis in the concept of primary prevention of the occurrence of chronic non-communicable dis-

eases. The article presents an analysis of data on self-assessment of the health status of employees of a manufacturing enter-

prise in Nizhny Novgorod. According to the results of self-assessment of their own health, “feel healthy or consider themselves 

absolutely healthy” slightly less than 70% of respondents, and 11.0% of employees in general “have never thought about their 

own health and cannot assess their well-being”. A lifestyle that fully corresponds to the parameters of a healthy or more correct 

lifestyle, according to the respondents, is noted among 48% of the respondents. According to the results of the survey among 

the employees of the enterprise, factors of addiсtive behavior were identified: 32.7% are smokers with an experience of more 

than 10 years, and 26.0% of the respondents can drink up to 250 ml of alcohol at a time. 

 

Keywords: public health, healthy lifestyle, self-assessment of health status, chronic non-communicable diseases, 

motivation, working population. 
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Исследования религиозного активизма в отечественном религиоведении чаще проводятся в рамках исла-

моведения. Религиозный активизм Русской православной церкви, как многоаспектное явление, более мас-
штабен и реализуется в соответствии с требованиями времени в модернизированных формах, начиная со 
времени подготовки к 1000-летию принятия христианства на Руси в 80-х годах XX века, но он не отражен в 
должной мере в научной литературе с содержательной стороны. Многочисленные религиоведческие работы 
чаще выполнены на основе количественных исследований, методология которых не учитывает причин и мо-
тивов религиозных практик. В связи с этим целью данного исследования стало выявление содержания дея-
тельности представителей религиозных организаций (монастырей, храмов) на нижегородских православных 
выставках-ярмарках (ПВЯ). 

Основным методом исследования выбрано структурированное интервью, что позволило провести каче-
ственный анализ полученных данных. В результате исследования подтвердилась гипотеза о многофункцио-
нальности ярмарок как для их экспонентов, так и посетителей. 

Поскольку опрос проводился в период с 2020 по 2022 г., были также выявлены мнения клириков и воцер-
ковленных верующих о причинах пандемии, мотивации поведения в условиях изоляции окружающих, отно-
шение к требованиям Роспотребнадзора и т.д. 

Формы религиозного активизма на выставках-ярмарках зависят от целей их организаторов, количества экс-
понентов, готовности их представителей к выполнению поставленных перед ними задач, значимости/известности 
религиозных объектов, места проведения ярмарки. За четверть века православные выставки-ярмарки сформиро-
вались как неотъемлемый социальный институт РПЦ, поддерживающий духовное единство в рамках Москов-
ской патриархии. Анализируя традиционно выделяемые в религиоведческой литературе функции религии, авто-
ры вводят в научный оборот функцию материального обеспечения деятельности религиозных организаций, дока-
зывая, что она обеспечивает экономические условия реализации всех остальных. 

 
Ключевые слова: религиозный активизм, православные выставки-ярмарки, функции религии, пандемия. 
 

Введение 

 

Понятие «активизм» широко используется в 

современных общественных науках. Его функци-

ональный анализ представлен в работе И.Н. Тро-

фимовой, по итогам которого дано определение 

гражданского активизма как органичной части 

жизни современного общества, который «пред-

ставляет собой не реакцию на дисфункции и 

противоречия социально-политической систе-

мы, а признак и условие ее нормального функ-

ционирования и развития» [1]. Религиозный 
активизм мы рассматриваем как один из видов 

специфического гражданского активизма, субъ-

ектами которого выступают представители ре-

лигиозных институтов, осуществляющих дей-

ствия по обеспечению собственной жизнедея-

тельности, предоставляющие услуги верующим, 

с одной стороны и верующие, заказывающие 

их, с другой. 

За четыре десятка лет РПЦ, основываясь на 

многовековых традициях, восстановила многие 

свои социальные институты, что стало возмож-

ным через изменение структуры и содержания 

духовного образования священнослужителей, 

позволившего аккумулировать при храмах ак-
тивных прихожан. Многообразие и масштабы 

помощи бездомным, малообеспеченным, по-
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страдавшим от семейного насилия, профилак-

тическая работа с беременными для сохранения 

ребенка, профилактика преступности – каждое 

из данных направлений можно охарактеризо-

вать как активизм, фокусирующийся на удовле-

творении прежде всего базовых социальных 

потребностей верующих. 

«Духовный религиозный активизм» в боль-

шей степени проявляется в системе образова-

ния, активной работе в медийном пространстве. 

Социальный институт православных ярмарок 

сочетает в себе обе стороны активизма через 

выполняемые ими функции. 

В отечественной литературе есть работы, по-

священные православным выставкам-ярмаркам 

(далее – ПВЯ), в том числе и нижегородским, 

проведенные по заказу организаторов ярмарок. 

В соответствии с заданием, в них анализировал-

ся социальный состав посетителей и их запросы 

[2; 3]. Именно они впервые зафиксировали за-

рождение нового социального института – пра-

вославной ярмарки, в котором сосуществуют и 

взаимодействуют религиозная и экономическая 

сферы [4, с. 127]: ранее понятие «социальный 

институт» применялось к торговым ярмаркам 

[5, с. 9]. Функционирование ярмарок, как соци-

ального института, исследовано в работах и 

других авторов [6, с. 176]. За полтора десятка 

лет ПВЯ стали значимым социальным явлением 

в религиозной панораме России, что отразилось 

в наборе выполняемых ими функций. Поэтому в 

качестве гипотезы нами выдвинуто предполо-

жение, что цели акторов выставок различаются 

между собой. Для организаторов – это прежде 

всего экономический проект; для экспонентов – 

экономико-миссионерский, для посетителей – 

терапевтический. В соответствии с гипотезой 

была определена цель исследования – на основе 

анализа содержания деятельности представите-

лей религиозных организаций на ПВЯ с их ор-

ганизаторами и посетителями определить их 

функциональную значимость. Для ее достиже-

ния были сформулированы следующие задачи: 

– выбрать информантов из представителей 

отечественных и зарубежных религиозных ор-

ганизаций для выяснения специфики целей их 

участия в ПВЯ; 

– через функции акторов ПВЯ определить их 

роль в религиозной панораме России и зару-

бежном пространстве РПЦ. 

Результаты исследования подтвердили мно-

гоцелевой характер ПВЯ, что обеспечивает их 

значимость в социальном пространстве не 

только для трех названных акторов (организа-

торов, экспонентов, православных посетите-

лей), но и горожан, не позиционирующих себя 

верующими. 

Методология 
 

Социальный статус религии традиционно 

анализируется через социальные функции, вы-

полняемые конфессиями на разных историче-

ских этапах. Это предопределяет методологиче-

ское основание исследования – структурный 

функционализм. Но содержательное наполне-

ние этой методологической парадигмы в нашем 

случае требует обращения 1) к анализу научных 

исследований по аналогичной/косвенной тема-

тике, 2) к анализу рекламных и других публи-

каций о ПВЯ, 3) к методам наблюдения и 

структурированного интервьюирования пред-

ставителей всех групп акторов для репрезента-

ции информации, полученной от экспонентов, 

4) к контент-анализу записей интервью. 

В религиоведческой литературе набор функ-

ций религии отличается по количеству, назва-

ниям, в зависимости от того, рассматривается 

религия как форма общественного сознания или 

социальный институт (хотя эта разница автора-

ми не оговаривается) и на каком аспекте рели-

гиозной деятельности акцентирует свое внима-

ние исследователь. На сегодняшний день рели-

гиоведы выделяют мировоззренческую, аксиоло-

гическую, символическую, сакрализирующую/ 

десакрализирующую, смыслополагания, позна-

вательную, ценностно-нормативную, идентифи-

кации/деидентификации, легитимирующую/де-

легитимизирующую, культуротранслирующую, 

идеологическую, интеграции/дезинтеграции, ре-

гулятивную, коммуникативную, организацион-

ную, управленческую, психологическую, тера-

певтически-компенсаторную функции [7, с. 291–

293]. 

Неизбежное взаимопересечение объѐма пе-

речисленных понятий (а следовательно, форм и 

содержания реализации функций) обусловлено 

целостностью и сложностью изучаемого объек-

та, а также нюансировкой целей и задач иссле-

дователей. Но в любом случае это современное 

представление о религии как системе, наполне-

ние которой зависит от внешних/внутренних 

условий ее существования, социальных субъек-

тов разного уровня власти, гражданского обще-

ства и существующего вне его населения. Со-

гласимся с выводом В.И. Гараджи, что «в раз-

ных социальных и культурных контекстах ре-

лигии выполняют весьма различающиеся функ-

ции. Попытка в духе функционализма сформу-

лировать перечень присущих религии функций 

в качестве культурных универсалий, действую-

щих всегда и везде, несостоятельна» [8, с. 1134]. 

Это означает, что для удобства анализа их мож-

но и нужно структурировать в определенные 

группы, понимая, что границы весьма размыты 
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в силу взаимоналожения/пересечения содержа-

ния составляющих элементов. Условно их назо-

вем: 1-я группа – обеспечения собственно рели-

гиозных потребностей верующих: мировоззрен-

ческая, сакрализирующая/десакрализирующая, 

ценностно-нормативная, аксиологическая, смыс-

лополагания, идеологическая, символическая, 

познавательная; 2-я группа – обеспечения защи-

ты: психологическая, терапевтическо-компенса-

торная; 3-я группа – обеспечения способов и форм 

коммуникации с социальными субъектами: регу-

лятивная, идентификации/деидентификации, ле-

гитимизации/делегитимизации, коммуникативная, 

управленческая, интеграции/дезинтеграции, ор-

ганизационная, культуротранслирующая. 

Добавим к ним 4-я группу, не присутствую-

щую ни в одном из известных нам списков, – 

обеспечение формирования материальной осно-

вы/базы и подготовки профессионалов среди 

адептов, необходимые для выполнения всех 

выше перечисленных. 

Религиозный активизм в названных выше 

направлениях, поддержанный на высших уров-

нях государства, стал социальным, а затем и 

политическим явлением уже в период подго-

товки к «1000-летию Крещения Руси». Юбилей 

стал поворотным пунктом во взаимоотношени-

ях СССР и религиозных организаций. Этот во-

прос более подробно рассматривался нами в 

статье «Свобода совести как политический ин-

струмент в дискуссиях 1980-х гг.» [9]. События 

после принятия закона «О свободе совести и 

религиозных организациях» 1 октября 1990 г. 

многие религиоведы и политики характеризуют 

как «религиозный бум» [10, c. 8]. 

Сила любой идеологии определяется прежде 

всего тремя факторами: социальной базой (за-

просом на нее со стороны социальных субъек-

тов, проявляющимся в их массовости и власт-

ном ресурсе); материальной базой организаций; 

наличием социальной группы профессионалов. 

Желая найти и закрепить свое место в полити-

ческом пространстве и в гражданском обще-

стве, религиозные организации начали свою 

деятельность в 1980-х гг. в каждом из трех 

направлений: начиная от «хождения во власть» 

(яркий пример – депутатство священника 

Г. Якунина закончилось скандалом и офици-

альным отказом патриархии от практики член-

ства, заменив ее латентным влиянием), созда-

ния материальной базы для миссионерства (фе-

деральные и региональные вложения в рестав-

рацию религиозных объектов, право на беспо-

шлинную торговлю для РПЦ, финансирование 

из-за рубежа новых для СССР религиозных ор-

ганизаций), открытия местных учебных заведе-

ний для подготовки кадров, приезд зарубежных 

миссионеров (к примеру, в Н. Новгороде в 1992 г. 

началась многоэтапная программа Дж. Картера, 

проповедника адвентистов седьмого дня) [11]. 

Все три направления деятельности реализо-

вывались/реализуются через многие формы ре-

лигиозного активизма, в том числе через инсти-

тут ПВЯ. Основания рассматривать их как ин-

ститут более чем достаточны: они имеют все 

атрибуты для закрепления и воспроизводства 

социальных практик и отношений, подчинен-

ных основным целям организаций-создателей. 

С 1996 г. выставочная компания «Пок-

ровский центр» стала проводить ПВЯ на значи-

мой выставочной площадке страны – на террито-

рии Всероссийского выставочного центра (ВВЦ) 

по благословению патриарха Московского и Всея 

Руси Алексия [12]. Посетители выставок стали 

объектом немногочисленных исследований, и их 

обзор будет представлен ниже. Нас же заинтере-

совала возможность в неформальной обстановке 

взять расширенные, но структурированные ин-

тервью у экспонентов выставок – представителей 

монастырей и храмов, социальной группы, кото-

рая, насколько нам известно, не изучалась свет-

скими учеными в силу их малой доступности. 

Разумеется, эта работа проводится по согласова-

нию с организаторами выставки. 

Первое масштабное исследование право-

славной ярмарки «Радость моя, Христос воскре-

се» в мае 2005 г. по заказу ее организаторов – вы-

ставочного комитета «Узорочье» было проведе-

но сотрудниками Нижегородского отдела       

ИС РАН – Н.В. Мартыновой и Т.Ю. Петровой 

[2]. Эта работа и сегодня может быть рекомен-

дована как методологическая основа для по-

вторных исследований посетителей ярмарок; и 

это одна из причин нашего обращения к ее ре-

зультатам. На основе 550 структурированных 

интервью авторы сумели выявить ряд законо-

мерностей в зависимости от социальных, демо-

графических характеристик. Перечислим неко-

торые из выводов исследования: среди посети-

телей две трети составляют женщины; доля лиц 

с высшим образованием значительно выше, чем 

в среднем по области и даже по Нижнему Нов-

городу; 55.5% находятся на двух нижних эта-

жах материального обеспечения по пятибалль-

ной шкале (в то время как по РФ в целом – 

41%). Вывод о преобладании лиц с высшим об-

разованием, возможно, характеризовал структу-

ру выборки, а не всех посетителей – не все со-

гласны на интервью и не ко всякому подойдет 

интервьюер. Однако напомним, религиозные 

искания с 1980-х гг. были особенно распростра-

нены среди интеллигенции [2, c. 36]. Но осо-

бенно важным нам представляется соотношение 

удовлетворенности разными сторонами жизни у 
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мужчин и женщин (рис. 1) [2, с. 34], что объяс-

няет не только значительность доли последних, 

но и характеризует критичность ситуации тех 

лет, когда первыми работодатели увольняли 

женщин среднего и старшего возраста, что ска-

зывалось на семейных статусах и социальных 

ролях женщин. 

Низкая самооценка жизненных достижений 

и у мужчин, и у женщин была значимым факто-

ром поиска психологической защищѐнности. На 

этом показателе остановимся подробнее: боль-

шинство респондентов было в том возрасте, 

когда люди начинают подводить итоги своей 

жизни, – и они были неутешительны. Особенно 

остро переживала это интеллигенция – в те го-

ды она, как правило, первопоколенная: оконча-

ние вуза означало для молодого человека и его 

семьи высокий социальный старт, которым гор-

дились. Политическая революция 1990-х опу-

стила многих из них на реальное и виртуальное 

«дно жизни». Начались поиски новых жизнен-

ных стратегий, нередко сводившихся к такти-

кам выживания на краткосрочную перспективу. 

Большое влияние на процесс мировоззренче-

ской миграции оказало понимание православия 

как формы национально-культурной идентич-

ности, которая была приглушена, но не исчеза-

ла и в советское время. Поиск иных ориентиров, 

дающих основания для самоуважения или са-

моуничижения, проявившегося в ориентации на 

смирение и послушание – «бог терпел и нам 

велел», – стал частью объективного массового 

процесса утраты субъектности граждан в поли-

тической, социальной, трудовой жизни России 

вообще: «я ничего не могу изменить, день про-

жит и ладно» – способ найти жизненный якорь, 

позволяющий сохраниться «на плаву». Это под-

тверждается закономерностями, зафиксирован-

ными на рис. 2 [2, с. 37]. 

ПВЯ носят полусветский характер, что по-

вышает заинтересованность в них и верующих, 

и неверующих, приходящих за лечебными тра-

вами, медом, другими продуктовыми и про-

мышленными товарами монастырей, религиоз-

ных и светских предприятий, а также всех же-

лающих представить свою продукцию, что рез-

ко увеличивает число посетителей. Лейбл мона-

стыря в общественном сознании гарантирует 

высокое качество продукции, что, прямо ска-

жем, не всегда соответствует действительности, 

поскольку они, как и все социальные субъекты, 

включены в рыночные отношения. Но у посети-

телей преобладают консервативные представ-

ления, основанные на позитивном отношении к 

религии и реальном участии в религиозной дея-

тельности. 

В 2010 г. в России работало шесть организа-

торов ПВЯ. В Москве было проведено интер-

вьюирование организаторов и посетителей вы-

ставок-ярмарок, и его результаты подтверждали 

выводы нижегородского исследования 2005 г. 

Мотивы посещения обеспечивали реализацию 

целей, выдвигаемых организаторами: коммер-

ческий проект с целью сбора средств для при-

ходов и монастырей. Большинство опрошенных 

респондентов и ранее посещали подобные ме-

роприятия. «Почти все информанты, говоря о 

причинах своего прихода на ярмарку, отмечали 

желание приложиться к привезѐнным святыням, 

заказать требы, поговорить с представителями 

монастырей и храмов. Примечательно, что для 

посетителей важна имеющаяся на ярмарках воз-

можность заказать требы в те монастыри, куда 

многим “никогда и не удастся попасть“» [12]. 

2
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Рис. 1. Сравнение степени удовлетворенности разными сторонами жизни у мужчин и женщин 
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Результаты 
 

Отметим, что к 2019–2022 гг. изменилась 

социальная структура посетителей, подтвер-

ждаемая визуальным наблюдением во время 

нашего исследования, проведенного с разреше-

ния организаторов международной православ-

ной ярмарки «Узорочье»: увеличилась доля 

старшего поколения, уменьшилась доля муж-

чин, что соответствует изменениям социальной 

структуры верующих среди православных. Со-

гласимся с выводом Р.Н. Лункина, что усилива-

ется «роль религиозных активистов при посте-

пенном, но не обвальном сокращении числа 

православных и снижении рейтинга РПЦ в мас-

совых опросах» [10, с. 19]. Cолидарны мы и с 

прогнозом о том, что «притока молодежи в цер-

ковь, подобного происходившему в период цер-

ковного возрождения конца ХХ века, уже не 

будет» [13, с. 39], но специальная военная опе-

рация внесет существенные коррективы в рели-

гиозность всех социальных групп. 

Однако вернемся к исследованию функций 

православных выставок-ярмарок. Начнем с 

функции обеспечения материальной основы 

деятельности РПЦ. Перечислим еѐ основные 

источники: 

– федеральные (помощь в реставрации «объ-

ектов культурного наследия» (яркий пример – 

Воскресенскому Ново-Иерусалимскому мона-

стырю с 2009 по 2018 г. было выделено около 

10 млрд рублей)) [14] и региональные добро-

вольные/недобровольные расходы предприятий 

на материальную инфраструктуру религиозных 

организаций (к примеру, уже в 2010-х гг. на 

стенах помещения «Нижегородской Ассоциа-

ции промышленников и предпринимателей» 

были представлены десятки фотографий хра-

мов, которые по «просьбе» региональной вла-

сти восстанавливались/строились на спонсор-

скую помощь); 

– федеральные и муниципальные гранты на 

социальное служение: работа с детьми-даунами, 

алкоголиками, наркоманами и т.д.; 

– собственная предпринимательская дея-

тельность религиозных организаций; 

– расходы прихожан на религиозные нужды. 

Выставки-ярмарки обеспечивают поступле-

ния организаторам/экспонентам через добро-

вольные затраты посетителей на удовлетворе-

ние религиозных потребностей, но нельзя сво-

дить функции только к экономическим моти-

вам, хотя они, как в любом коммерческом про-

екте, являются ведущими. Рассмотрим этот во-

прос на примере ПВЯ, которые проводятся мос-

ковской выставочной компанией «Узорочье», 

созданной в 2001 г., реализующей также по-

средничество в организации паломническо-

туристических поездок, конференций, презен-

таций, форумов, тренингов, круглых столов, 

поддержание и создание благотворительных 

проектов, художественных выставок, проведе-

ние образовательно-развлекательных фестива-

лей, издательско-просветительскую деятель-

ность: выпуск тематических газет, сборников, 

каталогов; ведение просветительских интернет-

ресурсов [15]. Экспозиционная часть ПВЯ 

включает демонстрацию монастырями и храма-

ми духовных святынь, продажу изделий произ-

водителей церковной одежды и утвари, темати-

 
Рис. 2. Иерархия групп мотивов прихода на выставку-ярмарку в разных социально-демографических группах 

(% ответов к численности групп) 
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ческих экспонатов, литературы, товаров для 

здоровья, бытовой, косметической продукции, 

продуктов питания, одежды, обуви, книг, пред-

метов декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов, подарков и сувениров, 

хозяйственных товаров, проведение мастер-

классов и др. 

Поддержку организации мероприятий ока-

зывают митрополии, епархии и благочиния Рус-

ской православной церкви, областные прави-

тельства, городские и районные администрации, 

федеральные и региональные СМИ. ПВЯ счи-

таются одними из самых привлекательных 

форм экономически успешной для религиозных 

организаций деятельности, но насколько они 

используются для миссионерской, катехизатор-

ской деятельности? Иначе говоря, ПВЯ – одна 

из форм успешной «мягкой силы» РПЦ, которая 

реализует еѐ в большей или меньшей степени 

через все названные в начале статьи функции и 

через них воспроизводит консервативность (упо-

требляем этот термин без отрицательной конно-

тации) православных практик взаимоотношений 

религиозных организаций и верующих. 

Подтвердим наш вывод через анализ стати-

стических данных о выставках в Нижнем Нов-

городе за 2020 г., предоставленных организато-

рами – выставочным комитетом «Узорочье». В 

феврале 2020 г. за 8 дней работы Международ-

ной православной выставки-ярмарки павильон, 

в котором были представлены религиозные ор-

ганизации, посетило 48486 человек, в декабре – 

около 35 тысяч человек, а в августе ПВЯ на 

уличной площадке собрала около 50 тысяч. 

Всего в ярмарках 2020 г. в Нижегородской об-

ласти приняли участие 355 религиозных орга-

низаций из 76 епархий из 13 стран – Россия, 

Беларусь, Греция, Грузия, Израиль, Молдавия, 

Монголия, Сирия, Украина, Черногория, Казах-

стан, Сербия, США. В 2021–2022 гг. участников 

было несколько меньше из-за пандемии. 

Трудно сказать, насколько прихожане РПЦ в 

Монголии, к примеру, осведомлены об участии 

в таких выставках их представителей и 

насколько они экономически для них рента-

бельны, но – главное – в условиях противостоя-

ния (как в Украине) или взаимоподдержки (как 

в Беларуси) это показатель потребности зару-

бежных епархий РПЦ в сохранении конфессио-

нального единства, с одной стороны, с другой – 

международного влияния Московской патриар-

хии и в какой-то мере духовного единства 

народов, особенно живших в едином государ-

стве, через личные взаимоотношения, обмен 

информацией. Показательно, что зарубежные 

участники принимают участие даже в ярмарках 

по городам Нижегородской области: в Дзер-

жинске – 8 (Россия, Беларусь, Греция, Молда-

вия, Казахстан, Украина, Сербия, Сирия), в дру-

гих выставках – 6 (Беларусь, Молдавия, Казах-

стан, Украина, Россия, Сербия). Каждая из вы-

ставок имеет свое тематическое наполнение; 

например, в феврале 2022 г. – «Общество, се-

мья, образ жизни». На каждой обязательно есть 

религиозная доминанта – либо икона, либо мо-

щи. В связи с пандемией особым почитанием 

пользовался святитель Лука (Войно-Ясенецкий), 

известный военный хирург, с 1946 г. – архиепи-

скоп Симферопольский и Крымский, удостоен-

ный в 1946 г. Сталинской премии за учебник по 

гнойной хирургии. 

В условиях гибридной войны «мягкая сила» 

многочисленных ПВЯ могла бы стать значимым 

каналом формирования православного един-

ства. Но осознаются ли организаторами воз-

можности «мягкой силы», можно ли увеличить 

ее роль и есть ли в этом политическая потреб-

ность? На выставках проходят молебны, кате-

хизаторско-просветительские лекции священ-

ников, их консультации по разным вопросам, 

выступают концертные и творческие коллекти-

вы. И все же, на наш взгляд, возможности ПВЯ 

используются не в полной мере: организаторам 

выставки и митрополии они нужны, прежде 

всего для привлечения посетителей, но, если 

подойти с государственных позиций, выставки 

могли бы стать действенным средством укреп-

ления горизонтальных международных отно-

шений на уровне гражданского общества, более 

эффективным и менее затратным, чем малочис-

ленные конференции разных уровней. «Мы 

здесь общаемся, насколько возможно, с пред-
ставителями всех церквей, в том числе, с пред-

ставителями разных стран. Интересно узнать, 

чем и как живет православие не только у нас. 
На выставке основная масса представители 

храмов и монастырей – мирские люди. Мона-
шествующие здесь тоже есть, но на выставке 

им тяжело, их главное дело молитва за мир, а 

тут все-таки суета мирская, коммерция. На 
выставке много церковных новинок: миро, ла-

дан, рождественские вертепы, подсвечники и 

проч. – можно чему-то научиться, перенять. 
Значение выставки-ярмарки в том, что мы ве-

дѐм в храм тех, кто в него не ходит» (Муром-

ская епархия. Алтарник). 

Некоторые формы религиозного активизма 

во время ПВЯ могли бы быть более эффектив-

ны. К примеру, экскурсии приезжих по нижего-

родским святыням (сегодня такие практики 

редки), привлечение национальных диаспор к 

культурно-просветительной деятельности на 

территории выставки. Причем, исходя из осо-

бенностей экскурсантов, религиозный туризм 
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должен включать участие в культовых действи-

ях. Это позволило бы получить визуальные, 

психологически окрашенные представления о 

православной культуре региона, что нашло бы 

отражение в проповедях в монастырях и хра-

мах, на уроках в воскресных школах, расшири-

ло палитру паломников, наконец, повысило 

уважение принимающих прихожан к собствен-

ным святыням. Подчеркнѐм: исходя из геополи-

тических процессов на территории СНГ эта де-

ятельность нами рассматривается не с позиций 

миссионерства, а как средство «мягкой силы» 

по восстановлению/закреплению единого куль-

турного пространства. 

Наше исследование проводилось с декабря 

2019 г. по декабрь 2022 г., часть этого времени 

пришлась на локдаун. По рекомендациям Рос-

потребнадзора ПВЯ в 2021 г. была проведена в 

формате розничной торговли, с соблюдением и 

других санитарных норм, например, протирание 

святынь, отказ от социально-культурной про-

граммы, но сохранение молебнов. В отличие от 

исследований других учѐных нашими респон-

дентами стали представители приехавших на 

ярмарку монастырей (в основном) и храмов: 

религиоведческие публикации подтверждают 

сохранение в среде верующих основных харак-

теристик, которые были зафиксированы в нача-

ле XXI века, и поэтому результаты имели бы 

относительную ценность. Например, и в начале 

2000-х гг., и в 2018 г. уральскими учеными за-

фиксировано, что основная категория посетите-

лей – женщины предпенсионного и пенсионно-

го возраста, для которых характерен «тип рели-

гиозности, состоящий в своей основе из вольно 

истолкованных элементов православной тради-

ции в совокупности с данными их повседневно-

го житейского и прочего опыта» [16, с. 214]. 

Среди проинтервьюированных на нижего-

родских ПВЯ больше представителей монасты-

рей, которым легче обеспечить организацию 

своего участия, чем храмам; две трети женщи-

ны; большинство старше 50 лет; три четверти 

имеют высшее образование; статус в церкви – 

миряне или послушники, один монах. Более 

половины из них жители Нижнего Новгорода: 

практически все они регулярно работают на 

нижегородских ярмарках, чтобы участники из 

дальних регионов сокращали затраты на проезд 

и проживание, и поэтому достаточно информи-

рованы о своих работодателях. Все они воцер-

ковленные люди, получившие благословление 

на эту работу. Жѐстко выполняя делегирован-

ные им задачи по продаже религиозных услуг, 

нередко рассматривают других участников как 

конкурентов, но и в этом случае признается 

роль духовного единства: «Хорошо, конечно, 

что на выставку приезжают зарубежные при-
ходы и монастыри, привозят свою региональ-

ную продукцию, это интересно посетителям. 

Но в России у храмов и монастырей огромное 
количество нужд, нам самим нужны средства 

на восстановление и социальную работу. Вот с 

Украины много приехало, и мы считаем, что 
они наши братья. Они нам братья, а мы им – 

нет» (Мордовия. Алтарник). 

Легко идя на контакт с покупателями, владея 

психологическими приемами (есть план, кото-

рый надо выполнить), мифологизируя историю 

представляемых ими религиозных организаций 

[17, с. 799–800], чудотворность продаваемых 

предметов, местные продавцы иногда насторо-

женно относятся к «ученым» как к помехе и 

некоему контролеру. В этом плане более до-

ступны представители монастырей из других 

регионов, возможно, это потребность в друже-

любном психологическом контакте в чужом 

социальном пространстве. «Давление на Запад-

ной Украине на православную церковь (УПЦ 
МП) идѐт с конца 80-х годов, сейчас очередной 

этап, но православных в храмах от этого не 

меньше. Верующие, в основном, украинцы. Па-
ломники до пандемии были из разных стран» 

(Мужской монастырь УПЦ МП. Украина, Тер-

нопольская область. Трудник). 

Монахини из украинского женского мона-

стыря приняли наше приглашение прийти вече-

ром в гости. «Духовная жизнь людей объединя-

ет, а не разъединяет. Русские и украинцы один 

народ, православие их объединяет. Нашему мо-

настырю в строительстве помогает доктор 

Ляпко, поэтому наряду с требами мы продаѐм 
аппликаторы Ляпко и другие приспособления 

для оздоровления. У нас небольшая художе-

ственная мастерская, еѐ продукция тоже 
представлена у нас» (Киевская обл., Таращан-

ский р-н, 2020 г.) 

В 2021 г. нам не удалось опросить предста-

вителей Киево-Печерской лавры: предположим, 

что причина в опасениях по поводу тиражиро-

вания их мнения, что могло бы сказаться на от-

ношении к Лавре. Другие представители Лавры 

в 2022 г. были более открыты для беседы. В 

этом году ярмарка началась на четвѐртый день 

спецоперации на Украине, но представители 

Украинской православной церкви Московского 

патриархата к этому времени уже полгода не 

были на родине, переезжая по регионам РФ, где 

проводились ярмарки, поэтому их отношение к 

событиям было скорее политически нейтраль-

ным на фоне обеспокоенности за родных, с ко-

торыми перезваниваются по несколько раз в 

день. В этот раз они приехали с выставки в 

Астрахани. «Туда начали прибывать беженцы, 



 

Г.С. Широкалова, О.К. Шиманская 

 

70 

отношение к ним местного населения насто-
роженное. В Киеве же в Лавре собралось много 

людей, особенно бабушек из многоэтажек. Они 

прячутся от войны. Собираем деньги, чтобы их 
разместить, кормить, лечить. На все нужны 

средства. Так что сейчас это основное. Сего-

дня в Киеве работают магазины, продукты в 
магазинах есть: мы же Украина. Люди ходят 

по городу, работает метро, потому что объ-
явили перемирие, идут переговоры. Что будет 

завтра – никто не знает, но все хотят мира» 

(Наташа, Киев); «У меня мама, сестра, племян-
ник живут в Луганске. Их все 8 лет обстрели-

вали. Я с родными не виделась 8 лет. Только по 
скайпу. У меня сердце за них болит. Я в Киеве 

живу уже с 2000 года. 4 года назад овдовела. 

Детей нет. Поэтому могу ездить по ярмаркам. 

Церкви на Украине призывают к миру, службы 

идут непрерывно, все заполнены людьми. Люди 

в них укрываются. Наш митрополит выступил 
с обращениями. А Кирилл нет» (Лена, Киев); 

«Уже всѐ равно, в ту или иную сторону, лишь 
бы был мир. Но церкви Московского патриар-

хата в Киевскую юрисдикцию не перейдут. 

Нельзя молиться другому Богу. Когда привезли 
Томос, трудно было работать на ярмарках. 

Обвиняли в предательстве» (Наташа, Киев). И 

ещѐ одно мнение о спецоперации уже из Белару-

си: «Страшно, конечно, когда самолеты взлета-

ют: мы ведь на самой границе с Украиной. Но в 
Белоруссии тоже националисты есть. Так что 

правильно сделали» (Пожилая женщина-продавец 

белорусских товаров из Пинска). 

Уже отмечалось, что ПВЯ проводятся преж-

де всего с экономическими целями, реализуя 

функцию создания материальной базы для ор-

ганизаторов и экспонентов, поскольку реализа-

ция плана по расширению монастырей, строи-

тельству храмов «шаговой доступности» требу-

ет больших материальных затрат. Например, за 

счет ярмарок уже к 2010 г. было построено         

5 монастырей [18]. Респонденты собирают 

средства на восстановление, реставрацию мона-

стыря, храма на его территории, производство, 

реставрацию предметов религиозного назначе-

ния, иконописи, строительство братских корпу-

сов, содержание местночтимых святынь, со-

держание общеправославных святынь, приле-

гающего некрополя, строительство нового мо-

настыря, воскресную школу, на дом причта… 

Траты такого рода особенно увеличились 

после принятия при президентстве Д.А. Медве-

дева Федерального закона РФ № 327-ФЗ от 

30.11.2010 «О передаче религиозным организа-

циям имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муници-

пальной собственности», определяющего «по-

рядок безвозмездной передачи в собственность 

или безвозмездное пользование религиозным 

организациям имущества религиозного назна-

чения, находящегося в федеральной собствен-

ности, собственности субъектов РФ или муни-

ципальной собственности». Отчуждение особо 

ценных объектов культурного наследия запре-

щено законом 73-ФЗ «О культурном наследии 

народов РФ», но его обходили через промежу-

точную передачу музейных объектов с согласия 

Минкульта в безвозмездное пользование церк-

ви, а затем в собственность, что политически 

ангажировано [19]. В 2020 г. после решения 

Конституционного суда о необходимости уточ-

нения ряда положений закона о реституции 

сформировалось мнение об активизации этого 

процесса, поскольку КС постановил пересмот-

реть нормы закона о передаче религиозного 

имущества в сторону их расширения [20]. По-

нятно, что такая практика будет продолжаться, 

так как на время снимает с баланса государ-

ства/муниципалитетов передаваемые объекты, 

но увеличивает нагрузку на церковный бюджет. 

По признанию респондентов, наибольший до-

ход приносит продажа предметов религиозного 

назначения и заказ треб, значительно меньше – 

товары повседневного спроса и продукты пита-

ния, которые может представить далеко не каж-

дый монастырь. Есть и уникальные для верую-

щих возможности, например заказать молебен в 

монастыре Святой Анны – матери Богородицы, 

купить редкое в России изображение Святой Ан-

ны с дочерью на руках (Славутич, Украина). 

Вокруг всякого коммерческого предприятия 

есть «серые схемы»: «Чтобы работать на яр-
марке, надо как минимум 2 благословления: от 

игумена, настоятеля монастыря, храма на 

представление их религиозной организации на 
выставке и персональное – на работу конкрет-

ного человека. Но есть и те, кто, работает без 
таких, или наберут целую кучу таких, а кто их 

проверяет – действительны они или нет. В за-

висимости от того, куда едут, где какой свя-
той популярен, тот документ и достают. Кто 

их проверит? Да вот хотя бы рядом со мной 

стоят. Раньше со мной работали, потом ре-
шили работать не на монастырь, а на себя. 

Пришлось расстаться. Ведь точных доходов 
учесть невозможно. Если человек глубоко веру-

ющий, он все честно делает. А если случайный 

– мирской, то всяко бывает. Трудники и миряне 
не живут по канонам церковным. У всех свои 

мотивы. Кому-то семью надо кормить, у кого-

то другие проблемы. Из священников и монахов 
приезжают на выставки те, кто либо за шта-

том, либо бегает из монастыря в монастырь. 
А Бог-то он всѐ видит» (Трудница, Тверь).  
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После Архиерейского собора 2011 г., при-

нявшего документ «О принципах организации 

социальной работы в Русской Православной 

Церкви», активизировалась социальная миссия 

религиозных организаций, реализуемая в боль-

шей или меньшей степени через все функции, 

имеющие отношение к увеличению прихожан 

через укрепление межличностных отношений. Не 

секрет, что только через совместную деятель-

ность формируются организаторские и управлен-

ческие навыки, ценностно-нормативное един-

ство, нередко построенное на противопоставле-

нии «чужим/иным», оказывается психологиче-

ская помощь и т.д. Все это также требует опре-

деленных вложений, финансируемых за счет 

ярмарки. Распространенные формы (ранжиро-

ваны по частоте упоминания) социальной рабо-

ты: помощь нуждающимся прихожанам, инва-

лидам, сиротам, пожилым, оставшимся без по-

печения, не имеющим жилья (одеждой, питани-

ем, поддержанием гигиенических стандартов), 

лицам с алкогольной зависимостью и освобо-

дившимся из мест заключения, беженцам, ли-

цам с наркотической зависимостью, детским 

домам, находящимся в больницах, жертвам се-

мейного насилия. Нуждающимся прихожанам 

помогают две трети монастырей, жертвам се-

мейного насилия – примерно четверть. Но глав-

ные поступления, согласно ответам, на соци-

альное служение монастыри осуществляют бла-

годаря добровольным пожертвованиям, част-

ным спонсорам, благотворительным фондам, 

государственным органам социальной защиты и 

опеки, региональным грантам. Такая иерархия 

ответов отражает, на наш взгляд, как реальное 

(экономически значимое) положение вещей, так 

и доступность информации для респондентов. 

Другие функции – коммуникативного харак-

тера – ПВЯ проявляются через миссионерскую, 

катехизаторскую, проповедническую деятель-

ность. Посещение ярмарки, встреча с едино-

мышленниками и теми, перед кем можно «ис-

поведоваться», позволяют на время забыть об 

отчуждении, которое характерно для современ-

ного общества, особенно для пожилого населе-

ния, все чаще задумывающегося не о комфорте 

дня сегодняшнего, а «об уходе в вечность». По-

сетителям подробно рассказывают об эффек-

тивности заздравных и заупокойных служб, мо-

литв святым, о святых источниках, значимости 

конкретного монастыря/храма, его святынях, 

лекарственных настоях и т.д. Посещая ярмарку, 

верующие встречаются со знакомыми, сами да-

ют советы посетителям, приобщаются к духов-

ным ценностям, интересуются жизнью церкви в 

других епархиях, узнают новости. Присутствие 

на службах, беседы со священниками помогают 

найти «своего батюшку». Важную функцию 

ярмарок как «места обмена опытом и производ-

ства/воспроизводства индивидуальной и кол-

лективной религиозной идентичности» отмеча-

ют и другие исследователи [16, с. 214]. 

Общение респондентов с посетителями чаще 

всего носит духовно-пастырский характер: 

наблюдая за беседами, отмечаем эклектизм 

взглядов, мозаичность религиозной практики 

последних. Налицо и терапевтический эффект: 

после беседы светлеют лица, появляется уве-

ренность в положительном решении проблемы. 

Многие подходят к продавцам, чтобы «погово-

рить, рассказать о своих проблемах, услышать 

слова поддержки и утешения», получить совет, 

после чего заказываются требы, предметы, не-

обходимые для православных обрядов, книги 

(богослужебные, учения святых отцов, советы о 

воспитании детей, о ведении домашнего хозяй-

ства и т.д.), вещи (платки, крестильные рубаш-

ки, одежда соответствующего стиля и т.п.), из-

готовленные по благословлению церкви, травы, 

бальзамы для лечения недугов, богослужебная 

литература. В разговоре поднимаются вопросы 

о жизни монастыря/храма, паломнических по-

ездках, которые редко, но осуществляются. 

Важность таких встреч, доверительность возни-

кающих отношений подтверждается тем, что 

две трети опрошенных имеют постоянных по-

сетителей, приходящих к ним на каждую яр-

марку, что свидетельствует об устойчивости 

связей, православной самоидентификации посе-

тителей [21, с. 111]. 

Просветительская и терапевтическая функ-

ция ярмарок отмечалась екатеринбургскими 

учеными в 2017 г. По их наблюдению, «лексика 

и речевые обороты, используемые в беседе с 

посетителями выставки, характеризуются тем, 

что в разговорах о тех или иных добродетелях 

ссылаются на Христа и его заповеди, а не, 

например, на светскую этику. Вопросы, касаю-

щиеся тех или иных жизненных трудностей и 

дилемм, разрешаются путѐм их привязки к ре-

лигии» [22, с. 210]. 

Хотя ПВЯ позволяет устанавливать и меж-

региональные связи между участниками, это 

происходит достаточно редко, поскольку при-

езжает/нанимается один-два продавца и отлу-

чаться от своего рабочего места у них нет воз-

можностей. Интенсивность же работы с поку-

пателями ведет к концу дня к эмоциональному 

выгоранию. Чаще всего общение ограничивает-

ся соседями: обмен информацией о святынях, 

перенимание форм работы с посетителями, 

опыт по продвижению продукции, организации 

стендов, предложению треб, сбору средств. 
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Среди продавцов немало выбравших работу 

на выставках как образ жизни. Женщина сред-

них лет с 2008 года представляет мужской твер-

ской монастырь на выставках. Экономист по 

образованию. Доброжелательна, самостоятель-

на, открытый характер. Хорошая грамотная 

речь. Любит заниматься самообразованием. 

Раньше пела на клиросе в церкви. 2 года изуча-

ет старообрядчество, потому что есть некоторое 

разочарование в РПЦ, а старообрядцы в боль-

шей степени сохранили апостольскую церковь. 

Считает, что ей повезло в жизни: может изучать 

страну, еѐ историю, узнать о жизни людей, 

расширить кругозор. Поездки от Калининграда 

до Владивостока. В Хабаровске удалось даже на 

два-три дня уезжать в Китай, чтобы посмотреть 

страну. «Там трамвай через мост: 7 минут и 

ты в Китае… За 2 месяца 2022 г. – пятая по-

ездка. Между ярмарками 2–3 дня. Дома не бы-

ваю месяцами». 

Пандемия наложила отпечаток на взаимоот-

ношения государства и религиозных организа-

ций, скорректировав их политику, деятельность 

в России и за рубежом [23; 24]. Большинство 

респондентов заявили, что соблюдались требова-

ния, ограничивающие публичные богослужения 

(государственного/регионального/местного), их 

проводили в храме с соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм (дистанцирование, 

дезинфекция и др.), треть указала на приѐм треб в 

режиме онлайн, каждый пятый – на онлайн-

службы и сокращение социальной работы, каж-

дый десятый – на проведение литургии на при-

храмовой территории. Уменьшилось число па-

ломников, прихожан на службе, сократилась ма-

териальная поддержка спонсоров и государства, 

чаще стали болеть священники и прихожане. Но 

если в среднем лишь у 8% россиян, согласно 

исследованию «Левада-Центра», вера стала 

крепче, а у 88% ничего не изменилось, то среди 

тех, в чьей жизни религия играет очень важную 

роль, вера из-за эпидемии окрепла у 27% [25]. 

Среди прихожан в большей степени следу-

ющих христианским принципам, активизирова-

лись формы взаимопомощи: наиболее часто 

интервьюируемые отмечали «помощь друг дру-

гу добрым словом», треть «оказывала матери-

альную помощь близким», столько же «помога-

ли друг другу продуктами», «ухаживали за 

больными», «помогали многодетным семьям и 

пожилым людям, чем могли», каждый четвер-

тый делился лекарствами. Помощь волонтеров 

наблюдал один из семи. Одновременно полови-

на респондентов отметила сокращение контак-

тов между членами общины: «больше молились 

дома, соблюдали пост, поскольку не всегда бы-

ла возможность посещать литургию». Немало 

было среди знакомых «потерявших работу, 

оставшихся без поддержки», что вызвало раз-

общение, одиночество. Никто не отметил 

надежду на государственную поддержку и по-

лучение субсидии [21, с. 111]. 

Исследование проходило в период повы-

шенного интереса к причинам пандемии, опас-

ности COVID-19 и правилам поведения в сло-

жившихся условиях. Воцерковленность и эсха-

тологическое, традиционно консервативное, 

мышление участников отразилось в том, что по-

ловина опрошенных посчитала ее «наказанием 

Божием за грехи». Более половины указали на 

несоблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима, каждый третий сослался на неверие 

граждан в опасность COVID-19, столько же на 

несовершенство системы здравоохранения. 

Появление ковид-диссидентов, «ваксеров» и 

«антиваксеров», увеличение сторонников кон-

спирологических теорий, часть из них об искус-

ственном происхождении вируса была позже 

официально подтверждена, появление науч-

ных/псевдо/околонаучных объяснений, слухов, 

мифов, легенд, сплетен было вполне ожидаемо. 

На наш вопрос: «В 2020 г. появилось много 

мнений о COVID-19. Какие чаще разделяли 

Ваши прихожане?» – треть указала сторонников 

конспирологической теории мирового заговора, 

цель которого под прикрытием опасности «раз-

общить людей»; каждый четвѐртый слышал, что 

«вакцины будут содержать микрочипы для 

слежки за людьми» и «коронавирус изобрели 

для уменьшения населения Земли». Один из 

пяти встречал ковид-диссидентов: «коронавирус 

не опаснее сезонного гриппа», один из трех – не 

верящих в защитную силу масок и перчаток и 

полагающих, что «маски приводят к отравле-

нию углекислым газом, болезням лѐгких». 

 

Заключение 

 

Подводя итог исследования, посвящѐнного 

формам религиозного активизма на ПВЯ, мо-

жем сделать вывод, что изучение экспонентов 

может дать информацию о функциях, выполня-

емых религиозными организациями, процессах 

обмирщения сакрального и сакрализации мир-

ского в современном церковном и околоцер-

ковном пространстве, их динамике. Через ПВЯ 

реализуется высокий запрос россиян не только 

на удовлетворение религиозных потребностей, 

но и участие РПЦ в социальном служении. Со-

гласно данным всероссийского опроса «Религия 

и Церковь» Свято-Тихоновского богословского 

института 2020 года, 79% хотели бы или опре-

деленно хотели бы, чтобы церковь создавала 

церковные дома престарелых, богадельни; под-
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держивали организацию сбора пожертвований 

для помощи нуждающимся – 87%, церковное 

тюремное служение – 81%, создание центров 

помощи семье, материнству и детству – 86% 

[26, с. 143]. Пожертвования, плата за требы, про-

дажа изделий монастырей, перепродажа светских 

изделий формируют финансовые активы, кото-

рые РПЦ использует для выполнения религиоз-

ных и светских функций. Наибольшие возможно-

сти для социальной работы у монастырей. 

Согласимся с Ж.В. Корминой, что «совре-

менные выставки также предлагают своим по-

сетителям возможность почувствовать себя 

благотворителями, но объектом их меценатства 

выступают не бедные сироты, а отдаленные 

приходы и монастыри», «благодаря этому мно-

гие могут почувствовать себя и более значимы-

ми, чем в своей обычной жизни, а главное – со-

вершить этически благородный поступок» [27,    

с. 240, 241]. 

Задачи латентного миссионерства, необыч-

ность ситуации, отсутствие «старшего брата» 

позволяет респондентам воспринимать интер-

вьюеров как доброжелателей, заинтересован-

ных в объективной информации, если они со-

общают, что одна из целей беседы – совершен-

ствование организации выставок руководите-

лями выставочной компании «Узорочье». Разу-

меется, такие беседы требуют большой предва-

рительной подготовки и эмоционального 

напряжения, но это компенсируется довери-

тельностью, которая вряд ли возможна в других 

условиях, и эксклюзивностью информации. 

 
Исследование выполнено за счет гранта Российского 

научного фонда № 23-18-00288, https://rscf.ru/project/23-

18-00288/ 
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ORTHODOX EXHIBITIONS-FAIRS AS A FORM OF RELIGIOUS ACTIVISM 
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The research of religious activism in domestic religious studies are often conducted within the framework of Islamic 

studies. Religious activism of the Russian Orthodox Church as a multifaceted phenomenon is more large-scale and is 

implemented in accordance with time requirements in modernised forms, starting from the time of preparation for the 

1000th anniversary of Christianity adoption in Rus' in the 1980s, but it is not properly reflected in scientific literature. 

Numerous works in religious studies are often performed on the basis of quantitative methods, which do not take into 

account the causes and the motives of religious practices. In this regard, the purpose of this study was to examine the 

activities of the representatives of the religious organizations (monasteries, temples) at Nizhny Novgorod Orthodox 

Exhibitions-Fairs (ОЕF). 

A structured interview was chosen as the main research method, which made it possible to conduct a qualitative 

analysis of the obtained data. As a result of the study, the hypothesis about the multifunctionality of fairs, both for their 

exhibitors and visitors, was confirmed. 

 Since the survey was conducted between 2020 and 2022, the opinions of clerics and church-going believers about 

the causes of the pandemic, the motivation for behavior in conditions of isolation, their attitude to the requirements of 

Rospotrebnadzor, etc. were also revealed. 

Forms of religious activism at exhibitions-fairs depend on the goals of their organisers, the number of exhibitors, 

the readiness of their representatives to fulfill their tasks, the significance of religious objects, and the venue of the fair. 

For a quarter of a century, Orthodox exhibitions and fairs have formed as an integral social institution of the Russian 

Orthodox Church, supporting spiritual unity within the Moscow Patriarchate. Analyzing the functions of religion tradi-

tionally singled out in religious literature, the authors introduce the function of material support for the activities of 

religious organizations, arguing that it provides the economic conditions for the implementation of the others. 

 

Keywords: religious activism, Orthodox fairs, functions of religion, pandemic. 



 

Межведомственное взаимодействие амбулаторно-поликлинических учреждений и центров социального обслуживания 

 

75 

УДК 316.351 

DOI 10.52452/18115942_2023_2_75 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

В СИСТЕМЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ:  

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ 
 

 2023 г.  И.Э. Петрова, А.В. Соболева, С.В. Евстропова 
   

Петрова Ирина Эдуардовна, д.э.н.; заведующая кафедрой отраслевой и прикладной социологии  
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

 irinapetrova@yandex.ru 
Соболева Анна Владиславовна, к.соц.н.; доцент кафедры отраслевой и прикладной социологии  

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 
 ana1508@yandex.ru 

Евстропова Светлана Валериановна, аспирант кафедры отраслевой и прикладной социологии  
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

 evmani@mail.ru 
 

Статья поступила в редакцию 11.10.2022 
Статья принята к публикации 19.04.2023 

 
Организация межведомственного взаимодействия (в особенности в сфере медико-социальной помощи) в 

последние несколько лет является предметом исследования представителей юриспруденции, здравоохране-
ния, социологии и экономических наук. В статье анализируются ключевые проблемы организации межве-
домственного взаимодействия социальных и медицинских служб в оказании медико-социальной помощи 
инвалидам на дому. Результатом изучения научных публикаций в пространстве российской социологии 
управления стала систематизация реализуемых моделей межведомственного взаимодействия в разных субъ-
ектах Российской Федерации. Проанализирован процесс реализации двух пилотных проектов оказания меди-
ко-социальной помощи инвалидам в Нижнем Новгороде. Социологическое исследование эффективности 
нижегородских проектов (анкетный опрос пациентов N=250 и серия квазиэкспертных интервью сотрудников 
медицинских и социальных организаций N=10) показывает востребованность оказания услуг в рамках меж-
ведомственного взаимодействия. 

 
Ключевые слова: межведомственное взаимодействие, медико-социальная помощь, междисциплинарные 

команды. 
 

В настоящее время отмечается рост части 

населения, которая нуждается в социально-

медицинской помощи. На январь 2022 г. в Рос-

сийской Федерации свыше 11.3 млн человек 

официально признаны инвалидами. Кроме того, 

более 24% населения — это пожилые люди [1], 

которые имеют различные хронические заболе-

вания, требующие особого подхода в лечении. 

В 2020 г. зафиксировано 239 случаев нару-

шений мозгового кровообращения, 101 тыс. 

случаев инфаркта миокарда, 118 тыс. случаев 

травмы бедра у лиц старше трудоспособного 

возраста [2]. 

 

Ситуация в регионах 
Положение в различных регионах имеет раз-

ную степень остроты. Статистика показывает, 

что наибольшее число инвалидов зафиксирова-

но в Центральном федеральном округе (почти    

3 млн человек) и в Приволжском федеральном 
округе (более 2 млн человек). Однако при ана-

лизе данных показателей важно учитывать спе-

цифику условий проживания инвалидов. 

В настоящее время в сфере организации 

межведомственного взаимодействия в оказании 

медико-социальной помощи реализованы и 

применяются 12 национальных проектов, в том 

числе «Старшее поколение», «Демография» и 

другие, действует более 20 федеральных зако-

нов, более 20 законов Нижегородской области, 

столько же постановлений Правительства Рос-

сийской Федерации и Нижегородской области, 

5 ГОСТов Российской Федерации, более 150 при-

казов и правовых актов Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

Целью этих мер является повышение каче-

ства жизни граждан старшего поколения, си-

стемы долговременного ухода (СДУ) за граж-

данами пожилого возраста и инвалидами.  СДУ 
включает в себя комплекс различных мер под-
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держки гражданам пожилого возраста и инва-

лидам. Для реализации этих мер «пилотные» 

регионы самостоятельно осваивают элементы 

системы, хотя и получая финансовую поддерж-

ку и методическое сопровождение от государ-

ства. Необходимо отметить, что СДУ предпола-

гает уход от стационаров к предоставлению ме-

дико-социальных услуг на дому [3]. 

Наиболее серьезные изменения внесены в 

правовые акты в 2019 и 2021 г. Большей частью 

регулируется взаимодействие на уровне Россий-

ской Федерации, в то время как деятельность в 

первичном звене, особенно в амбулаторных 

условиях и на дому, практически не сформулиро-

вана и мало отвечает реалиям времени. Суще-

ствуют разные подходы субъектов Российской 

Федерации к спорным вопросам организации 

межинституционального сотрудничества, а мно-

гие сферы взаимодействия в первичной медико-

санитарной и социальной помощи отданы част-

ным и некоммерческим организациям. 

Современное российское законодательство 

(ФЗ-442 «Об основах социального обслужива-

ния граждан в РФ», приказы Министерства 

здравоохранения, Министерства труда и соци-

альной защиты) оперирует термином «межве-

домственное взаимодействие», но не описывает 

механизмы его реализации. Сотрудничество 

представителей и учреждений здравоохранения 

и социальной защиты обосновано примерной 

моделью межведомственного взаимодействия 

(информация размещена на официальном сайте 

Министерства труда и социальной защиты 

населения РФ), но этот документ весьма схема-

тичен и носит рекомендательный характер. 

Наличие региональных нормативно-правовых 

актов в отношении межведомственного сотруд-

ничества не гарантирует его реализации, и пуб-

ликации подтверждают стабильное достижение 

постоянного сотрудничества медиков и специа-

листов социальной работы только в семи регио-

нах пилотного проекта «Территория ЗАБОТЫ». 

Рядом исследователей осуществлен анали-

тический обзор нормативно-правовых актов по 

организации межведомственного взаимодей-

ствия (документы ВОЗ, федеральное законода-

тельство в сфере социального обслуживания, 

здравоохранения, реабилитации, послания Пре-

зидента РФ в 2018–2019 гг., паспорт националь-

ного проекта «Демография», документы пилотно-

го проекта «Территория ЗАБОТЫ», региональные 

программы оказания медико-социальной помо-

щи), он реализован в работах представителей ме-

дицинского сообщества [4]. Информационные 

аспекты межведомственного взаимодействия в 

системе реабилитации нашли свое отражение в 

социологических исследованиях [5, с. 135]. 

Систематизация научных публикаций о дей-

ствующих моделях межведомственного взаи-

модействия выявила довольно незначительное 

их количество и очень разный уровень исследо-

вания – от простого воспроизводства определе-

ний до рассмотрения ключевых проблем и ос-

новных факторов эффективности межинститу-

ционального сотрудничества [6, с. 67]. 

Оказание медицинских и социальных услуг в 

Российской Федерации регламентируется феде-

ральным законодательством, закрепляющим 

принцип ведомственно-иерархического подчи-

нения учреждений, бюджетирования и контроля 

оказания услуг. Вместе с тем теоретические 

концепции оказания медико-социальной помо-

щи зачастую не охватывают всю полноту био-

психосоциального представления о человеке – 

благополучателе услуги. 

Результаты проведенных в различных рос-

сийских регионах опросов участников пилот-

ных проектов межведомственного взаимодей-

ствия в оказании медико-социальной помощи 

зафиксировали низкий уровень информирован-

ности благополучателей в отношении возмож-

ности прохождения комплексной реабилитации, 

согласованного получения медицинских и соци-

альных услуг [7, с. 25]. Социологи Мордовского 

государственного университета им.  Н.П. Огарева 

отмечают, что при оказании медико-социальной 

помощи необходимо учитывать как личные 

потребности благополучателей, так и социаль-

ные, которые понимаются как «ожидания, ко-

торые должны быть выполнены (иначе ставит-

ся под вопрос легитимность государства в це-

лом и его социальной политики в частности)» 

[8, с. 290]. 

Три уровня организации межведомственного 

взаимодействия указаны в примере анализа мо-

делей сотрудничества государственных меди-

цинских и социальных служб с отделением 

Красного Креста в системе реабилитации (меж-

ведомственный, организационный в рамках со-

трудничающих ведомств, привлечение к взаи-

модействию НКО) [9, с. 135]. Механизмы меж-

ведомственного взаимодействия зачастую ука-

зываются без должного анализа возможности и 

(не)успешности их применения [10]. 

Типовые должностные инструкции, трудо-

вые функции и действия, определенные про-

фессиональными стандартами участковых вра-

чей, медицинских сестер, социальных работ-

ников и специалистов социальной работы, бы-

ли подвергнуты тщательному анализу с точки 

зрения ответственности и компетентности 

разных участников межведомственного взаи-

модействия [4]. 
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Вместе с тем неразрешенные проблемы меж-

институционального сотрудничества находятся 

в фокусе внимания представителей различных 

субъектов РФ. Соотношение объемов и кон-

троля медицинских и социальных услуг со сто-

роны двух ведомств представляется в качестве 

одного из самых значимых противоречий си-

стемы (например, не удалось найти случая 

успешного оформления медицинской организа-

ции в качестве поставщика социальных услуг, 

хотя это не запрещено действующим законода-

тельством, и попытки такого взаимодействия 

зафиксированы в трех регионах) [11, с. 173]. 

 

Модели межведомственного взаимодействия 

Одной из эффективных действующих моде-

лей межведомственного взаимодействия в си-

стеме долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами следует счи-

тать межинституциональное сотрудничество, 

применяемое в Республике Татарстан [12]. 

Следует отметить, что в республике на зако-

нодательном уровне определен и отработан этот 

механизм, что исключает его различное толкова-

ние разными субъектами долговременного ухода, 

и он подлежит единому применению и понима-

нию на всей территории Республики Татарстан. 

Так, кабинет министров Республики Татар-

стан 17 ноября 2021 г. разработал Регламент     

№ 1098, в котором определили цель, взаимо-

действия, участников, порядок и формы межве-

домственного взаимодействия участников си-

стемы долговременного ухода, координацию 

деятельности участников системы долговре-

менного ухода по выявлению и включению 

граждан пожилого возраста и инвалидов, нуж-

дающихся в постороннем уходе, в систему дол-

говременного ухода [13]. 

В качестве основного координатора межве-

домственного взаимодействия (МВ) по резуль-
татам анализа научных публикаций и норма-

тивно-правовых актов на региональном уровне 

в Республике Татарстан можно выделить со-

зданный именно для целей МВ гериатрический 

центр, который и координирует работу семи 

участников в рамках МВ СДУ. 

Схематично данную модель можно предста-

вить следующим образом – см. рис. 1. 

Выделяются 3 формы реализации межведом-

ственного взаимодействия этой модели: 

– с помощью созданной информационной 

системы «Социальный регистр населения Рес-

публики Татарстан»; 

– по защищенным каналам связи VipNetClient; 

– в электронном формате USB-флеш-

устройстве. 

Единый электронный взаимообмен инфор-

мацией является универсальным средством об-

мена и ускорения процедуры получения ин-

формации. 

Оценка эффективности проведенных меро-

приятий по улучшению условий жизнедеятель-

ности граждан, нуждающихся в постороннем 

уходе, расширению их возможности самостоя-

тельно обеспечивать основные жизненные по-

требности осуществляется посредством опреде-

ленных данным Регламентом показателей. 

Одной из лучших действующих моделей 

межведомственного взаимодействия в оказании 

медико-социальной помощи (ранней помощи 

детям-инвалидам) следует назвать межинститу-

циональное сотрудничество, достигнутое в 

Санкт-Петербурге [14]. 

В качестве основных направлений межве-

домственного взаимодействия по результатам 

анализа научных публикаций и нормативно-

правовых актов на региональном уровне можно 

выделить следующие: информационное взаи-

модействие, создание координационных и со-

вещательных органов, заключение соглашений 

о взаимодействии. 

Наиболее часто встречающимися формами 
реализации межведомственного взаимодействия 

являются: 

 
Рис. 1 
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 обмен информацией о благополучателе для 

предоставления как медицинских, так и соци-

альных услуг; 

 совместное формирование и ведение ин-

формационных банков данных; 

 разработка и реализация совместных ме-

роприятий; 

 деятельность межведомственных групп и 

комиссий; 

 заключение соглашений и развитие сетево-

го взаимодействия; 

 создание благоприятных условий для реа-

лизации межведомственного взаимодействия. 

По результатам исследования различных 

моделей межведомственного взаимодействия в 

сфере оказания медико-социальных услуг 

В.А. Шапошников и Т.И. Зубкова формулируют 

основные критерии его успешности, совершен-

но адекватные в реабилитации и адаптации по-

жилых людей и инвалидов [15]: 

– обеспечение совместного функционирова-

ния методологических, методических, право-

вых, финансовых и организационных компо-

нентов межведомственного взаимодействия; 

– задействование конкурентных рыночных 

механизмов в рамках межведомственного взаи-

модействия приводит к повышению качества 

услуг и снижению их стоимости; 

– межведомственное взаимодействие позволя-

ет перейти от вертикальной ведомственной струк-

туры управления к горизонтальной системе со-

трудничества с кооперацией поставщиков услуг; 

– межведомственное взаимодействие ориен-

тирует управление на переход от сметного к 

адресному финансированию. 

Построение структуры управления процес-

сом оказания медико-социальной помощи в 

рамках межведомственного взаимодействия 

возможно в двух вариантах: 
– создание новой организации и наделение ее 

полномочиями координации действий (например, 
гериатрические центры в Санкт-Петербурге); 

– наделение действующего органа исполни-
тельной власти или организации полномочиями 
по координации мероприятий в рамках межин-
ституционального сотрудничества [14; 15]. 

Коллектив сотрудников института проблем 

медико-социальной экспертизы – разработчиков 

модели межведомственного взаимодействия в 

реабилитации инвалидов представил полно-

масштабное исследование существующих реги-

ональных систем сотрудничества организаций 

здравоохранения и социального обслуживания в 

России. Авторы отмечают высокую значимость 

межведомственного взаимодействия в сфере ре-

абилитации («краеугольный камень») [16; 17], 

подчеркивая вместе с тем и наибольшую слож-

ность его реализации. Они обусловливают это 

не только межведомственной разобщенностью, 

но и междисциплинарным характером задачи 

реабилитации. Как правило, реабилитационный 

процесс каждого благополучателя требует усилий 

специалистов разного образования, ведомствен-

ной подчиненности и квалификации. При этом 

зачастую отсутствует единое понимание цели со-

гласования применения различных реабилитаци-

онных услуг в жизни конкретного человека. 

Существенным становится вопрос о взаимо-

действии специалистов в мультидисциплинар-

ных командах. Они могут строить свою работу 

как централизованно, на базе одного учрежде-

ния (привлекая кадры разных организаций, 

осуществляя аутсорсинг), или децентрализо-

ванно, через взаимодействие служб разного 

подчинения под управлением координатора 

конкретного случая [18–20]. 

При этом зачастую отсутствует единое по-

нимание цели согласования применения раз-

личных реабилитационных услуг в жизни кон-

кретного человека из-за различных дисципли-

нарных позиций и в силу того, что не раскрыты 

социальные механизмы межведомственного 

взаимодействия. Нет даже понимания того, что 

такое ведомство и принципы взаимодействия 

ведомств: в какой плоскости они взаимодей-

ствуют, цель взаимодействия. Все это должно 

быть прописано в федеральном законе, которо-

го нет, и каждый регион выстраивает схему са-

мостоятельно. 

Разработчики этой модели реабилитации по-

казывают на результатах авторских исследова-

ний отсутствие единой терминологии, что мож-

но объяснить некомпетентностью междисци-

плинарных связей тех, кто сопрягает медицин-

ские знания и социальные знания в этом про-

цессе. Так, в учебниках для студентов медицин-

ских специальностей можно найти термин «ме-

дико-социальная реабилитация», в то время как 

студенты социальных направлений изучают 

«социальную реабилитацию», а юристы говорят 

о «медико-социальной помощи». 

Это разобщение показывает не только от-

дельное существование ведомственных норма-

тивных актов, программ и учреждений друг от 

друга, но и их неспособность к реальной сов-

местной работе по отношению к нуждам благо-

получателя (выявлению нуждаемости, оценке 

потребностей, диагностике ресурсности, подбо-

ру организаций – поставщиков услуги). В этих 

условиях координирующей теоретической дис-

циплиной выступает социология, которая рас-

крывает социальные механизмы взаимодей-

ствия социальных организаций, участвующих в 

медико-социальной помощи. 
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Между тем, по мнению авторов моделей, 

взаимоотношения между медицинскими и со-

циальными организациями не имеют системно-

го характера в связи с ведомственной разоб-

щенностью и, как правило, ограничиваются 

взаимным запросом информации о клиентах. Но 

дело здесь не только в ведомственной разоб-

щенности, но и в слабом знании социальных 

процессов, которые протекают в жизненном 

мире инвалидов, действующих в нем социаль-

ных субъектов помощи. Складывается ощуще-

ние, что все процессы, связанные с инвалидами, 

представляются только управленческими и 

подлежат решению в области менеджмента. Не 

случайно же, что во взаимодействие двух ве-

домств, медицинского и социального, не вклю-

чаются общественные и частные организации: 

ведомства с ними не взаимодействуют, а не 

взаимодействуют потому, что не знают их при-

роды, их возможностей. Между тем существует 

необходимость принять на себя функцию коор-

динатора взаимодействия с ними. 
Во многом этому способствовало разделение 

оказания услуг социальных согласно ИППСУ 
(индивидуальная программа предоставления 
социальных услуг) в социальных службах и ре-
абилитационных согласно ИПРА (индивиду-
альная программа реабилитации или абилита-
ции инвалида) в учреждениях медицинских (с 
01.01.2016 социальная защита не координирует 
исполнение ИПРА). 

Авторы отчета по реализации этой модели 
убедительно показывают, что «многосторонние 
договоры малоэффективны вследствие рамоч-
ного характера и сложной иерархии управле-
ния». НКО и частные организации, как правило, 
не включаются в такие соглашения [21]. 

Творческий коллектив выполненного госу-
дарственного задания предлагает свою органи-

зационную модель межведомственного взаимо-
действия в таком виде – см. рис. 2. 

Авторы отчета работников института МСП 
(медико-социального сопровождения) предла-
гают использовать международную межведом-
ственную классификацию мероприятий, пред-
ложенную ВОЗ. Она направлена на определение 
цели, действия и средств, необходимых для ор-
ганизации деятельности мультидисциплинар-
ной команды. Кроме того, необходим единый 
классификатор самих учреждений, оказываю-
щих услуги из полного универсального списка 
медико-социальной помощи. 

Продолжим дальше анализ существующих 

моделей, но уже по отдельным регионам, близ-

ким по характеру с Нижегородской областью. 

Но в каждом субъекте Российской Федерации 

приняты свои регламенты межведомственного 

взаимодействия, где по-разному определены ор-

ганизационные, финансовые, информационные и 

иные аспекты и ресурсы взаимодействия. Наша 

задача состоит в том, чтобы выявить особенно-

сти становления модели межведомственного 

взаимодействия, ее структурные составляющие и 

роль в этом процессе социальных механизмов. 

 

Междисциплинарные бригады 

Как вариант межведомственного взаимодей-

ствия предлагаются различные модели междис-

циплинарных команд в зависимости от заболе-

вания. Например, применяемая в г. Челябинске 

модель междисциплинарных команд «Ком-

плексная сестринская бригада как структурный 

элемент при ведении пациентов с синдромом 

диабетической стопы». 

Именно оказание помощи в реабилитации 

пациентов с сахарным диабетом является целью 

данной бригады. Отсутствие активного патро-

нажа на дому у данной группы пациентов, 

 
Рис. 2 
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большей частью маломобильных, приводит к 

несвоевременному диагностированию осложне-

ний. Нерешенность данной проблемы ведет к 

обширным ампутациям и высокой летальности. 
Необходимо отметить, что данные исследо-

вания проводились на протяжении 8 лет в           
6 крупных клиниках г. Челябинска в отделениях 
гнойной хирургии. В данном исследовании 
участвовало более 2400 пациентов с синдромом 
диабетической стопы (СДС). 

У 10.4% обследованных больных выявлено 
ожирение той или иной степени [22]. Подобная 
ситуация приводит к ухудшению состояния па-
циента, поскольку пациентам не назначено 
должное лечение и не проведѐн весь комплекс 
мер, которые помогут улучшить здоровье. 

Проводимое исследование показало, что у 
98% пациентов выявлены те или иные сопут-
ствующие заболевания, схематично которые 
можно представить следующим образом (рис. 3). 

Создание комплексных междисциплинарных 
бригад в лечении сложных заболеваний есть 
успешный шаг вперед в реабилитации пациентов, 
но такая комплексность нуждается в расширении 
состава бригад работниками социально-психоло-
гического профиля, социальными работниками. 

Как вариант межведомственного взаимодей-
ствия предлагается модель междисциплинарной 
бригады в комплексной реабилитации пациен-
тов после эндопротезирования тазобедренного 
сустава в старших возрастных группах, приме-
няемая в Самарской области [23]. 

Основным отличием этой модели является 
наличие в составе междисциплинарной бригады 
врачей. 

Кроме того, привлекались специалисты и дру-

гих специальностей при возникновении в этом 

необходимости, но не включались социальные 

работники и психологи. То есть взаимодействие 

носило ограниченный, внутренний характер. 

Схематично эту модель можно представить 

следующим образом (рис. 4).  

Одним из приоритетных направлений дея-

тельности этой бригады является профилактика 

длительной нетрудоспособности. Наличие ква-

лифицированных кадров, мультидисциплинар-

ность, этапность, современное оснащение помо-

гут повысить эффективность реабилитационных 

мероприятий у пациентов с подобными заболева-

ниями. Однако ограничение процесса реабилита-

ции только медицинским аспектом при наличии 

длительной нетрудоспособности, но при исклю-

чении специалистов социального профиля, делает 

нетрудоспособность еще более длительной. 

В 2016 году в Самарской области стартовал 

пилотный проект «Развитие системы медицин-

ской реабилитации в Российской Федерации». 

Главным условием вхождения Самарского 

региона в проект являлась апробация модели 

медицинской реабилитации пациентов после 

эндопротезирования тазобедренного сустава в 

условиях клиник Самарского государственного 

университета. Для оценки ее эффективности 

применялись оценочные шкалы [23]. 

Это объяснятся прежде всего тем, что чем 

старше человек, тем уязвимее его организм, 

кости становятся более хрупкими, организм 

начинает изнашиваться. 

 
Рис. 3 

 

 
Рис. 4 
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Зачастую страдают разные области, тазобед-

ренный сустав может потребовать эндопротези-

рования, так как стал очень хрупким, пожилому 

человеку необходима реабилитация после дан-

ной процедуры, консультация специалистов, 

включая психологов и социальных работников, 

которые помогут пожилому человеку реабили-

тироваться и улучшить своѐ здоровье, ведь свое-

временно оказанный комплекс лечебной профи-

лактики поможет пожилому человеку быстрее 

пойти на поправку и вернуть былое здоровье. 

Следующая особая модель не менее важная, 

чем остальные: «Полипрофессиональная брига-

да как форма междисциплинарного подхода к 

психосоциальной реабилитации детей», разра-

ботанная в г. Омске [24]. 

Психические заболевания детей имеют свою 

особенность. Наряду с биологическими нейро-

химическими сдвигами в головном мозге, 

нарушаются познавательные процессы, комму-

никации, познавательное развитие. 

Только одно медикаментозное лечение вра-

ча-психиатра не может полностью воздейство-

вать на все проблемы ребенка, а также его семьи. 

Именно поэтому необходимо междисципли-

нарное воздействие профессионалов не только 

медицинской, но и психолого-педагогической, 

социальной направленности. 

В условиях диспансерного отделения Клини-

ческой психиатрической больницы им. Н.Н. Со-

лодникова Омской области такая модель успешно 

применена на практике и в дальнейшем стала 

применяться и на взрослом населении с такой 

группой заболеваний. 

Дети, в отличие от взрослых, пока не могут 

справляться со своими эмоциями, что делает их 

лѐгкой мишенью для различных болезней. Детям 

с психическими расстройствами необходима реа-

билитация, так как они в силу возраста не пони-

мают все рекомендации, которые им дает врач, 

они не могут дать объективную оценку своим 

действиям, поэтому представляют опасность для 

себя и окружающих в силу невменяемости. 

Реабилитация поможет детям справиться с 

их тяжелым недугом, они смогут получить ква-

лифицированную медицинскую и психолого-

социальную помощь, чтобы избежать неблаго-

приятных последствий, которые связаны с их 

психическим состоянием. 

В этой модели полипрофессиональная бри-

гада создана в виде специалистов разного профи-

ля. Данная модель на своѐм примере показывает, 

как важно уделять внимание детям с психиче-

скими расстройствами, так как организм детей 

уникален и имеет свои особенности. При подоб-

ном заболевании без участия психолога и соци-

ального работника уже невозможно обойтись. 

Схематично данную модель мы представим 

следующим образом (рис. 5). 

Не менее уникальной является модель 

«Междисциплинарные бригады в условиях пе-

ринатального центра» (С.-Петербург). Для ре-

шения государственной задачи по снижению по-

казателей материнской и младенческой смертно-

сти созданы региональные перинатальные цен-

тры. 

Данные центры оказывают специализиро-

ванную медицинскую помощь беременным, 

роженицам и новорожденным с использованием 

ресурсоемких технологий.  

Прежде всего, при оказании этой помощи 

необходимо не только решить вопрос с оснаще-

нием центра современным оборудованием, но, 

главное, управлять оказанием профессиональ-

ной помощи врачей различных направлений, 

насыщая ее социальной составляющей [25]. 

Несмотря на многообразие нормативно-

правовых актов, полной реабилитации и абили-

тации инвалидов препятствуют ряд проблем 

[26–28]. Во-первых, в основополагающем Фе-

деральном законе «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации» не определены 

конкретные направления реабилитации. В нор-

мативных документах РФ представлены только 

термины «медицинская реабилитация» и «сана-

торно-курортное лечение», что не описывает в 

полноте все возможности медико-социальной 

помощи инвалиду. Во-вторых, не прописан ме-

ханизм межведомственного взаимодействия по 

вопросам реабилитации и абилитации инвали-

дов, хотя эти понятия определены в ст. 9 этого 

закона. Так, под реабилитацией инвалидов по-

нимается система и процесс полного или ча-

стичного восстановления способностей инвали-

 
Рис. 5 
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дов к бытовой, общественной, профессиональ-

ной и иной деятельности. Соответственно, аби-

литация инвалидов – это система и процесс 

формирования отсутствовавших у инвалидов 

способностей к бытовой, общественной, про-

фессиональной и иной деятельности [28]. Нако-

нец, не приняты федеральные и региональные 

нормативные правовые акты, конкретизирую-

щие предоставление реабилитационных услуг в 

сфере занятости инвалидов, физической куль-

туре и спорте. 

Ряд несоответствий имеется и в самом дей-

ствующем законодательстве, например стандарт 

по социальной реабилитации существенно от-

личается от стандартов по видам медицинских 

реабилитационных услуг. 

 

Нижегородский опыт 

В Нижегородской области апробируется ряд 

моделей медико-социальной помощи, помогаю-

щий устранить данные проблемы на территори-

альном уровне. В соответствии со статьей 36 Фе-

дерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации», в целях межведомствен-

ного взаимодействия, обеспечения преем-

ственности при оказании пациентам медицин-

ских и социальных услуг, мер социальной за-

щиты (помощи), а также увеличения ожидае-

мой продолжительности жизни пациентов пу-

тем объединения медицинской и социальной 

помощи в амбулаторных условиях, в том числе 

на дому, ГБУЗ НО «Городская поликлиника     

№ 50 Приокского района г. Нижнего Новгоро-

да» выступила с инициативой реализации про-

екта «Эффекты синергии. Развитие интеграции 

в системе медико-социальной помощи на тер-

риториальном уровне в Нижегородской обла-

сти», поддержанной Министерством социаль-

ной политики Нижегородской области. Цель 

проекта – увеличение ожидаемой продолжи-

тельности жизни пациентов путем объединения 

медицинской и социальной помощи в амбула-

торных условиях, в том числе на дому. 

Для разрешения возникающих проблем ми-

нистром здравоохранения Нижегородской обла-

сти был утвержден пилотный проект «Эффекты 

синергии. Развитие интеграции в системе меди-

ко-социальной помощи на территориальном 

уровне в Нижегородской области» сроком до 

31.12.2021, а также создан проектный офис на 

базе ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 50» 

и ГБУ «Комплексный центр социального обслу-

живания населения «Мыза» Приокского района 

города Нижнего Новгорода» (КЦСОН «Мыза»). 

В качестве основных позитивных эффектов 

сотрудничества в проекте представлены: 

– единый цифровой контур;  

– формирование модели медико-социальной 

помощи на уровне амбулаторного учреждения 

трудоспособного населения, лиц пожилого и 

старческого возраста, инвалидов методом диф-

ференцированного подхода
1
;  

– применение современных технологий ме-

дико-социальной работы, в том числе с участи-

ем приглашенных специалистов: медиаторов, 

специалистов социальной реабилитации, тью-

торов и психологов; 

– стабильный рост производительности 

труда медицинских и социальных работников 

на фоне совместного пользования ресурсами.  

Одним из действенных механизмов при от-

сутствии должной семейной поддержки инва-

лида является внедрение компонента медиации 

в урегулировании конфликтов и популяризации 

социального обслуживания на дому. 

В рамках проекта «Эффекты синергии» на 

территории Приокского района г. Н. Новгорода 

созданы: 

– база данных о социальных и медицинских 

услугах, оказываемых в амбулаторных услови-

ях, в том числе на дому; 

– база данных групп пациентов/семей, нуж-

дающихся в медико-социальной, в том числе 

юридической, помощи; 

– база данных современных оценочных шкал 

уровня медико-социальной адаптации пациента 

и его семьи к новому социальному статусу (бо-

лезни, дефекту, состоянию), программного про-

дукта; 

– база данных претендентов на занятие ме-

диацией в сфере здравоохранения и социальной 

помощи. 

В дальнейшем по итогам проекта планирует-

ся создание таких баз на всей территории Ни-

жегородской области. 

Следующим этапом развития и закрепления 

социальной работы в учреждениях здравоохра-

нения Нижегородской области становится со-

здание пространственной модели домохозяйств, 

проживающих с инвалидами и лицами, нужда-

ющимися в комплексной медико-социальной 

помощи и (или) паллиативной помощи на тер-

ритории г. Нижнего Новгорода: 

– создание территориальной карты домохо-

зяйств семей, рекомендованных к включению в 

проекты, подобные «Эффектам синергии»; 

– распределение семей по уровню медико-

социальной дезадаптации на основе международ-

ной классификации функционирования, ограни-

чения жизнедеятельности, активности и участия 

для оказания адресной помощи; 

– создание имитационной модели видов, 

объемов и структуры потребности в КМСП 

https://base.garant.ru/12191967/b3975f01ce8b0eb0c9b11526d9b4c7bf/#block_32
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(комплексной медико-социальной помощи) на 

дому с динамикой их изменений по домохозяй-

ствам для мониторинга эффективности реализу-

емых мер помощи; 

– разработка системы критериев качества и 

их показателей КМСП в здравоохранении и 

социальной помощи Нижегородской области. 

Именно совместными усилиями достигнуто 

обеспечение преемственности в оказании паци-

ентам медицинских и социальных услуг на базе 

нижегородских медицинских организаций. 

Коллективом ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

проведено социологическое исследование, по-

священное востребованности благополучателя-

ми медико-социальной помощи различных ме-

дицинских и социальных услуг, оказываемых в 

рамках медико-социального взаимодействия 

поликлиники и комплексного центра социаль-

ного обслуживания населения. По итогам ан-

кетного опроса генеральной совокупности 

пользователей услуг (250 инвалидов первой 

группы, получающих помощь на дому) и 

квазиэкспертного интервью руководителей 

поликлиник Нижнего Новгорода (N = 10) выяв-

лены предпочтения благополучателей в органи-

зации медико-социальной помощи. Сами паци-

енты и их родные предпочитают получать как 

медицинские, так и социальные услуги в режи-

ме «одного окна» – в одной организации, чаще 

отмечают именно медицинскую. Это связано с 

тем, что медицинские услуги пока составляют 

бóльшую часть предлагаемого пакета помощи, а 

также с лучшим знакомством пациента с персо-

налом поликлиники. Родственники пациентов 

отмечают более высокий уровень доверия к ме-

дицинскому персоналу и готовность принимать 

услуги от междисциплинарных команд, если бы 

они работали под руководством уже знакомых 

им медицинских сотрудников. 

 

Заключение 

 

Межведомственное взаимодействие в сфере 

оказания медико-социальной помощи в совре-

менной России принципиально возможно, но 

недостаточно регулируется действующими 

нормативными актами, а также встречает суще-

ственные барьеры на пути организации и осу-

ществления. 

К основным препятствиям по итогам иссле-

дования отнесены ведомственная разобщен-

ность (медицинские услуги оказывают меди-

цинские организации, социальные услуги – ор-

ганизации социального обеспечения, финанси-

рование происходит по признаку ведомствен-

ной подчиненности); нежелание представителей 

исполнительной власти в субъектах РФ согла-

совать межведомственное взаимодействие на 

организационном уровне; эффективность «руч-

ного управления» процессами на местах, которое 

демонстрируют редкие успешные проекты меж-

ведомственного взаимодействия («Дорога в 

жизнь» состоялась благодаря прямому указанию 

Президента РФ о поддержке этого проекта). 

Деятельность междисциплинарных команд 

возможна в рамках медицинских организаций, но 

в настоящее время без организации межведом-

ственного финансирования оплата этих услуг 

ляжет на плечи семьи инвалида-благополучателя. 

Даже в таких условиях по итогам исследования 

услуги медико-социальной помощи в режиме 

«одного окна» востребованы семьями инвали-

дов, получающих помощь на дому. В качестве 

важного аспекта этой помощи указано возрас-

тание доверия к междисциплинарным коман-

дам, если они управляются медицинскими ра-

ботниками из поликлиники по месту житель-

ства, к которым пациенты уже успели привык-

нуть. 

Организация деятельности междисципли-

нарных команд представляется гибким и устой-

чивым процессом, реализующим горизонталь-

ные связи между социальными и медицинскими 

службами взамен неудавшимся попыткам иерар-

хического взаимодействия двух ведомств. 

 
Примечание 

 

1. Составлено авторами по материалам разработ-

ки правовых документов проекта, на базе ГБУЗ НО 

«Городская поликлиника № 50». 
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The organization of interdepartmental cooperation (especially in the sphere of medical and social care) has been the 

subject of study by representatives of law, health care, sociology and economic sciences for the past few years. The 
article is devoted to the analysis of the key problems in the organization of cooperation between social and medical 
services in the provision of medical and social assistance to the disabled at home. The result of the study of scientific 
publications in the space of Russian sociology of management is a systematization of implemented models of interde-
partmental cooperation in different regions of the Russian Federation. In Nizhny Novgorod, the process of implement-
ing two pilot projects to provide medical and social assistance to the disabled was analyzed. A sociological study of the 
effectiveness of the Nizhny Novgorod projects (questionnaire survey of patients N=250 and a series of quasi-expert 
interviews with employees of medical and social organizations N=10) shows the demand for the provision of services 
within the framework of interagency cooperation. 
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Анализируются последствия реализации православных социальных инициатив в области социального 

служения на уровне личности, социальных групп и регионального социума в регионах современной России 
на примере Республики Мордовия. На основе качественных социологических исследований характеризуются 
мотивы православных социальных проектов, социальные технологии их прямого и непрямого воздействия, 
дается оценка их влияния на уровне личности, социальных институтов и групп. Как показывают результаты 
исследований, наиболее очевидный непосредственный эффект от реализации православных социальных 
инициатив заключается в трансформации личности самих участников этих проектов. В то же время в Мордо-
вии как низкоресурсном регионе не прослеживается тенденция к профессионализации православного добро-
вольчества и его превращения в поставщика социальных услуг населению, сравнимого с операторами Мини-
стерства социальной защиты. Мотивация добровольцев основывается «на энтузиазме» и включает, наряду с 
религиозными (труд «во славу Божию») и широкими социально-этическими мотивами (братская помощь 
ближнему), мотивы нравственного и профессионального самосовершенствования и объединения с едино-
мышленниками на субкультурной основе. Заслуживают внимания опасения православных активистов в от-
ношении негативных последствий децентрализации системы социальной защиты в регионах с низким уров-
нем жизни, в условиях отсутствия крупных благотворительных фондов в республике и слабого участия бла-
готворителей из других регионов, имеющих отдалѐнное представление о ситуации в ней. 

 
Ключевые слова: социальные инициативы, социальная деятельность религиозных организаций, добро-

вольцы, социальные технологии, социальное служение, социальные изменения, субкультуры, байкеры. 
 

Введение 

 

Статья основывается на данных качествен-

ных социологических исследований, предпри-

нятых авторами в Республике Мордовия в 

2018–2019 гг., задачи которого заключались в 

выявлении социальной мотивации представите-

лей духовенства и православных верующих, 

участвующих в процессе разработки и осу-

ществления православных социальных инициа-

тив, основных социальных технологий воздей-

ствия на общество и личность в процессе их 

реализации и оценке их социальных послед-

ствий на уровне изменения социальных групп, 

социальных институтов в региональном социу-

ме и личности активистов, участвующих в реа-

лизации проектов, а также членов групп, явля-

ющихся объектами их социальной деятельно-

сти. Основная гипотеза исследования состоит в 

том, что социальная деятельность православных 
общественных организаций, помимо удовле-

творения насущных потребностей целевых ка-

тегорий, направлена на преобразование обще-

ства на уровне личности, социальных групп и 

институтов как получателей помощи, так и тех, 

кто еѐ оказывает, а определение конкретных 

задач и технологий их решения в значительной 

степени является предметом свободного выбора 

и творчества исполнителей православных соци-

альных проектов. 

 

Методология 

 

Методология исследования основывается на 

интеграции исследовательских социологиче-

ских подходов к проблемам религии в совре-

менном обществе, включая теоретические кон-

цепции поздней современности З. Баумана, 

постсекулярного общества Ю. Хабермаса и ре-

лигии как механизма конструирования «неоли-

беральной субъективности» Дж. Зигон и А. По-

ссамая. Ю. Хабермас характеризует «постсеку-
лярность» современного общества как установ-

ку на конструктивное сотрудничество государ-
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ства и других секулярных институтов с религи-

озными субъектами при условии консенсуса по 

поводу базовых демократических ценностей в 

плюралистическом обществе [1, с. 120]. 
А. Поссамай видит в постсекуляризме, в от-

личие от «классического» секуляризма, ориен-

тированного на национальное государство, 

«постнациональный» тип секуляризма, харак-

терный для постсовременных неолиберальных 

обществ, открытых для глобальных институтов 

власти и бизнеса [2, p. 823]. В этом социальном 

контексте неолиберальная идеология, выпол-

няющая, в свою очередь, функцию своего рода 

глобальной «гражданской религии», устанавли-

вает социальные рамки взаимодействия с соци-

ально ориентированными религиозными орга-

низациями как партнѐрами по аутсорсингу со-

циальных услуг, тем самым транслируя посред-

ством этой деятельности неолиберальные цен-

ности индивидуальной продуктивности и раци-

ональности, персональной ответственности и 

заботы о себе [2]. К сходным выводам приходит 

Дж. Зигон, рассматривая православные НКО в 

постсоветской России в качестве одного из ме-

ханизмов формирования «неолиберальной 

субъективности», интериоризирующей этиче-

ские императивы неолиберального общества и 

установки на соответствие его запросам, само-

дисциплину и терпеливое принятие своей жиз-

ненной ситуации [3, p. 154–155]. 

В современной российской социологии ре-

лигии проблема социальных последствий пра-

вославного социального служения в России и на 

постсоветском пространстве [4] относится к 

числу актуальных тем исследования. Е.А. Куб-

лицкая подчѐркивает наличие в современном 

российском обществе запроса на «включение в 

жизнь людей и оказание им помощи и поддерж-

ки» со стороны православных благотворитель-

ных организаций [5]. О.К. Шиманская отмечает, 

что этот запрос исходит в том числе и от госу-

дарства [6]. 

И.Э. Петрова систематизирует религиозные 

и нерелигиозные факторы, влияющие на ста-

новление и развитие конфессиональной соци-

альной работы в современной России, и конста-

тирует тенденцию к еѐ профессионализации     

[7, с. 22], ставит задачу изучения региональных 

различий в составе и деятельности поставщиков 

социальных услуг в зависимости от региональ-

ных ресурсов [8, с. 96]. 

В работах П.В. Батановой, И.В. Забаева, 

Д.А. Орешиной, Е.Л. Павлюткиной, Е.В. Пруц-

ковой анализируются представления право-

славного сообщества о целях и назначении цер-

ковного социального служения, специфика и 

основные типы приходской православной соци-

альной деятельности на трех уровнях: общин-

ном – в форме организации сетей взаимопомо-

щи, уровне неспециализированной (волонтер-

ской) деятельности и уровне специализирован-

ной, или организованной, помощи, оказываемой 

профессиональными приходскими социальны-

ми работниками [9; 10]. Исследователи прихо-

дят к выводу, что, помимо непосредственного 

удовлетворения потребностей нуждающихся в 

помощи, эта деятельность позволяет аккумули-

ровать религиозным организациям и отдельным 

лицам социальный капитал, необходимый для 

еѐ дальнейшего осуществления и расширения 

[9, с. 18]. 

Р.Н. Лункин, подчѐркивая, что такого рода 

проекты часто направлены на детей и реализу-

ются прежде всего в молодѐжной среде, говорит 

об эффекте личностного роста воспитанников 

православных лагерей и самих волонтѐров     

[11, с. 313]. На региональном уровне, как отме-

чает он, православные социальные инициативы 

реализуются, по крайней мере, с начала 2000-х гг. 

по мере осознания церковью своих возможно-

стей в разрешении социально-политических 

кризисов и новой роли «социального правосла-

вия» [11, с. 304], однако в полной мере эту мис-

сию она смогла реализовать после принятия 

общецерковной концепции развития волонтѐр-

ства и приходской социальной работы. 

Начало процесса институционализации цер-

ковного социального служения Р.Н. Лункин 

связывает с принятием Федерального закона от 

5 апреля 2010 г. № 40-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросу поддержки соци-

ально ориентированных некоммерческих орга-

низаций», создавшего условия для их партнѐр-

ства и государственной системы социальной 

защиты, упорядочением отношения государства 

с уполномоченными НКО-грантооператорами и 

принятием в 2018 г. Федерального закона от 

05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам добровольчества (во-

лонтѐрства)» [11, с. 294]. 

Секулярная «гувернментальная» точка зре-

ния на перспективы партнѐрства неолибераль-

ного государства и социально ориентированных 

православных НКО в России представлена в 

исследованиях гражданского общества на базе 

Высшей школы экономики, выполняющей 

функции экспертного обеспечения постсовет-

ских социальных реформ. Потребность в пре-

вращении спорадических православных соци-

альных инициатив в организованную деятель-

ность на систематической основе в процессе 

реформирования российской системы социаль-
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ной защиты И.В. Мерсиянова и Л.И. Якобсон 

отмечают начиная с 2000-х гг., указывая на ис-

торические традиции церковной благотвори-

тельности и вместе с тем отмечая необходи-

мость значительных усилий, чтобы «установить 

присущие российскому обществу взаимосвязи 

между тенденциями религиозной жизни и стра-

тегиями религиозных организаций, с одной сто-

роны, и вовлечѐнностью населения в филантро-

пические практики – с другой» [12, с. 211]. 

Таким образом, православному социальному 

активизму в «постсекулярной» парадигме отво-

дится партнѐрская роль в аутсорсинге государ-

ственных услуг, а сами религиозные организа-

ции рассматриваются как «одна из форм добро-

вольческих ассоциаций» [9, с. 13]. Л.И. Якобсон 

также подчѐркивает влияние «низовых» соци-

альных инициатив на личность самих активи-

стов как «школы гражданских добродетелей» 

[13], формирующей активных граждан. 

Попытаемся оценить социальные послед-

ствия православного социального служения на 

примере двух проектов Саранской епархии – 

группы помощи бездомным в г. Саранске и 

байкерского клуба, входящего в сеть право-

славных клубов «Архистратиг», на основе ана-

лиза данных социологических исследований, 

предпринятых авторами в 2018–2019 гг. в рам-

ках научно-исследовательского проекта «Соци-

альные проекты Русской Православной Церк-

ви» (грант РФФИ 18-011-00598), используя для 

сравнения данные интервью с участниками дру-

гих социальных проектов. 

Методика исследования предполагала ис-

пользование качественных методов сбора и 

анализа социологических данных. Участниками 

проекта были проведены 3 глубинных интервью 

с экспертами – руководителями отделов Саран-

ской епархии и членами Общественной палаты 

Республики Мордовия и 13 глубинных интер-

вью с активистами, исследования методом 

включенного наблюдения в клубах, относящихся 

к направлению молодежного служения Саран-

ской епархии. 
Полученные данные анализировались мето-

дами категоризации и конденсации смыслов, 
чтобы выявить на микроуровне цели, методы и 
функции деятельности этих сообществ. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Из православных социальных инициатив в 

Мордовии наиболее результативными можно 

назвать группы помощи и клубные проекты, 

цели которых предполагают в первую очередь 
удовлетворение потребностей и воздействие на 

личность самих участников на микроуровне, 

например мотоклуб «Архистратиг» и молодѐж-

ное братство «Трезвение». В процессе исследо-

вания авторы статьи в сентябре–ноябре 2019 г. 

еженедельно участвовали в раздаче и 3 раза в 

приготовлении пищи для бездомных в группе 

помощи Саранской епархии и взяли интервью у 

двоих еѐ членов. Всего в раздаче участвовали 

поочерѐдно 4–5 активных членов группы и 2–3 – 

в приготовлении пищи. Постоянными участни-

ками группы помощи являются служащие ком-

мерческих и государственных организаций, 

студенты, жѐны священников. Среди право-

славных активистов Саранской епархии есть 

люди, пришедшие из студенческих доброволь-

ческих организаций, например «Волонтѐры 

Мордовии» и «Волонтѐры-медики», служащие, 

в том числе представители «помогающих» про-

фессий – педагоги, психологи, врачи и социаль-

ные работники. 

В 2020–2022 гг. благотворительная помощь 

нуждающимся на территории Саранской епар-

хии осуществлялась также через епархиальный 

проект «Дом милосердия», участники которого 

в декабре 2022 г. зарегистрировали АНО 

«Центр поддержки граждан в трудной жизнен-

ной ситуации и развития среды возможностей 

"Благотворец"». О планах создания такой орга-

низации в статусе благотворительного фонда еѐ 

исполнительный директор Екатерина Ткаченко 

говорила ещѐ в 2019 г. в качестве руководителя 

группы «Доброделание». При этом формы и 

методы работы с нуждающимися принципиаль-

но не изменились. 

Пища и одноразовая посуда для бездомных 

покупаются на добровольные пожертвования в 

православную группу помощи «Доброделание» 

либо принимаются в натуральной форме. Обед 

для бездомных (гречневая каша, овощи, варѐ-

ные яйца, хлеб или пирожки) готовится жѐнами 

священников и другими добровольцами в тра-

пезной храма Успения в центре г. Саранска. 

Каждый четверг волонтѐры доставляют еѐ, а 

также средства гигиены, бельѐ и другие предме-

ты первой необходимости, которые эпизодиче-

ски покупаются ими по просьбе бездомных, на 

личном автотранспорте в дом ночного пребы-

вания, входящий в состав ГБУ СОН Республики 

Мордовия «Саранский дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов», подведомственного 

Минтрудсоцзащиты Республики Мордовия. 

Помощь органов социальной защиты республи-

ки клиентам центра заключается в содержании 

этого учреждения, а также субсидировании рас-

ходов на их ночное пребывание и коммуналь-

ных услуг. В центре имеются душевая, умы-

вальник, помещение для раздачи пищи. 
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До пандемии COVID-19 волонтѐры в поме-

щении приюта раскладывали по тарелкам и раз-

давали еду и консервированные соки бездом-

ным. С 2020 г. они начали заранее расфасовы-

вать комплексные обеды в специальные кон-

тейнеры (в среднем 30 порций, предназначен-

ных как для клиентов центра ночного пребыва-

ния, так и для тех, кто ночует на улице). К мо-

менту исследования группа действовала уже 

около 20 лет. 

Как отмечают эксперты, в Мордовии право-

славные социальные инициативы в области по-

мощи «проблемным» категориям населения – 

одиноким пожилым людям, инвалидам, бездом-

ным, больным, малоимущим семьям – реализу-

ются с начала 2000-х гг. Первоначально эта дея-

тельность инициировалась в виде благотвори-

тельных акций Саранской и Мордовской епар-

хии, оформившихся в виде групп помощи: 

– Изначально была такая акция, называлась 
«Тѐплое Рождество», суть которой заключа-

ется в том, что приносили вещи для бездом-
ных, собирали по своим знакомым, все знакомые 

собирали вещи, кто чем мог помочь, и раз в год 

на этот праздник ездили к бездомным. И в один 
из таких дней отец Сергий Прошкин предло-

жил, выступил с такой инициативой – ездить 
каждую неделю к бездомным (Активист, член 

группы помощи бездомным); 

– Сначала это было молодѐжное вообще 
движение. Православная молодѐжь создала вот 

такую группу помощи. Но когда мы начали 

расширяться, то теперь там женщины от      

35 и выше в основном. И в основном, знаете, 

какие? У которых дети уже выросли и уехали 
или своими семьями живут. Чем-то надо за-

няться, заботу к кому-то надо проявлять. И 

вот они проявляют (Эксперт 2, начальник от-

дела социального служения епархии). 

Как и центр ночного пребывания, с которым 

они сотрудничают, православные активисты не 

ставят своей целью решение проблемы бездом-

ности в регионе или городе: 

– Лучше спросить у бездомных на самом де-

ле, но судя по их реакции, им эта помощь необ-

ходима, и они очень рады видеть нас каждый 
раз с пищей и одеждой. Каких-то более серьѐз-

ных целей мы, к сожалению, не ставим в плане, 
я имею в виду, проповеди, в плане того, чтобы 

воздействовать на их образ жизни – к сожале-

нию, хотя такая цель должна была бы быть 
(Активист, член группы помощи бездомным). 

Следует отметить, что сами православные 

добровольцы не рассматривают церковную бла-

готворительность в качестве субститута создан-

ной государством системы социальной защиты 

и тем более не претендуют на решение соци-

альных проблем как угрожающих ситуаций или 

условий, подлежащих устранению. Традицион-

ный теологический взгляд на социальные стра-

дания в среде православных активистов транс-

лируется священнослужителями и другими во-

церковленными людьми, составляющими ядро 

православных НКО и добровольческих групп, 

например духовником мотоклуба, охарактери-

зовавшим страдания в качестве общей участи 

всех людей, подчеркивая, что это общий подход 

мировых религий: «Мы все, люди, которые 

рождены, они рождены пострадать. Это сан-
сара, это страдания в православии» (Духовник 

мотоклуба). 

С другой стороны, активисты осознают су-

ществование проблемных ситуаций, обуслов-

ленных причинами, требующими государствен-

ного вмешательства в случаях, когда имеют ме-

сто нарушения прав или законных интересов 

каких-либо категорий людей, например мото-

циклистов или «кризисных» женщин, и сами 

принимают участие в их проблематизации. 

Можно заключить, что они сохраняют пред-

ставление о предмете социальной защиты как 

комплексе социальных проблем, нуждающихся 

в системном и «централизованном» решении: 

– Думаю, что у православных организаций 
роль должна быть вспомогательная. Всѐ-таки 

вспомогательная, все-таки не основную роль 

они должны исполнять. Они должны закры-
вать те участки, которые по какой-то при-

чине не закрыты государственными органами. 

…Я всѐ-таки считаю, что именно государство 

должно заниматься такими вопросами, по-

скольку они должны быть централизованы. 
Все-таки децентрализация в этом деле может 

привести к злоупотреблению на местах (Руко-

водитель православного молодѐжного клуба); 

– Это моѐ мнение: нужны профессионалы, 

которые будут заниматься той или иной дея-
тельностью, а здесь, это моѐ мнение, волонте-

ры действуют опять же на личном желании. 

Конечно, они тоже что-то получают: какое-
то удовлетворение, какую-то радость в душе, 

может быть, и что-то большее они получают. 

Но волонтеры все работают бесплатно, то 
есть их деятельность никто не оплачивает, 

может быть, если бы больше платили, было 
бы больше волонтеров; но это деятельность 

добровольческая, они работают просто во сла-

ву Божию (Активистка, член группы помощи 

бездомным). 

Оценка роли православных НКО как «вспо-

могательной» основывается на осознании огра-

ниченности их человеческих и материальных 

ресурсов по сравнению с масштабом проблем, 

очевидной в Мордовии, относящейся к числу 
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регионов с доходами населения ниже средних 

по России (медианная зарплата в Мордовии в 

2019 г. составила 22.0 тыс. руб.) [14]. Право-

славные группы помощи, основным источником 

денежных и натуральных пожертвований для 

которых остаѐтся краудфандинг, в состоянии 

оказывать на постоянной основе «паллиатив-

ную» помощь в небольшом объѐме некоторым 

«подопечным» категориям (еженедельные ком-

плексные обеды для клиентов интерната для 

престарелых и центра ночного пребывания для 

бездомных), в течение нескольких месяцев – 

«кризисным семьям» (беженцы, семьи безра-

ботных с несколькими детьми и т.п.) и разовую 

«оперативную» – людям, оказавшимся в экс-

тремальной ситуации (погорельцы, люди, нуж-

дающиеся в экстренной операции), но количе-

ство получателей такой помощи ограничивается 

единицами или десятками: 

– Какая у нас средняя зарплата? …Но берем 
мы массой. 300 человек – это… пусть даже не 

все скинутся. Но из этих 300 многие понима-
ют, что их 50 рублей – это польза для того, 

кому нужно 5 тысяч собрать. В тот раз слу-

чай был – за 15 минут 8 или 9 тысяч собрали. 
Сразу надо было их отдать на операцию куда-

то срочно. 15 минут! Человек там без зарпла-
ты сидит, не знает, на что купить хлеб или 

таблетки какие-то… А тут ему на операцию – 

раз! Просто сердца отозвались, и все, и решил-
ся вопрос! То есть оперативность у них меня 

просто поражает (Эксперт 2). 

Другая причина, по которой православные 

активисты в основном не представляют себя в 

роли профессиональных работников, заключа-

ется в их мотивации: по их словам, они помо-

гают нуждающимся «во славу Божию», выпол-

няя свой персональный религиозный и нрав-

ственный долг по библейской характеристике в 

качестве «детей Божьих», а не «наѐмников». В 

интервью они давали понять, что не интересуются 

обсуждением таких важных, с бюрократической точ-

ки зрения, тем, как масштаб социального эффекта от 

их деятельности, партнѐрство с государством и его 

возможная финансовая поддержка в виде государ-

ственных субсидий: 

– Это может абсолютно любой человек, у 

которого есть желание и энтузиазм. Опять 
же, денежные средства, я думаю, что это уже 

третьестепенная проблема. Даже не второ-

степенная, потому что обратившись в ту же 
группу, которая занимается гуманитарным 

складом, я думаю, что можно собрать вполне 

приличные суммы для помощи бездомным. Я 
думаю, что люди будут жертвовать деньги. 

Но вся сложность состоит именно в том, 
чтобы заниматься этим человеком, уделять 

ему время. Для этого нужно бросить свои дела 
и конкретно жить для другого человека (Акти-

вист, член группы помощи бездомным). 

Ключевым понятием при обсуждении дея-

тельности групп помощи в данном случае ста-

новится слово «энтузиазм» как определение 

личной бескорыстной мотивации, характерной 

и для других опрошенных активистов. Рассмат-

ривая энтузиазм в качестве основной мотивации 

добровольческой деятельности, информант рас-

суждает о равнозначности профессиональной 

социальной помощи и безвозмездного активиз-

ма, с точки зрения их социального эффекта, вы-

бирая именно последний формат в качестве 

своей жизненной позиции, как и другие обсле-

дованные волонтѐры: 

– Очень многое зависит от энтузиазма тех 

людей. Неважно, где он работает – в системе 

государственной или просто является активи-

стом. И опять же, если это активист, он 
должен заниматься профессионально этим 

делом, и по сути, это тот же работник, рабо-
тает ли он в государственной или негосудар-

ственной компании, серьезного значения, ду-

маю, это не имеет. Зависит от конкретных 
лиц, которые будут этим заниматься, кото-

рых поставят во главе этого процесса, и от 
того, как эти лица будут на все смотреть, с 

какой позиции, какой у них будет энтузиазм. 

Вот это гораздо важнее, чем от формы орга-
низации – государственная, негосударственная 

ли компания (Активист, член группы помощи 

бездомным). 

Как показало исследование в группе помощи 

бездомным, волонтѐры не ставят целью и во-

церковление клиентов, хотя и допускают, что, 

принимая их помощь, они станут более религи-

озными:  

– Когда люди нас благодарят, они и говорят 

«спасибо», т.е. они вспоминают Бога, говорят: 
«Слава Богу», т.е. как раз они Его и вспомина-

ют. То есть они даже через эту деятельность, 

уже когда они Его вспоминают, они Его славят. 
И я не знаю, ходят они в церковь или нет, без-

домные… не могу ответить дальше, не знаю 

(Активистка, член группы помощи бездомным). 
Следовательно, благотворительная деятель-

ность имеет для православных активистов Са-

ранской епархии ценность постольку, посколь-

ку она сохраняет свой добровольный и беско-

рыстный характер личной помощи конкретным 

людям, отличный от рутинизированной и бюро-

кратизированной приходской социальной рабо-

ты. Аналогичная установка была выявлена 

И.В. Мерсияновой в 2017 г. во всероссийском 

опросе ВШЭ по проблемам благотворительно-

сти, который показал, что большинством ре-
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спондентов волонтѐрство в качестве «необяза-

тельной деятельности» «трактуется как работа, 

выполняемая без гражданских, юридических 

или административных обязательств, отличаю-

щихся от исполнения социальной ответственно-

сти общественного, культурного или религиоз-

ного характера» [15, с. 57]. 

Эксперты отмечали, что, по их мнению, в 

аутсорсинге социальных функций, причѐм не 

только «помогающих», но и воспитательных, в 

современной России заинтересовано прежде 

всего государство: 

– Вообще, государство обратилось к Церкви 

за этим, чтобы мы нравственность принесли. 
Мы и идем, несем туда слово Божие, слово 

нравственности, слово добра. Почему? Потому 

что в школьном уставе написаны только обра-

зовательные услуги, и все. А воспитательных 

там нет. А кто же их будет воспитывать? Их 

уже упустили с 1990-х годов, без воспитания 
оставили все школы. А теперь говорят – пусть 

Церковь попробует, может, что-то доброе 
принесѐт им (Эксперт 2). 

Обсуждая проблемы благотворительного во-

лонтѐрства в открытой групповой дискуссии, 

активисты практически не рассматривали его в 

качестве оплачиваемой деятельности в соответ-

ствии с Федеральным законом от 05.02.2018    

№ 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам добровольчества (волонтѐрства)», 

в отличие от «богослужебного волонтѐрства». 

Основные социальные эффекты благотвори-

тельной деятельности они связывали с форми-

рованием качеств зрелой личности у самих ак-

тивистов в результате, с одной стороны, обмена 

опытом такой деятельности (У нас в Саранске 

действует координационный центр по работе 
с православной молодѐжью Приволжского фе-

дерального округа, то есть к нам ежегодно 
приезжают из четырнадцати регионов ПФО, и 

мы обмениваемся опытом. Одна из площадок в 

прошлом году была у вас в университете. И 
одна из наших волонтѐров, которая как раз ве-

дет эту группу, – она выступала, рассказывала. 

И, возможно, это может влиять как-то в 
рамках страны, если другие увидят этот опыт 

и переймут его, и тоже будут что-то подобное 
делать (Эксперт 1)), а также усвоения ими ка-

честв зрелой личности, включая активную и 

ответственную гражданскую роль (Во-первых, 
люди учатся брать ответственность на себя в 

каких-то моментах. На одном собрании, как 

раз комиссии по делам несовершеннолетних мы 
были, и кто-то сказал, что у людей есть время, 

чтобы фотографировать в своѐм дворе..., там 
один мужчина выложил, что у них во дворе ла-

вочка вся кривая, из нее гвозди торчат. То есть 
у него было время все это сфотографировать, 

выложить на «Доску позора», а почему он не 

взял молоток и не забил эти гвозди? Наверное, 
столько же времени бы ушло, и было бы гораз-

до эффективнее. И как раз через такую дея-

тельность, может быть, люди понимают, что 
не все может сделать власть и не все зависит 

от кого-то другого. Что-то можно и самим 
сделать, навести порядок в своем дворе (Экс-

перт 1)). 

Сами активисты отмечали такие аспекты 

влияния волонтѐрства на их личность, как нрав-

ственный рост, расширение жизненного опыта, 

навыки коммуникации с близкими по духу 

людьми на субкультурной основе: 

– Эта деятельность на нас оказывает влия-

ние в том плане, что мы можем через жизнен-

ный опыт прокачать какие-то качества, уви-

деть свои пороки, где мы грешим, над чем нам 
еще работать. Это, в принципе, очень хорошо 

развивает. Допустим, поменялось отношение к 
людям, потому что… не знаю, не каждый пой-

дет кормить бездомных или ездить в какие-то 

такие заведения, и будет относиться к лю-
дям… не знаю, как к обычному человеку, то 

есть хотя он и опустился, оказался в такой 
жизненной ситуации, но он такой же человек, 

вот, и скажем так, к нему надо относиться, 

как к самому себе. То есть в принципе это 
очень хорошая прокачка знаний, навыков, вооб-

ще это другой мир, потому что есть разные 

миры. Есть, например, рокеры – там своя ту-

совка, есть программисты – там своя тусовка, 

своя вообще атмосфера, свои традиции, своя… 
можно сказать, это тоже своя субкультура 

волонтеров (Активистка, член группы помощи 

бездомным). 
Профессиональная приходская деятельность 

рассматривается православными активистами в 

Мордовии в основном под углом зрения реше-

ния личных проблем трудоустройства или 

«подработки» и приобретения профессиональ-

ного опыта: 

– Бывает, что сначала человек может 

учиться в школе, потом в вузе, потом начать 
искать работу. И ему помогают те старые 

связи, которые у него были. То есть он может 
сказать, что ему нужна работа, или люди, ко-

торые у нас в сообществе, говорят, что есть 

такая работа или подработка. И человек от-
кликается, приходит. Некоторые у нас устраи-

ваются. На приходах вообще есть ставки. Что 

самое хорошее, есть помощники по социальной, 
катехизаторской, миссионерской и молодеж-

ной работе. То есть понятно, что если это 
деревня глухая, где и молодежи-то нет, то 
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там молодежного работника не примут. А во-
обще, можно устроиться официально на рабо-

ту в храм (Эксперт 1). 

Однако активистов в основном не интересу-

ет приходская и в целом профессиональная низ-

кооплачиваемая социальная работа в качестве 

будущей карьеры. Мотивы представителей 

«помогающих профессий» более старшего воз-

раста тоже индивидуалистичны: их привлекает 

такая цель, как профессиональное совершен-

ствование и самореализация в виде осуществ-

ления идеи персонального проекта («мечты»). 

Например, один из опрошенных, имея меди-

цинское образование и опыт работы в психиат-

рии, вначале ушел из медицины, чтобы стать 

священником, а затем вернулся в прежнюю 

профессию, получив возможность открыть ка-

бинет православной психокоррекции для лече-

ния неклинических неврозов по собственной 

методике. Этот проект он реализовал уже в ста-

тусе настоятеля храма, расположенного на тер-

ритории городской психиатрической лечебни-

цы, в общественном пространстве этой церкви:  

– Я просто занимаюсь любимым делом, я 

никаких таких целей не ставлю, миссионности 
или исключительности. Просто я считаю, что 

каждый человек должен работать на своем 
месте и отдавать таланты Богу. Ну вот я 

сижу и отдаю. И хорошо, если Господь примет. 

…О чѐм я мечтал, я получил. Кабинет, в кото-
ром основы – это христианские ценности 

(Священник, православный психотерапевт). 

Руководитель православного проекта арт-

терапии для детей-инвалидов тоже отметила, 

что ею движет в профессиональном плане 

стремление к «реализации какой-то детской 

мечты. У меня мама работала с ребенком с 

детским церебральным параличом, у нее был 
ученик… и она пешком на другой конец села, 

там проводила уроки, потом шла работать в 
школу. …И, наверное, хотелось стать такой 

же, как мама. Создать небольшую сказку» (Ак-

тивистка, дефектолог). 

Установки на личностное саморазвитие доб-

ровольцев, как и предпочтение «клубного фор-

мата» социальной деятельности, раскрывают 

ещѐ один аспект постсовременной субъектно-

сти: стратегию самореализации «здесь и сей-

час», в условиях прогрессирующей нестабиль-

ности социальных отношений и обязательств, 

неизбежного ограничения жизненных планов 

краткосрочным «проектным» временным гори-

зонтом в ситуации «текучей современности» 

[16, с. 174]. Эффект нематериального личностно-

го вознаграждения от реализации такой стратегии 

ценится информантами больше, чем скромное 

денежное вознаграждение от профессиональной 

социальной работы, главным образом потому, 

что эта стратегия основывается исключительно 

на духовно-нравственной мотивации, не входит в 

их повседневные обязанности и не является ис-

точником средств к существованию. 

С такими оценками социального эффекта 

церковной благотворительности связаны неод-

нократно звучавшие в интервью сожаления ру-

ководителей православных групп о нехватке и 

эмоциональном выгорании добровольцев: лю-

дей с бескорыстной мотивацией, свободным 

временем и силами для волонтѐрской работы не 

может быть много. В Мордовии – регионе с 

населением менее 800 тыс. чел. – их количество 

оценивается в сотнях, в Саранске число актив-

ных членов групп помощи, работающих непо-

средственно с людьми, – в десятках: так, в 

группе «Доброделание», по оценкам еѐ руково-

дителя, имеется 36 активистов, в том числе в 

группе помощи бездомным – 4–5, участвующих 

в проекте 2–4 раза в месяц, в православном 

сестричестве – 5–6 активных членов. Наибольшее 

количество добровольцев занято в проекте арт-

терапии «Счастливый день» (60 студентов педа-

гогических направлений, каждый из которых, как 

правило, работает с отдельным ребѐнком), однако 

проектом охвачены, по оценке руководителя про-

екта, всего несколько процентов от количества 

детей с особенностями развития в регионе. 

Следовательно, по оценкам самих право-

славных активистов, волонтѐрское движение в 

Мордовии формирует собственную субкульту-

ру, воздействие которой на ценностно-мотива-

ционную сферу личности еѐ участников можно 

охарактеризовать как своеобразную социаль-

ную технологию преобразования личности доб-

ровольцев. Другой вариант технологии ресоци-

ализации в православном активизме основан на 

попытках христианизации нерелигиозных по 

происхождению субкультурных сообществ. Де-

ятельность православных клубов является фак-

тически многоцелевой, включая и организацию 

помощи тем или иным социальным категориям, 

и организацию досуга самих участников, и про-

паганду определенных ценностей, и индоктри-

нацию. 

Специфику клубной православной социаль-

ной деятельности мы попытаемся в дальнейшем 

охарактеризовать на примере мотоклуба «Ар-

хистратиг», члены которого занимаются не 

только организацией мотопаломничеств и 

крестных мотоходов, но и помощью на дорогах, 

сотрудничают с ГИБДД в проведении бесед о 

правилах дорожного движения в детских учре-

ждениях и собирают средства для пострадав-

ших в ДТП байкеров. 
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Согласно информации в группе мотоклуба в 

социальной сети «ВКонтакте», где регулярно 

размещаются сведения о клубных мероприяти-

ях, он создан в 2017 г. в г. Саранске с целью 

объединения православных мотоциклистов для 

паломнических поездок на мототехнике и для 

организации благотворительных мероприятий, 

для приобщения к русской культуре и традици-

ям, однако фактически начало деятельности 

мотоклуба относится к 2013 г., а еѐ побудитель-

ным мотивом послужило увлечение мотоспор-

том будущего духовника клуба – священника 

Саранской епархии Сергия Прошкина и его 

единомышленников. Саранский клуб входит в 

международную сеть мотоклубов «Архистра-

тиг» и является наиболее многочисленным из 

них, насчитывая около 20 членов, кандидатов в 

члены и «друзей». Клуб официально не зареги-

стрирован в качестве юридического лица, но 

имеет устав. Авторы провели интервью с пре-

зидентом, духовником и членом мотоклуба 

«Архистратиг», посетили несколько открытых 

собраний членов клуба с духовником, посвя-

щѐнных чтению и обсуждению Евангелия, сов-

местное мероприятие байкеров с МВД и приня-

ли участие в их паломнической поездке в Свя-

то-Троицкий Чуфаровский мужской монастырь. 

Духовник мотоклуба получил благословение 

выполнять свои обязанности в порядке соци-

ального служения. Это поручение официально 

относится к социальным проектам по направле-

нию епархиальной работы с молодѐжью, хотя в 

настоящее время члены клуба – это мужчины 

среднего возраста. Он не принимает участия в 

управлении клубом, ограничиваясь духовно-

нравственным воспитанием и определением 

дестинаций мотопаломничеств. Задачи своего 

влияния на членов клуба священник видит в 

преодолении специфических социальных деви-

аций, характерных для людей среднего возраста 

и, в частности, членов байкерской субкультуры: 

– Мы создавали христианское, православное 

мотодвижение. …Мотоклуб у нас занимается 
мотопаломничествами, проповедью христиан-

ства и своим образом жизни показывает, как 

нужно, что можно жить в мотосреде, не мо-
рально разлагаясь. …Мы считаем, что Христос 

– это Бог, что единственный человек, с кото-
рого можно брать пример – это Иисус Хри-

стос (Духовник). 

Члены клуба составляют часть аудитории ре-

лигиозно-просветительских Евангельских чтений 

с чаепитием, еженедельно организуемых для 

всех желающих в общественном пространстве 

здания епархиального управления. Собрания с 

духовником мотоклуба заключаются в чтении и 

обсуждении отдельных глав Евангелия. При 

этом он приводит поучительные примеры из 

жизненного опыта собравшихся, обсуждая с 

ними актуальные события, в том числе вопросы 

деятельности мотоклуба. 

Другая сторона социализации православных 

байкеров заключается в формировании пра-

вильного, с точки зрения духовника, отношения 

к восприятию и преодолению жизненных труд-

ностей, субъективным ответом на которые, по 

его мнению, является участие в байкерской 

субкультуре: 

– Классический байкер – это протест у него 
против общества, есть множество песен, 

например, «Герой асфальта», ярко байкерский 
образ: «Твой дом стал для тебя тюрьмой, для 

тех, кто в доме, ты чужой». Очень ярко так 

позиционирует байкера. В общем, он садится 

на мотоцикл – и полетел, а куда полетел – не-

понятно, в конце там ДТП и «горел асфальт 

от сбитых с неба звезд» и т.д. То есть на са-
мом деле – это трагедия и протест, это зна-

чит, что человека зажимали в какие-то рамки, 
с которыми он не согласен, что человек этот 

не реализовался сам, то есть это всегда тра-

гедия. Байкеры – это сугубо несчастные люди 
(Духовник). 

В данном случае образ «несчастного» байке-

ра является экзистенциальным примером, поз-

воляющим охарактеризовать человеческое су-

ществование вообще, трагизм которого духов-

нику представляется результатом греховности и 

бесовских искушений (уныния, гнева, фрустра-

ции и т.д.). Следует отметить, что интерпрета-

ция ДТП по вине водителя (одного из наиболее 

распространѐнных источников смертельной 

опасности в городе) как последствий греха и 

идея о том, что работа с проблемными катего-

риями клиентов служит православным добро-

вольцам источником негативных примеров, по-

могающих преодолеть собственную грехов-

ность, артикулируются и членами группы по-

мощи бездомным. Так, член группы, отправля-

ясь на своей иномарке по дороге в центр ночно-

го пребывания, рассказал, что он только что 

забрал автомобиль из ремонта: «Не заметил, 

как съехал с дороги. Сам не пострадал, машина 
– в хлам, три месяца ремонтировали. Дорога 

была пустая, ровная», – и в качестве причины 

аварии назвал «грех». 

Социальную миссию клуба «Архистратиг» 

можно определить одновременно как ориенти-

рованную на личность и на общество: с одной 

стороны, это формирование социально адапти-

рованной, ответственной и законопослушной 

личности, готовой помогать ближним, с другой 

– формирование православного сообщества, 

приближающегося к образу идеальной модели 
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отношений внутри христианской церкви как 

общности верующих. Социальные технологии 

реализации этой миссии можно подразделить на 

собственно спортивные, религиозные, благо-

творительные и просветительские, однако они 

взаимосвязаны и дополняют друг друга на 

уровне отдельных мероприятий: 

– Интересы такие, как туризм по святым 

местам, помощь близким, помощь на дорогах, 
оказание услуг первой помощи, то есть можем 

мы и бабушке что-то привезти иногда, помочь 

кому-то в трудную минуту. Короче, клуб со-
здан как благотворительно-мобильно-мотоцик-

летный, можно так сказать (Президент мото-

клуба). 

Спортивные технологии включают, помимо 

традиционных байкерских мероприятий – от-

крытия и закрытия сезона, совместных мото-

пробегов, и мероприятия с православной спе-

цификой: рождественские крестные ходы с 

иконой Богородицы «Неупиваемая Чаша», а 

также мотопаломничества с целью посещения 

храмов и монастырей в Мордовии, которые 

включают беседы со священниками и осмотр 

святынь: 
– Если у нас в Саранске другие наши мо-

тобратья, мотоциклисты с других клубов, то 
бишь, устраивают открытия сезона, мото-

масленицу, – мы устраиваем непосредственно 

крестный мотоход. В чем он заключается? 
Икона Божией Матери на первом идущем мо-

тоцикле и небольшой круг около Саранска с 

посещением опять же святых мест. В том году 

это был Пайгарм, в этом году это был Чуфаров-

ский монастырь (Президент мотоклуба). 

Религиозные технологии в деятельности 

клуба заключаются в паломнических поездках, 

а также участии байкеров в богослужениях в 

храме, настоятелем которого является духовник 

клуба, после которых проводятся клубные со-

брания в форме чаепитий с другими прихожа-

нами, и участии в приходской жизни. Так бай-

керское сообщество становится ядром приход-

ской общины и оказывает священнику помощь 

в ремонте храма: 

– Методы очень простые, они известны, в 
православии они очень применяются успешно. 

Это воцерковление людей, то есть поставить 
им, вменить им в обязанность сначала, чтобы 

они посещали храм. Некоторые люди даже не 

знают, что такое храм, некоторые вообще 
первый раз пришли в храм. …Иногда байкеры 

мне помогают перенести какие-то тяжести, 

прибраться в храме помогают после чаепития 
там и т.д. И всегда мы собираемся не только с 

байкерами, я даже байкеров пытаюсь раство-
рить в среде прихожан, то есть мы собираем-

ся со всеми прихожанами, не только с байке-
рами, мы читаем жития святых, мы в трапез-

ной храма, ставим, как в монастыре, пюпитру 

и читаем жития святых, и все кушают, слу-
шают жития святых, общаются друг с дру-

гом, когда жития закончатся, т.е. эти право-

славные традиции действительно работают 
(Духовник). 

Принадлежность к приходской общине 

предполагает и участие байкеров в приходской 

социальной деятельности, например помощь 

престарелым и нуждающимся и участие в бла-

готворительных сборах: «Мы помогаем мало-

имущим членам нашего прихода, сейчас идет 
акция «Собери ребенка в школу», активно соби-

раем» (Духовник). Кроме того, благотворитель-

ная деятельность мотоклуба включает помощь 

пострадавшим в ДТП на дорогах, привлекая не 

только «мотобратьев», но и дальнобойщиков и 

других водителей: 

– Ехамши на юг с нашим мотобратом, у нас 

очень сильная была поломка. И я не поверил, 
когда перед нами остановилось 5 фур, и всѐ это 

практически сделали за 2 часа. Просто помогли 

ключами, руками ребята, и мы поехали дальше. 
Просто дальнобойщики относятся к мотоцик-

листам, как к своим братьям. Так же и мы, 
когда встречаем машины дальнобойщиков, ми-

мо проезжая, спрашиваем, нужна ли помощь, и, 

если надо, – оказываем, чем, как, – интересуем-
ся. Вот как-то так (Президент мотоклуба). 

Просветительские технологии заключаются 

в участии байкеров в совместных акциях с 

ГИБДД в детских учреждениях, в ходе которых 

члены мотоклуба объясняют детям правила до-

рожного движения, тем самым выполняя воспи-

тательную функцию в региональном социуме: 

– Централизованной колонной подъехали в 
детский оздоровительный лагерь «Лесная сказ-

ка», где было катание детей на мотоциклах и 
объяснение, что, как, зачем, почему. Это была 

совместно с ГИБДД Республики Мордовия ак-

ция такая. Это как бы совместно встрети-
лись, обговорили: да, да, давайте такого-то 

числа, давайте встретимся. Встречаемся и 

детишек катаем, централизованной колонной. 
Детям очень хорошо, когда к ним приезжают 

красивые огромные мотоциклы с мигалками-
сверкалками. Как говорится, дети есть дети, 

им всегда нравятся мотоциклы. И нам как бы 

плюсик в карму, и детишкам хорошо (Прези-

дент мотоклуба). 

Таким образом, на уровне регионального со-

циума клуб «Архистратиг» выполняет просве-

тительскую и воспитательную функцию, прово-

дя с подростками лекции о правилах дорожного 

движения и демонстрируя пример здорового 
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образа жизни. Однако президент клуба оцени-

вал влияние их деятельности на ситуацию в 

республике самокритично, отмечая, что своими 

силами они могут добиться немногого, и гово-

рил о необходимости осваивать навыки участия 

в конкурсах грантов для НКО на развитие мо-

тодвижения в Мордовии: 

– На 0.1% мы как-то изменили, но не боль-

ше, потому что, чтобы акций больше прово-

дить, нужно больше финансирования. Очень 

много проектов, но всѐ упирается, как всегда, в 

финансирование (Президент мотоклуба). 

 

Заключение 

 

Наиболее очевидный непосредственный эф-

фект от реализации православных социальных 

инициатив заключается в трансформации лич-

ности самих участников этих проектов. Как по-

казывают результаты исследования, послед-

ствия реализации социальных инициатив, объ-

единяющих православных активистов, оказы-

вают влияние и на местные сообщества, и на 

региональный социум в целом, способствуя 

формированию приходских общин и ориенти-

руя их на участие в благотворительной, воспи-

тательной и другой социально значимой дея-

тельности: помощи социально уязвимым кате-

гориям населения, «особым детям», помощи на 

дорогах, пропаганде здорового образа жизни и 

правил дорожного движения. 

В то же время можно заключить, что в Мор-

довии как низкоресурсном регионе не просле-

живается тенденция к профессионализации 

православного добровольчества и его превра-

щения в поставщика социальных услуг населе-

нию, сравнимого с операторами Министерства 

социальной защиты. Мотивация добровольцев 

основывается «на энтузиазме» и включает, 

наряду с религиозными (труд «во славу Бо-

жию») и широкими социально-этическими мо-

тивами (братская помощь ближнему), мотивы 

нравственного и профессионального самосо-

вершенствования и объединения с единомыш-

ленниками на субкультурной основе, дающие 

возможность получить моральное вознагражде-

ние за их бескорыстный и эмоционально за-

тратный труд. В этой связи заслуживают вни-

мания опасения православных активистов в от-

ношении негативных последствий децентрали-

зации системы социальной защиты в регионах с 

низким уровнем жизни, в условиях отсутствия 

крупных благотворительных фондов в респуб-

лике и слабого участия благотворителей из дру-

гих регионов, имеющих отдалѐнное представ-

ление о ситуации в ней. 
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ORTHODOX VOLUNTEERS AND MOTOR-BROTHERS: 

MOTIVATION AND CONSEQUENCES OF ORTHODOX SOCIAL INITIATIVES IN REGION 

 

O.A. Bogatova, E.I. Dolgaeva 

 

National Research Mordovia State University 

 

The article is dedicated to analysing and generalizing the results of the sociological research of the consequences of 

orthodox social initiatives in the field of social service at level of the person, social groups and regional society in re-

gions of modern Russia on the Republic Mordovia example. In article on the basis of the given qualitative sociological 

researches motives of Orthodox Chrisian social projects, social technologies of their direct and indirect influence are 

characterized, the estimation of their influence at level of the person, social institutes and groups is given. As the re-

searches data demonstrate, the most obvious direct effect from realization of orthodox social initiatives consists in 

transformation of the person of participants of these projects. At the same time it is possible to conclude, that in Mordo-

via as the merely poor region, the tendency to the professionalization of the Orthodox voluntary social service was not 

detected, comparable with the professional state operators. The motivation of volunteers is based «on enthusiasm» and 

includes, along with religious («in glory of the God») and wide socially-ethical motives (the brotherly help), motives of 

moral and professional self-improvement and association with adherents on a subcultural basis. Fears of orthodox ac-

tive workers concerning negative consequences of decentralization of system of social protection in regions with a low 

standard of living, in the conditions of absence of large welfare funds in republic and weak participation of philanthro-

pists of their other regions having remote idea about a situation in it at the same time are worthy. The given researches, 

as well as the further events in Mordovia, do not show progress of the institutionalization and professionalization of 

orthodox social service processes though some of the participants obtain an opportunity to realize already generated 

professional potential. 

 

Keywords: social initiatives, social activity of the religious organizations, volunteers, social technologies, social 

service, social changes, subcultures, bikers. 
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Представлена попытка концептуального осмысления развития рынка частных семейных услуг, продикто-

ванная ростом их предложения и многообразия. Целью исследования является комплексный теоретический и 
категориальный анализ услуг, отвечающих потребностям современных российских семей. Среди причин 
устойчивого распространения и популяризации семейных услуг названы ориентации современных молодых 
людей на жизненное проектирование, ответственное и интенсивное родительство; сверхценность детей; 
формирование взаимосвязи между родительством и потреблением, индустрии заботы, детства. Анализ вы-
страивается на основе теоретико-методологических положений Ж. Бодрийяра, Э. Гидденса, Дж. Ритцера, 
А.Г. Вишневского, Ж.В. Черновой, Л.Л. Шпаковской. Семейные услуги специфицируются авторами на услу-
ги системы здравоохранения (подготовка к родительству, перинатальное сопровождение, в том числе в рам-
ках медицинских организаций), образовательные (раннее развитие детей и обучение родителей основам за-
боты о детях и воспитания), психолого-педагогические (помощь в повышении родительской компетентности 
и качества родительско-детских отношений), консалтинговые (консультации узкоспециализированных экс-
пертов) услуги. Выделяются особенности и преимущества системы частных (платных) семейных услуг перед 
государственным социальным обслуживанием семей и детей. Кратко описывается деятельность инновацион-
ных поставщиков частных семейных услуг. 

 
Ключевые слова: семья, ответственное родительство, интенсивное материнство, забота о детях, экспертное 

знание, семейные услуги, поставщики семейных услуг. 
 

Теоретико-методологические подходы 

 

На протяжении последних десятилетий фик-

сируются следующие тенденции в сфере брака, 

родительства и детства, детско-родительских 

отношений, характерные как для мирового, так 

и российского общества, в частности: малодет-

ность, разделение родительства и брака, транс-

формация родительских практик, маркетизация 

заботы. 

Нынешняя семья малодетна: по данным Рос-

стата, 51.3% семей имеют в своей структуре 

одного ребѐнка, 34.7% – двоих и только 14% – 

троих и более детей [1]. C 2016 г. суммарный 

коэффициент рождаемости ежегодно уменьша-

ется и в 2021 г. составил 1.505 ребенка на одну 

женщину [2, с. 14]. Феномен малодетности яв-

ляется следствием первого и второго демогра-

фических переходов, суть которых состоит в 

процессах снижения и равновесия уровней 

смертности и рождаемости. Базис снижения 

рождаемости и условия укрепления этого трен-

да сегодня составляют различные экономиче-

ские (дифференциация доходов и уровней жиз-

ни социальных слоев, прекаризация рынка тру-

да, экономический кризис), технологические 

(развитие контрацепции, репродуктивных тех-

нологий, совершенствование диагностического 

оборудования и методик обследования), поли-

тические (несовершенства семейной и демогра-

фической политики, недостаточность мер по 

государственному стимулированию и поддер-

жанию многодетности, внешнеполитическая де-

стабилизация, снижение уровня защищенности 

граждан, ограничения инфраструктуры заботы о 

детях), культурно-идеологические (высокоразви-

тость культуры потребления, глобализация, ин-

дивидуализация, изменение ценностей и соци-

альных норм детности) и социальные (сниже-

ние уровня здоровья населения, включая репро-

дуктивное, алкоголизация и наркотизация, кри-

зис и/или трансформация института семьи, воз-

можности контроля фертильности, высокая со-

циальная мобильность, интенсификация про-

фессиональной занятости женщин, социальное 

неравенство) перемены [3–5]. 

Индикаторы демографического перехода 

условно делятся на количественные и каче-

ственные [6]. Малодетность при этом сопровож-

дается трансформацией семейно-демографичес-
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кого (матримониального и репродуктивного) 

поведения. С одной стороны, нормализовались 

откладывание родительства на фоне раннего 

сексуального дебюта (разделение репродукции 

и сексуальности), снижение регистрируемой 

брачности и рост внебрачных рождений (в со-

жительстве или при фактическом отсутствии 

партнѐра), нуклеаризация молодой семьи, плю-

рализация семейных практик [3; 7; 8]. Это пока-

затели, которые позволяют дать количествен-

ную характеристику демографических измене-

ний и их последствий. С другой стороны, ука-

занные тенденции подкрепляются изменением 

ценности детей, детной мотивации, коррекцией 

репродуктивных намерений: дети, жизнь (жиз-

ненный проект, стили и качество жизни, по-

требления), самореализация конкурируют меж-

ду собой в дискурсе ценностей и потребностей. 

Таковы качественные особенности модифика-

ции системы демографического регулирования 

и семейных процессов. 

Есть точка зрения, согласно которой указан-

ные феномены и процессы являются не след-

ствием демографического перехода, а его пред-

посылками [4]. На наш взгляд, это звенья одной 

цепи. Не углубляясь в оппозиционную полеми-

ку, остановимся на качественных показателях 

около- и внутрисемейных процессов. 

Зафиксируем некоторые наблюдения. Во-

первых, следование новым веяниям в организа-

ции брачно-семейных и родительско-детских 

отношений характерно прежде всего для обра-

зованной городской молодежи, принадлежащей 

к условному среднему классу, которая активно 

пользуется возможностями и оберегает свое 

право индивидуального выбора жизненных и 

семейных траекторий, самоидентичности. Во-

вторых, очевидно, наиболее удобным способом 

выстраивания и реализации этих траекторий 

является жизненное проектирование, предпола-

гающее четкое планирование. Оно, в свою оче-

редь, обусловливает использование подхода, 

основанного на рационализации, взвешенной 

оценке рисков, сравнении преимуществ и недо-

статков потенциальных шагов – по большому 

счѐту, SWOT-анализе. В-третьих, вариатив-

ность жизненных возможностей, желаний и 

способов их достижения позволяет не зацикли-

ваться одномоментно на одной цели или 

направлении самореализации: добившись опре-

деленного уровня карьерного роста и благосо-

стояния, можно задуматься о детях, а став роди-

телем (матерью), необязательно отказываться от 

хорошей, даже интенсивной, работы, достаточ-

но найти нестандартное решение. В-четвѐртых, 

спрос на нестандартные решения и современ-

ные специфические компетенции рождает соот-

ветствующее предложение — развитие сегмен-

та частных семейных услуг на рынке, эксперт-

ного сообщества (включая родительское), но-

вых помогающих профессий, актуальных шаб-

лонов/агрегаторов действий, образовательных 

направлений. При этом новыми провайдерами 

услуг выступают сами родители, чаще матери, 

конвертируя личный супружеский и родитель-

ский опыт в экономический, социальный и сим-

волический капиталы. 

Современное родительство становится более 

ответственным, заботливым и эгалитарным, 

ориентированным на качество родительской 

роли и идентичности [9]. Согласно концепции 

Э. Гидденса [10, с. 55–59], родительство может 

рассматриваться как рефлексивный проект или 

часть жизненного проекта, основанного на са-

мостоятельном и самоценном самоопределении, 

осознанном выборе семейных стилей и роди-

тельских траекторий, в том числе откладывании 

деторождения «до лучших времѐн». Плюрали-

зация жизненных миров как сред действия и 

снижение роли традиций как источников ори-

ентаций увеличивают темпоральные рамки вы-

бора подходящих альтернатив, выработки дове-

рия к ним. 

Нарастание рискогенности социальной дей-

ствительности обязывает людей, вступающих в 

брачно-семейные отношения, анализировать и 

учитывать множество факторов, препятствую-

щих рождению детей (среди помех исследова-

тели выделяют [11], например, материальные и 

жилищные трудности, неуверенность в зав-

трашнем дне, брачную неустроенность или 

сложности во внутрисемейных взаимоотноше-

ниях, проблемы, связанные с занятостью, карь-

ерными притязаниями, неудовлетворительное 

состояние здоровья), и создавать условия для их 

планирования и зачатия. Применительно к объ-

яснительным моделям семейных стратегий со-

временных молодых женщин Ж.В. Чернова и 

Л.Л. Шпаковская вводят дискурс прагматиче-

ского индивидуализма [12], основанного на 

тщательном жизненном проектировании, раци-

ональном поиске точек оптимального баланса 

между профессиональной занятостью и семей-

ными траекториями. 

По закону символической ценности Ж. Бод-

рийяра [13], «существенное оказывается всегда 

по ту сторону необходимого, лучше всего ил-

люстрируется в издержках, в трате, …лишь бы 

только оно имело дифференцирующую функ-

цию избытка, «чего-то сверх того». В данном 

контексте для современных людей фертильного 

возраста, достигших необходимого уровня ка-

чества жизни, включая уровень образования, 

дохода, ресурсности, потребления и социальной 
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субъектности, дети и родительство нередко ста-

новятся тем самым «чем-то сверх того», сверх-

ценным, привлекательным в качестве дополни-

тельной сферы самореализации, инвестиций и 

эквивалента счастья. При этом для родителей 

важна эффективность в вопросах зачатия и ин-

вестиций в воспитание «высококачественных» 

детей [4, c. 50; 14, p. 60], начиная с тщательной 

подготовки материнского и отцовского орга-

низма и заканчивая организацией многоуровне-

вой системы развития детей с рождения и на 

протяжении всего процесса их взросления. 

Классическую веберовскую рационализацию 

Дж. Ритцер рассматривает как необходимый и 

универсальный метод, обеспечивающий наибо-

лее эффективные средства организации соци-

альных практик и процессов, просчитывае-

мость, предсказуемость и контролируемость их 

содержания и результатов, и экстраполирует ее 

на область потребления [15]. Применительно к 

рационализации семейного, и в особенности 

родительского, проекта перечисленными черта-

ми обладают семейные сервисы – услуги для 

семьи, родителей, детей. Поставщик семейной 

услуги берет на себя существенную часть раз-

личных издержек (ответственность за успеш-

ность процесса, гарантии результата при оказа-

нии услуги «под ключ», выработку соответству-

ющих компетенций, необходимых для совмест-

ной работы над случаем и, в идеале, дальнейше-

го самостоятельного принятия решений), мини-

мизируя возможные угрозы и неприятности. 

Стоит признать, что ответственное роди-

тельство – это уже не просто одна из социаль-

ных практик, а идеология, рекламный образ, 

мейнстрим, который становится неким эталон-

ным паттерном родительского поведения. Оно 

повлияло на развитие детско-родительской ин-

дустрии, расширение инфраструктуры заботы о 

детях [12], став одновременно храмом потреб-

ления. В дискурсивные представления о «хоро-

шей матери», «хорошем отце» и «хорошем ре-

бѐнке» встраиваются обязательные покупки 

определѐнных товаров и приспособлений 

(слинг, стульчик для кормления, развивающие 

игрушки, умные часы для детей), посещение 

различных образовательных и развлекательных 

организаций (развивающие группы для детей-

дошкольников, батутные центры и игровые 

комнаты, популярные занятия в кружках и сек-

циях), обращение за услугами, помогающими 

«обеспечить ребѐнку успешное будущее», 

«сэкономить время», «стать ресурсной мамой», 

«понять потребности ребѐнка» (консультации 

специалистов по грудному вскармливанию, 

введению прикорма, детскому сну, детских 

психологов, коучинг для мам, репетиторы по 

английскому языку), и требования к родитель-

ской самоотдаче (вложению времени, энергии, 

чувств и финансов) [9; 16; 17]. 

Конечно, практика привлечения помощни-

ков по воспитанию детей не нова, однако сего-

дня ее смысл и содержание подвергаются пере-

смотру. Если когда-то она была персонифици-

рованной, доступной только для привилегиро-

ванных слоев населения (например, гувернеры в 

дореволюционной России) или, наоборот, пре-

имущественно обезличенной институциональ-

ной (общественное дошкольное воспитание 

СССР), то сегодня, будучи частью структуры и 

культуры потребления, семейные услуги, экс-

пертные (педагогические, психологические, 

правовые) знания оказываются доступными, 

даже обыденными и массовыми, с точки зрения 

и потребителя, и поставщика. Доступность се-

мейных услуг выражается в их диверсифика-

ции, модернизации форм собственности, кана-

лов и форматов предоставления, увеличении их 

предложения и потребления; достигается в том 

числе за счѐт гибких механизмов ценообразова-

ния: система рассрочки, дробные платежи, 

наличие скидок, льгот и различных тарифов 

(например, групповой тариф дешевле индиви-

дуального; мама двойняшек платит за консуль-

тацию по организации сна фактически двоих 

детей как за одного), промоакции (бесплатная 

услуга или услуга в обмен на положительный 

отзыв/рекомендацию/участие в рекламе/помощь 

в расширении клиентской базы по принципу 

«приведи подругу – получи скидку»). 

Формирование дискурса престижа, качества 

и стандартизации частных семейных услуг за 

счѐт рекламы, продвижения в социальных се-

тях, трансляции опыта лидеров общественного 

мнения участвует в моделировании социально-

экономического статуса потребителя, привлека-

тельной культуры (в том числе потребитель-

ской) и конструировании причастности к ней, 

современного родительства, гармонизации са-

мооценки и самоидентификации в роли родите-

ля, выполняет функцию социального интегра-

тора [13, с. 74–75]. Кроме того, современная 

помощь родителям осуществляется на основе 

социализационного, компетентностного подхо-

дов, когда специалист делится экспертным зна-

нием, спроецированным и проверенным его 

личным опытом, и обучает ему через освоение 

и фильтрацию большого объема информации из 

разных областей научного знания. Согласно 

описанию канонов современного потребления       

Ж. Бодрийяра, потребление есть «новый и спе-

цифический способ социализации» и коммуни-

кации [13, с. 111]: приобщение к родительскому 

экспертному знанию посредством получения 
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семейных услуг, извлечение полезного контента 

в блогах, социальных сетях и обусловленная 

ими капитализация родительства – не что иное, 

как культурная переподготовка [13, с. 133–136]. 

Демографическая и семейная политики при-

званы служить мягким инструментом нормиро-

вания, идеологизации и поддержки семьи.    

М.А. Клупт полагает, что российское государ-

ство заняло «промежуточное положение между 

традиционным и новым натализмом», подчер-

кивая, что гипотетически, на уровне официаль-

ной риторики, оно склоняется к первому вари-

анту, означающему авторитет и приоритет тра-

диционной семьи, стремление к реставрации 

традиционных ценностей, а практически, в 

плане реализации конкретных мер, вынужденно 

воспроизводит второй, признающий необходи-

мость адаптации семьи к меняющимся реалиям 

[5]. Данное противоречие является еще одним 

институциональным основанием для развития 

частных семейных услуг. Исследователи пола-

гают, что, нуждаясь в развитии «поддерживаю-

щих структур» заботы, прогрессивное поколе-

ние тем не менее критически оценивает суще-

ствующую систему попечения и воспитания. 

Молодые люди предпочитают, во-первых, со-

хранение свободы от государственного кон-

троля за внутрисемейным процессами, во-

вторых, получение актуальной, квалифициро-

ванной и гибкой профессиональной помощи, 

которая концентрируется в сфере частных се-

мейных услуг [18, с. 95–96]. 

Паттерн «хорошей матери» как родителя, 

осуществляющего основной уход за детьми и в 

большей мере ответственного за их развитие, 

предполагает глубокую вовлеченность в детско-

родительские отношения, постоянное улучше-

ние их качества, стремление к «правильной» 

заботе о ребѐнке и ощущению уверенности в 

роли родителя, трансляцию образа и поддержа-

ние эксплицитных оценок «идеальной мамы», 

следование советам экспертов (порой зависи-

мость от экспертного мнения) в области заботы 

о детях и развитие родительской компетентно-

сти и соответствует модели интенсивного мате-

ринства [17; 9]. Согласно исследованиям, ин-

тенсивное материнство предполагает идеал ма-

теринства, который достижим преимущественно 

для женщин, обладающих определѐнными соци-

альными и экономическими преимуществами, 

определенным образовательным и культурным 

уровнем [12; 19–21]. Очевидно, такой бэкграунд 

действительно позволяет лучше ориентироваться 

в качестве товаров и услуг, в научной информа-

ции, их разумном применении. 

Мы заметили, что следование концепту ин-

тенсивного материнства предполагает три стра-

тегии: 1) материнство как альтернатива публич-

ной занятости (профессионализация материн-

ства) [12], 2) материнство как управление забо-

той в контексте баланса работы (карьеры) и се-

мьи с привлечением сторонних акторов/струк-

тур помощи в уходе за детьми и воспитании,     

3) материнство как поставщик семейных услуг 

(конвертация позитивного опыта и знаний в 

коммерческий проект, «оплачиваемое хобби»). 

Отсюда и формируемый кластер семейных 

услуг имеет преимущественно женское лицо. 

 

Результаты и их обсуждение 

 
Контекст повышения уровня ответственного 

родительства, желания успешной профессио-

нальной самореализации, которая идѐт парал-

лельно желанию «успешной» реализации себя в 

роли родителя, стремления родителей «жить 

здесь и сейчас» предопределяет запрос со сто-

роны семьи на передачу части своих функцио-

нальных обязанностей. Семейные услуги ча-

стично замещают, дополняют семейные функ-

ции и удовлетворяют широкий спектр роди-

тельских потребностей. В контексте развития 

семейных услуг можно говорить о формирова-

нии целого кластера, включающего все виды 

услуг, предоставляемых для семей на россий-

ском рынке не только государственными учре-

ждениями и организациями, имеющими разную 

юридическую форму, но и отдельными специа-

листами сферы здравоохранения, образования и 

частными лицами. 

Особенно стоит отметить рост рынка плат-

ных семейных услуг. Помимо упомянутых ра-

нее, значимыми, с нашей точки зрения, причи-

нами формирования данной тенденции высту-

пают острая необходимость трудовой деятель-

ности обоих родителей, ввиду удорожания жиз-

ни; сложившиеся стереотипы о непрофессио-

нальном поведении работников государствен-

ных учреждений (при оказании услуг на без-

возмездной основе) [22]; интернационализация 

жизни после распада СССР, которая приводит к 

сближению образа жизни населения разных 

стран, и в России так же, как и во всей совре-

менной мировой системе, наблюдается феноме-

нальное расширение сферы платных услуг до-

мохозяйствам [23]. 

Однако в этой связи специалистами отмеча-

ется специфичность семейных услуг, получив-

ших свое распространение за рубежом и в рос-

сийском социуме. Такие услуги, как эксперт по 

безопасности (или бэйбипруфер, оценивающий 

жильѐ на предмет возможных рисков для ре-

бѐнка, разрабатывающий алгоритм действий 

для повышения уровня его физической без-
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опасности), станции приготовления домашней 

еды, детский отель (аналог развивающего цен-

тра с возможностью оставить ребѐнка до позд-

него вечера или на ночь), тренер-консультант 

для родителей характерны скорее для западной 

действительности [24]. Специфика номенклату-

ры семейных услуг в нашей стране может быть 

обусловлена относительной молодостью данной 

индустрии, доступностью государственной 

(бесплатной) помощи родителям и детям, социо-

культурным и социально-экономическим бэк-

граундом российских семей (особенности фор-

мирования и преемственности воспитательных 

практик, уровень доходов и качества жизни). 

Систематизация имеющегося опыта показы-

вает, что большинство российских семейных 

услуг связано с процессом подготовки и непо-

средственно самим родовспоможением, а также 

помощью молодым родителям в первый год 

жизни ребѐнка. Глобально все семейные услуги 

можно категоризировать на следующие направ-

ления: (1) услуги системы здравоохранения,      
(2) образовательные услуги, (3) психолого-

педагогические услуги, (4) консалтинговые 

(консультационные) услуги. 

I. Услуги системы здравоохранения. Первую 

категорию в основном составляют все виды 

услуг, относящихся прежде всего ко всему про-

цессу родовспоможения. С постепенным взрос-

лением ребенка данная категория сводится к 

потреблению консультативно-медицинских услуг 

на платной и безвозмездной основе согласно 

нормативно-правовому законодательству Рос-

сии. В связи с этим к первой категории услуг 

нами относятся: 

• программа ведения беременности;  

• партнѐрские роды;  

• школа будущих родителей;  

• патронаж новорождѐнных. 

Из представленного списка все услуги мож-

но получить как на платной основе (реализуют-

ся посредством частных консультаций и ком-

мерческих организаций), так и безвозмездно 

(реализуются на базе государственных учре-

ждений здравоохранения – родильных домов). 

Однако есть нюансы. 

Программа ведения беременности представ-

ляет спектр мероприятий, который включает 

осмотры специалистов, лабораторные и ин-

струментальные исследования, необходимые 

для диагностирования состояния женщины и 

плода в период беременности, подготовку необ-

ходимой документации для дальнейшего про-

цесса родовспоможения. Программа сопровож-

дения, реализуемая частными медицинскими 

центрами, предлагает более широкий перечень 

услуг и специалистов, комфортный график об-

следований, чем государственные женские кон-

сультации, осуществляющие ведение беремен-

ности на безвозмездной основе. В первом слу-

чае создаѐтся образ более внимательного и гиб-

кого отношения к беременной женщине. Веро-

ятно, предпочтение ведению беременности спе-

циалистами частных медицинских центров от-

дают первородящие женщины, женщины со 

сложной первой или многоплодной беременно-

стью, женщины с высоким рискогенным уров-

нем в анамнезе. Не менее важным в этом кон-

тексте является возможность находиться в по-

стоянном (почти круглосуточном) контакте со 

«своим» гинекологом при изменениях состоя-

ния и повышенной тревожности. 

В 2020 г. под влиянием эпидемиологических 

мер в рамках пандемии COVID-19 большинство 

услуг, насколько это было возможно, стали пе-

реходить в онлайн-формат и реализовываться 

дистанционно. Виртуализация школ будущих 
родителей, как частных, так и реализующихся 

на базе государственных учреждений здраво-

охранения, безусловно, располагает к более 

комфортному предоставлению и потреблению 

услуг. В последнее время появляется большое 

количество аналогичных платных школ с раз-

ным подходом к структурированию и система-

тизации информации для будущих родителей. 

Развитие платного сегмента предоставления 

данной услуги отличается своей гибкостью в 

ориентации на различные потребности родите-

лей. В этом контексте происходит диверсифи-

кация услуг по родовспоможению и способам 

их предоставления, развивается многоуровне-

вый или «пакетный» подход к предоставлению 

данного вида услуг с вариацией их стоимости. 

Например, будущие родители (чаще всего ма-

мы) могут выбрать стандартный, продвинутый 

или максимальный пакет услуг по родовспомо-

жению, которые могут отличаться по следую-

щим параметрам: количество встреч со специа-

листами (очных/дистанционных), перечень и 

глубина прорабатываемых тем (период бере-

менности/родов, кесарево сечение, послеродо-

вый период, уход за новорожденным, грудное 

вскармливание), наличие индивидуальных/ 

групповых встреч, предоставление чек-листов 

(готовых списков по разным темам в рамках 

родовспоможения, которые служат некими 

шпаргалками для будущих мам, например, чек-

лист вещей, необходимых для родильного дома; 

чек-лист предвестников родов; чек-лист по 

предоставлению пособий и льгот, связанных с 

появлением ребенка), наличие обратной связи 

со специалистами. Симметрично развиваются и 

бесплатные образовательные проекты, предо-

ставляющие информацию по указанным выше 
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направлениям и темам в рамках родовспоможе-

ния, основанные на коллаборациях. Примером 

является проект «Школа беззаботного роди-

тельства «Первые объятия», реализуемый сов-

местно известными компаниями Huggies (бренд 

подгузников), Skillbox (онлайн-университет 

востребованных профессий, лидер российского 

рынка онлайн-образования, по данным исследо-

вания «Интерфакс Академия», 2019 г.) и веду-

щим педиатром Федором Катасоновым. 

В 1990-х гг. в России появляется практика 

партнерских родов, предполагающая присут-

ствие на родах, помимо необходимого меди-

цинского персонала, близкого человека, в роли 

которого чаще всего выступает отец ребенка. 

Целесообразность данной практики обусловли-

вается улучшением психологического, физиче-

ского и физиологического состояния женщины 

в процессе родовой деятельности: «Присутствие 

мужа на родах, его помощь, поддержка и забота 

приводят к уменьшению состояния стресса, 

снижению уровня отрицательных эмоций, воз-

можности большего расслабления и, соответ-

ственно, стабилизации состояния нейроэндок-

ринной системы, что в конечном итоге дает 

улучшение акушерских и перинатальных пока-

зателей. А использование адекватной прена-

тальной подготовки данные показатели делает 

еще более значимыми» [25]. Подобная практика 

снижает риск использования нежелательных 

способов родовозбуждения, а в случае их неэф-

фективности – применение оперативного родо-

разрешения. Однако стоит учитывать, что по-

добная положительная практика отмечается при 

желаемой обоюдной предродовой подготовке 

пары [26]. Абсолютное большинство женщин и 

мужчин после совместных родов описывают 

отношение отца к ребенку через чувство всепо-

глощающей любви (94% и 83%, соответствен-

но) [27]. Сегодня партнерские роды могут быть 

реализованы как в государственных родильных 

домах, так и в частных перинатальных меди-

цинских центрах. 

В качестве близкого в совместных родах 

может выступать не только отец ребенка, но и 

другие родственники или близкие люди по же-

ланию будущей мамы. В этом контексте в рам-

ках партнерских родов получила интенсивное 

распространение практика привлечения неме-

дицинских агентов заботы к процессу родо-

вспоможения, а именно доульского сопровож-

дения родов. Основными направлениями дея-

тельности доулы является психологическая, 

информационная и физическая поддержка 

женщины в дородовый/родовый/постродовый 

периоды. Существует практика сопровождения 

родов монитрис. В отличие от доулы, это спе-

циалист с медицинским образованием, осу-

ществляющий постоянный мониторинг состоя-

ния женщины и малыша в родах. Данная прак-

тика существует в России в основном в столич-

ном и околостоличных регионах, но менее рас-

пространена, чем доула. Практика привлечения 

подобных специалистов на партнерские роды не 

всегда может быть благоприятно встречена 

штатными специалистами родильных домов: 

«Однако медицинская реальность такова, что 

доулы ходят в учреждения в рамках платных 

контрактов и стараются выбирать только те ме-

ста и тех медиков, с которыми у них есть не-

формальные договоренности или хотя бы пози-

тивный опыт взаимодействия» [28]. 

Патронаж новорожденных – еще одно 

направление интенсивного развития спектра 

платных медицинских услуг наравне с бесплат-

ными. Действительно, родители все больше от-

дают предпочтение коммерческому патронажу 

новорожденных детей, особенно если у них 

первенец. Трансформация родительских страте-

гий поведения в отношении патронажа малыша 

может быть связана со следующими несовер-

шенствами государственных детских поликли-

ник: недостаточный уровень квалификации 

специалистов, текучка медицинского персонала, 

недостаток внимания к ребенку, отсутствие ре-

ализации необходимых алгоритмов работы в 

отношении новорожденного или реализация их 

не в полном объеме [29]. 

Тенденция коммерциализации услуг, предо-

ставляемых в сфере акушерства и гинекологии, 

обусловливается высоким уровнем потребности 

родителей минимизировать развитие возмож-

ных рисков и неблагоприятных обстоятельств, 

связанных со здоровьем мамы и будуще-

го/новорожденного ребенка [30]. 

II. Образовательные услуги. Вторую катего-

рию составляют все виды услуг, посредством 

которых ребенок осваивает навыки и знания в 

период (1) раннего развития, (2) дошкольного и 

(3) школьного образования. 

В рамках предоставления образовательных 

услуг доминирующей тенденцией является ак-

тивное расширение сети негосударственных 

учреждений, предоставляющих услуги раннего 

развития детей, альтернативных дошкольных и 

школьных образовательных систем. Детские 

центры и клубы раннего развития, ориентиру-

ясь на различные потребительские запросы, 

предлагают вариативную систему организации 

занятий: индивидуальные/групповые; группы 

кратковременного пребывания/ группы полного 

дня; с присутствием родителей/без родитель-

ского присутствия. Распространение получает 

развитие альтернативных образовательных си-
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стем и технологий, на теоретических основах 

которых строят свои занятия и центры раннего 

развития, и коммерческие дошкольные учре-

ждения (частные детские сады), и частные шко-

лы. Наиболее известными сегодня являются 

система Марии Монтессори, реализующая па-

радигму свободного воспитания ребенка в 

условиях разновозрастной группы детей, подго-

товленной среды, свободной работы и подго-

товленного взрослого [31]; Вальдорфская си-

стема, реализующая парадигму воспитания на 

основе целостного взаимодействия телесных, 

душевных и духовных факторов в контексте 

развития природных способностей ребенка [32]. 

III. Сегодня можно обозначить несколько 

направлений, в соответствии с которыми реали-

зуются психолого-педагогические услуги для 

семей: 

– психодиагностическое направление, в со-

ответствии с которым осуществляется исследо-

вание специфики семьи и выявление ее индиви-

дуальных проблем; 

– коррекционно-развивающее направление, в 

рамках которого осуществляется содействие в 

решении проблемных ситуаций и создание 

адекватных условий для дальнейшего психоло-

гического развития семьи; 

– консультативное направление, содейству-

ющее решению задач в отношении личностного 

самоопределения и оптимизации различных 

аспектов взаимоотношений внутри семьи и с 

окружающим миром (трудности взаимоотно-

шений, содействие в определении ресурсности 

семьи, содействие в освоении навыков самоана-

лиза, самопознания); 

– просветительское направление, предпола-

гающее развитие психолого-педагогических 

компетенций родителей, включает актуализа-

цию знаний по выстраиванию оптимальных 

детско-родительских, супружеских отношений 

посредством осознания родительской роли и 

вариативности ролевого репертуара во взаимо-

действии с другими членами семьи с учетом 

индивидуальных семейных особенностей [33]. 

Психолого-педагогические услуги могут 

быть представлены частной практикой и предо-

ставляться отдельными специалистами, реали-

зующими свою деятельность в качестве инди-

видуальных предпринимателей, а могут осу-

ществляться в рамках государственных учре-

ждений и некоммерческих организаций, целью 

которых является работа с семьей. 

Согласно результатам анализа запросов по-

требителей в онлайн-сервисе поиска специали-

стов, в 2021 г. значительно увеличился спрос на 

следующие виды психологических консульта-

ций: детский психолог – 153%, семейный пси-

холог – 133%, нейропсихолог – 77%, психоте-

рапевт – 66% [34]. 

Интенсивное развитие получает услуга 

нейропсихолога – специалиста, занимающегося 

диагностикой и коррекцией неразвитых или 

нарушенных функций психики ребенка, разви-

тием у него произвольного внимания и саморе-

гуляции. Нейропсихологический подход все 

чаще применяется в рамках общеобразователь-

ных учреждений для определения причин труд-

ностей в обучении и поведении ребенка и раз-

работки индивидуального плана коррекционно-

развивающих занятий, позволяющих улучшить 

память, концентрацию, навыки саморегуляции 

и самодисциплины [35]. Увеличение спроса на 

услуги нейропсихолога может быть аргументи-

ровано желанием родителей гармоничной адап-

тации детей в первом классе. 

Отдельно необходимо обозначить развитие 

услуг по уходу и присмотру за ребенком (услуги 
няни). Данный вид услуг больше носит бытовой 

характер, однако нередко родителями выстав-

ляются достаточно высокие требования к педа-

гогической квалификации нанимаемого работ-

ника. Зачастую уровень требований родителей 

определяется возрастом ребенка: чем младше 

ребенок, тем более широким спектром компе-

тенций должна обладать няня, сочетая знания 

особенностей психологического и психического 

развития детей, психофизиологических норм 

развития, ведущих видов деятельности в соот-

ветствии с возрастом, методов и форм всесто-

роннего развития ребенка. Соответственно, 

взрослеющему ребенку больше нужна няня для 

его сопровождения в школу, на дополнительные 

занятия [36], поэтому акцент с педагогических 

компетенций перемещается на личностные ка-

чества няни. 

В российской действительности получила 

развитие еще одна практика присмотра за деть-

ми – услуги бебиситтеров, которые осуществ-

ляют краткосрочный присмотр за детьми. От-

личительными особенностями этого вида услуг 

являются невмешательство в семейные отноше-

ния и воспитательные стратегии семьи, опера-

тивное удовлетворение во временном присмот-

ре за ребенком «здесь и сейчас». Факт, что чаще 

всего бебиситтер – это человек в возрасте 21 года 

без специального образования, может формиро-

вать недоверие со стороны родителей [37]. Од-

нако в контексте идеологии интенсивного мате-

ринства, базирующейся на доминировании де-

тоцентричных, эмоционально поглощающих, 

трудоемких и ресурсно затратных методов вос-

питания, данная услуга может найти отклик у 

родителей детей предшкольного и начального 

школьного возрастов. 
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IV. Консалтинговые (консультационные) 
услуги включают в себя деятельность специали-

стов по консультированию родителей в рамках 

узкоспециализированных вопросов их компе-

тенций. К таким услугам относятся: 

– консультации по детскому сну – включают 

предоставление специалистом теоретической 

информации о сне и консультации по практиче-

скому ее применению в рамках коррекции по-

веденческих нарушений сна ребенка. Подготов-

ка специалистов данного профиля ведѐтся, как 

правило, в дистанционном формате на базе цен-

тров подготовки консультантов по детскому 

сну, юридический статус которых сложно опре-

делить без дополнительных исследований. Со-

гласно договору оферты, на основании которого 

осуществляется обучение, предоставляемые 

услуги для будущих специалистов не являются 

профессиональным или дополнительным обра-

зованием и не выступают его заменой; 

– консультации по лактации и грудному 

вскармливанию – информационные услуги по 

налаживанию комфортного процесса кормления 

ребѐнка грудью. Для освоения данной профес-

сии будущему специалисту необходимо иметь 

высшее образование, так как чаще всего успеш-

ным итогом обучения является диплом о про-

фессиональной переподготовке. В этом контек-

сте консультирование по грудному вскармлива-

нию рассматривается как оказание услуг насе-

лению, реализуемое в рамках специальности 

«Социальная работа»; 

– консультации по введению прикорма – 

услуги по разработке оптимального алгоритма 

введения в рацион грудного ребенка продуктов 

животного и/или растительного происхождения 

с учетом возрастных физиологических особен-

ностей детского организма. Чаще всего специа-

листами и экспертами здесь выступают врачи-

педиатры; 

– консультации по слингоношению – услуги 

по подбору и практическому использованию 

слингов (тканевая перевязь без застежки, пред-

назначенная для переноски малыша на себе); 

– консультации по выбору/смене школы – на 

основе анализа индивидуального потенциала и 

интересов ребенка специалист предлагает роди-

телям спектр образовательных учреждений с 

конкретными показателями, описанием систе-

мы образования для выстраивания индивиду-

альной образовательной траектории; 

– консультации по воспитательным страте-

гиям для родителей – на основе анализа модели 

поведения в семье ребенка и родителей специа-

лист выстраивает и помогает в реализации се-

мейной воспитательной и образовательной 

стратегии. 

Популяризация консалтинговых семейных 

услуг говорит о необходимости и желании по-

вышения родительских компетенций, а темати-

ческая направленность услуг – об основных 

проблемных сферах, в которых родителям чаще 

всего требуется просвещение и повышение 

уровня знаний и навыков. Основными площад-

ками распространения семейных услуг сегодня 

являются социальные сети и другие интернет-

платформы, а технологией – инфлюенс-

маркетинг. Это стремительно развивающееся 

направление цифрового маркетинга, где семей-

ные услуги популяризуются через рекоменда-

ции экспертов или публичных персон, облада-

ющих большой семейной целевой аудиторией. 

В рамках рекомендательной характеристики 

родитель как потребитель узнает о преимуще-

ствах и недостатках той или иной услуги, 

маршрутизаторе и алгоритме ее получения и 

может получить выгодное предложение при ее 

потреблении. Однако сегментацию семейных 

услуг, которыми воспользовались родители 

благодаря инфлюенс-распространению, еще 

предстоит исследовать. 

 

Заключение 

 
Таким образом, одним из результатов транс-

формации семьи и родительства, механизмов их 

взаимодействия с внешними институтами и си-

стемами (государство и семейная политика, ры-

нок труда, потребление, IT-технологии) являет-

ся развитие индустрии семейных услуг. Дивер-

сифицируются поставщики, направления и 

формы предоставления услуг для семей и роди-

телей, испытывающих потребность в повыше-

нии уровня собственной родительской компе-

тентности и ответственности за счѐт распро-

странения частного экспертного знания и новых 

акторов семейной заботы. Особенно востребо-

ванными сегодня оказываются услуги, связан-

ные с сопровождением беременности, родов и 

новорожденных; формированием и расширени-

ем умений и навыков родителей по качествен-

ному уходу за детьми, их грамотному воспита-

нию; присмотром за детьми и их ранним и все-

сторонним развитием. 

Требования к направленности и уровню 

профессиональной подготовки специалистов по 

оказанию тех или иных услуг могут варьиро-

ваться. Это должно стать предметом отдельных 

социологических исследований. 

Основным каналом продвижения и оказания 

семейных услуг сегодня оказываются социаль-

ные сети и другие интернет-платформы. Так 

обеспечиваются доступность и удобство веде-

ния деятельности частных провайдеров семей-
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ной заботы. Однако плюсы и недостатки этой 

формы коммуникации также нуждаются в более 

детальном изучении. 

Несмотря на наличие научного интереса к 

развитию рынка семейных услуг и точечному 

изучению их отдельных видов или представи-

телей, можно говорить о нехватке исследований 

в данной области. Необходима дальнейшая 

проблематизация и структуризация частных 

семейных услуг, комплексный анализ их по-

ставщиков и потребителей. 
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CONCEPTUALIZATION AND CATEGORIZATION OF FAMILY SERVICES 

 

T.N. Zakharkina, A.L. Yanak 

 

N.I. Lobachevsky Nizhny Novgorod State University 

 

The article presents an attempt to conceptualize the development of private family services market and their spe-

cialization, dictated by the growth of their supply and diversity. The aim of the study is a comprehensive theoretical and 

categorical analysis of family services. Among the reasons for the steady spread and popularization of family services 

are named the orientation of modern young people on life design, responsible and intensive parenthood; super value of 

children; formation of the relationship between parenthood and consumption, the care industry, childhood. The analysis 

is based on the theoretical and methodological positions of J. Baudrillard, A. Giddens, G. Ritzer, A.G. Vishnevsky, 

Jh.V. Chernova, L.L. Shpakovskaya. Family services are categorized by the authors into healthcare services (prepara-

tion for parenthood, perinatal support, including within medical organizations), educational services (early childhood 

development and training of parents in the basics of childcare and parenting), psychological and pedagogical services 

(assistance in improving parenting competence and the quality of parent-child relationships), consulting services (con-

sultation of highly specialized experts). The features and advantages of the system of private (paid) family services over 

the state social services for families and children are highlighted. The activities of innovative providers of private fami-

ly services are briefly described. 
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Рассмотрено развитие современного рынка труда с учетом специфики российской экономики. Целью ис-

следования было выяснение поведенческой активности и степени готовности конкретных групп населения к 
изменениям на рынке труда, в частности к самозанятости как способу борьбы с безработицей. Результаты 
проведенного исследования позволили автору выделить основные проблемы становления данного института. 
Для гармоничного преобразования рынка труда и активизации самозанятости необходимо увеличить количе-
ство льготных кредитов для реализации предпринимательской деятельности населения; обеспечить социаль-
ные гарантии; проводить более масштабное финансирование информационной политики, охватывая как 
можно больше информационных платформ; организовать обучение основам предпринимательства в центрах 
занятости; требует внимания финансово-кредитная и налоговая политика государства. 

 
Ключевые слова: самозанятость, рынок труда, экономическое поведение, предпринимательство, экономи-

ческие изменения. 

 

Введение 

 

Рыночные условия хозяйствования создают 

возможности для развития различных форм 

трудовой активности, дают возможность чело-

веку, несмотря на все экономические трудно-

сти, выбирать для себя тот способ жизнедея-

тельности, который будет способствовать его 

успешной адаптации к экономическим измене-

ниям, обеспечению достойных условий жизни. 

Рынок – это своеобразный механизм, который 

направляет человека, показывает, каким обра-

зом лучше способствовать собственному благо-

состоянию, создает пространство для реализа-

ции способностей, профессиональных навыков, 

позволяет самоорганизоваться путем собствен-

ной трудовой деятельности. Вместе с тем ры-

ночная система хозяйствования существенно 

влияет и на социальные практики в различных 

социальных структурах, в частности и в системе 

занятости. Стремление к самореализации, же-

лание независимости, рост экономической ак-

тивности являются характерными признаками 

занятости современного общества [1–3]. По-

скольку самостоятельная занятость является 

потенциальным источником создания новых 

рабочих мест в условиях трансформационных 

изменений, сопровождающихся спадом произ-

водства, ростом безработицы, то проблема 

формирования действенного механизма под-

держки и стимулирования развития самозанято-

сти является весьма актуальной и важной [4]. 

Стоит согласиться с отечественными учеными, 

которые отмечают, что формирование благопри-

ятных условий для стимулирования самозанято-

сти в нашем государстве предусматривает [5; 6]: 

1. Создание благоприятной среды для осу-

ществления данного вида деятельности на ос-

нове соответствующей законодательной базы 

(либерализация действующего законодатель-

ства в сфере малого предпринимательства, со-

кращение количества нормативных документов, 

регламентирующих развитие частного пред-

принимательства). Следствием несовершенства 

законодательной базы регулирования развития 

предпринимательства в РФ является расшире-

ние масштабов теневого бизнеса, неформальной 

занятости. Отсутствие соответствующей норма-

тивно-правовой базы делает невозможным раз-

витие самозанятости формальной формы, кото-

рая бы гарантировала права и определяла обя-

занности самостоятельно занятых лиц;  

2. Осуществление государством действенной 

финансовой политики, которая совмещает кре-

дитную и налоговую политику. Важной состав-

ляющей финансово-экономического механизма 

активизации самозанятости должны быть 

льготные кредиты для начала предпринима-

тельской деятельности. Труды зарубежных ис-

следователей указывают на то, что финансово-

кредитная поддержка предпринимательских 

структур заключается в целевом бюджетном 

финансировании, предоставлении льгот в нало-

гообложении (в частности, освобождении на 
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определенный период времени от уплаты нало-

гов) и тому подобное. 

Государство, задекларировав свободный вы-

бор населением форм занятости, не принимает 

достаточных мер, которые бы касались актив-

ной политики занятости. При разработке и реа-

лизации программ поддержки самостоятельной 

занятости и предпринимательской деятельности 

в РФ целесообразно учитывать зарубежный 

опыт [7]. Апелляция к опыту зарубежных стран, 

добившихся значительных успехов в социаль-

но-экономическом развитии, свидетельствует о 

создании в этих странах благоприятной среды 

для развития самозанятости и малого предпри-

нимательства. Способствуя развитию самозаня-

тости, правительства многих европейских стран 

проводят активную политику путем финансо-

вой поддержки различных форм самозанятости.  

В некоторых странах мира наличествует су-

щественный контроль за активностью безра-

ботных во время поиска ими нового рабочего 

места. В частности, в Англии и Франции регу-

лярно разрабатываются государственные про-

граммы трансфертов для безработных, желаю-

щих начать собственный бизнес.  В Швейцарии 

каждый зарегистрированный безработный обя-

зан в конце каждого месяца подать в службу за-

нятости не менее 10 подтверждений его обраще-

ний к работодателям. Такая же политика харак-

терна для Голландии, Бельгии, Дании. 

Численность самозанятых в общей занятости 

составляет от 5–8% в Норвегии, Австрии, США, 

12–16% – в Великобритании, Бельгии. Такой 

существенный рост самозанятости объясняется 

деятельностью правительств этих стран, кото-

рые проводят так называемую «поощритель-

ную» политику, которая направлена на всесто-

роннюю поддержку организации безработными 

собственного дела. Большинство самозанятых 

этих стран сосредоточены в торговле, гости-

ничном бизнесе и общественном питании. Од-

нако за последние тридцать лет значительно 

возросла доля самозанятых в отраслях, требу-

ющих высококвалифицированного труда, в 

частности в сфере социальных услуг. 

В некоторых странах приняты законодатель-

ные акты, регламентирующие деятельность са-

мозанятых лиц. Наиболее распространенными 

формами государственной поддержки желаю-

щих организовать собственный бизнес является 

предоставление беспроцентных займов и содей-

ствие в получении льготных кредитов. Налого-

вая льгота в размере трети налога на социальное 

страхование предоставляется в Германии. В 

Канаде практикуется социальная помощь для 

покрытия расходов на иждивенцев и транспорт. 

Льготные правила на получение кредитов для 

мелких предпринимателей предусмотрены в 

Нидерландах. Существующее многообразие 

системы самозанятости в странах с развитой 

рыночной экономикой можно свести к двум 

моделям, которые лучше всего представляют 

английская и французская системы. 

Первая – базируется на принципе сохране-

ния выплаты пособия в случае безработицы в 

период после создания собственного предприя-

тия, зато вторая модель предусматривает полу-

чение помощи в форме единовременной денеж-

ной выплаты для обеспечения бизнеса капита-

лом. К дополнительным мерам в этой сфере 

относится необходимая подготовка и предо-

ставление консультационных услуг, доступ к 

субсидируемым производственным площадям, 

кредиты на выгодных условиях [8–12]. 

Алгоритм реализации концептуальной моде-

ли развития самостоятельной занятости разра-

ботали новосибирские ученые. Он предусмат-

ривает три этапа [13]: 

1) анализ экономических, природно-клима-

тических условий и особенностей той или иной 

территории; 

2) выяснение ценностных ориентаций населе-

ния относительно возможностей практиковать 

самозанятость, выявление потенциала, факторов 

и условий развития этого вида занятости; 

3) разработка направлений, по которым це-

лесообразно осуществлять управление развити-

ем самозанятости, и конкретных мер по ее со-

действию. 

Самостоятельная занятость является одним 

из перспективных направлений решения про-

блемы занятости, а управление ее развитием 

дает возможность расширить сферу предпри-

нимательства и одновременно сократить безра-

ботицу [14; 15]. 

 

Методы 

 

 Деятельность субъектов самостоятельной 

занятости мы рассматриваем через призму эко-

номического поведения, основанного на сво-

бодном проявлении инициативы, индивидуаль-

ных способностях, организованности, готовно-

сти работать в конкурентной рыночной среде не 

только ради получения прибыли, но и обеспе-

чения надлежащих условий жизнедеятельности 

[6]. Модель поведения (алгоритм поступков и 

действий) имеет обобщающий характер для 

определенной категории субъектов экономиче-

ской деятельности [16]. 

Объектом исследования, которое было про-

ведено январе – апреле 2022 г., стало трудоспо-

собное население г. Казани. Путем анкетного 

опроса в социальных сетях учитывалось мнение 
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552 исследуемых. Среди них: 

 работающие – 50.4%; 

 временно неработающие – 2.9%; 

 безработные, зарегистрированные в служ-

бе занятости – 4.0%; 

 студенты, учащиеся – 30.8%; 

 домохозяйки – 2.5%; 

 пенсионеры – 8.5%; 

 другое – 0.9%. 

Выборка формировалась с учетом общей 

численности трудовых ресурсов в г. Казани на 

время проведения опроса. Среди опрашиваемых 

мужчины составили 43.3%, женщины – 56.7%. 

Возраст респондентов: 18–30 лет – 21%, 31–40 

лет – 42%, 41–50 лет – 26%; 51–60 лет – 11%. 

Среди них: люди с высшим (неоконченным 

высшим) образованием – 62%, общее среднее и 

профессиональное среднее имеют 21% и 14% 

респондентов соответственно, 3% опрошенных 

имеют ученую степень. 

 

Результаты 

 

В процессе опроса было выяснено, что од-

ним из наиболее эффективных путей решения 

проблемы занятости в условиях рыночной эко-

номики является создание собственного дела. 

Меняющееся социально-экономическое про-

странство заставляет людей находить новые 

формы экономической деятельности на базе 

частной, частно-коллективной, акционерной и 

групповой форм собственности. Таким образом 

создаются многочисленные экономически ак-

тивные группы. Это предпринимательские 

группы, характеризующиеся, во-первых, страте-

гией трудовой мотивации; во-вторых, активно-

стью и инициативностью; в-третьих, экономи-

ческим рационализмом (четким расчетом с це-

лью достижения прибыли). Развитие малого 

предпринимательства, значимость которого в 

решении проблем занятости в последнее время 

существенно растет, обеспечивает создание 

значительного количества новых рабочих мест. 

По результатам опроса, 7.8% респондентов за-

нимаются в настоящее время предприниматель-

ской деятельностью, еще 20.7% собираются 

вскоре это сделать. Отношение населения к 

предпринимательству в основном определяется 

возрастом респондентов. Наиболее оптими-

стично на открытие собственного дела настрое-

ны молодые люди в возрасте 18–30 лет (76.3% 

от всех опрошенных). Намерения респондентов 

относительно предпринимательской деятельно-

сти среди других возрастных категорий распре-

делились следующим образом: среди респон-

дентов в возрасте 31–40 лет – 13.2%; 41–50 лет – 

7.9%; 51–60 лет – 2.6%. Главными факторами 

поведенческой активности выступают: личный 

интерес; природный и трудовой потенциал че-

ловека; состояние социально-экономической 

жизни общества. 

Респондентам было предложено оценить по 

семибалльной шкале важность 20 указанных 

нужд, где 1 балл – потребность совсем неважна, 

а 7 баллов – очень важна. Пятерку важнейших 

потребностей (то есть потребностей, которые 

оценивались в 7 баллов) возглавляло наличие 

стабильного источника дохода. Это отметили 

51.4% опрошенных. Второе и третье место за-

нимали потребности, связанные с гармоничной 

семейной жизнью: создание и нормальное 

функционирование семьи, рождение и воспита-

ние детей (соответственно 48.8% и 48.0% 

опрошенных). Четвертую и пятую позицию 

рейтинга занимают возможность полноценно 

покупать необходимые продукты (46.4%) и 

наличие необходимой одежды (46.3%). Потреб-

ность самореализации, как выяснилось, заняла 

тринадцатую позицию (33.4%), а возможность 

работать дополнительно – двадцатую (15.1%). 

Получили шесть баллов и в основном ориен-

тированы на материальные блага в первой пя-

терке: возможность питаться согласно своим 

вкусам (34.3%); наличие добротного жилья 

(29.9%); наличие авторитета, престижа (28.8%); 

наличие необходимой мебели (27.8%); возмож-

ность полноценно покупать необходимые про-

дукты (27.6%). 

В потребностях, которым респонденты по-

ставили всего один балл, лидируют возмож-

ность учиться, повышать образование, квали-

фикацию (20.3% опрошенных). Возможность 

работать дополнительно является наименее 

важной потребностью для 13.6% респондентов. 

На третьем месте потребность в наличии мод-

ной и красивой одежды (8.3%). Четвертую по-

зицию занимает потребность в наличии соот-

ветствующей работы (5.9%). Завершает эту пя-

терку, по оценкам респондентов, такая потреб-

ность, как рождение и воспитание детей (4.6%). 

Оценивая намерения респондентов на бли-

жайшее время, стоит отметить, что здесь про-

слеживается более активная их позиция (таб-

лица). 

Для рыночной экономики характерным яв-

ляется тип инициативного работника, который 

ориентирован на самообеспечение и саморегу-

лируемость. Именно такой работник несет от-

ветственность за собственную судьбу, полага-

ется прежде всего на собственные силы. Соот-

ветственно, он стремится к повышению квали-

фикации, поскольку с этим связывает реализа-

цию своих возможностей в сфере трудовой дея-

тельности. Это подтверждают и результаты 
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нашего исследования. Как видим, самообразо-

ванием и повышением квалификации для про-

фессионального роста занимаются 11.5% ре-

спондентов, а еще 17.6% намерены это сделать 

в ближайшее время. 8.3% получат диплом об 

образовании, специальность, переквалифици-

руются на другую специальность. Тех, кто это 

сделает в ближайшее время, немного больше. 

Они составляют 10.3% опрошенных. Вместе с 

тем есть незначительный процент и тех, кто 

сравнительно недавно сделал это. Таких лиц 

всего 2.4%. 

Немалая роль в мотивации к деятельности 

принадлежит материальному фактору. Чтобы 

обеспечить себе достойное проживание или ре-

шить определенные материальные трудности, 

население использует любую возможность под-

заработать. В частности, среди наших респон-

дентов 11.1% составляют лица, которые пыта-

ются найти дополнительный заработок, и 27.3% 

опрошенных собираются это сделать в бли-

жайшее время. 

Анализируя ответы респондентов относи-

тельно того, задумывались ли они над открыти-

ем собственного дела, в разрезе по полу, можно 

констатировать, что мужчины более склонны к 

такого рода деятельности. О том, что они уже 

являются предпринимателями, ответили 10.8% 

лиц мужского пола и лишь 4.4% женщин. До-

статочно высоким является процент тех, кто 

хотел бы это сделать, но не имеет достаточных 

материальных ресурсов. Среди мужчин таких 

24.9% опрошенных и несколько меньше (17.4%) – 

среди женщин [4]. Такого рода деятельность не 

интересует значительно больше представитель-
ниц женского пола – 20.9%, а среди мужчин их 

почти вдвое меньше (11.7%). Итак, несмотря на 

то, что для женщин в целом характерны высо-

кие трудовые ориентации, в отношении откры-

тия собственного дела они уступают мужчинам. 

Что касается ответов на вышеупомянутый 

вопрос о том, задумывались ли респонденты о 

начале собственного дела, есть определенные 

различия и в возрастном разрезе. 13.2% среди 

25–29-летних и 13.3% среди 40–49-летних от-

метили, что они уже являются предпринимате-

лями. Достаточно высоким является процент 

тех, кто не думал над этим вопросом, в каждой 

возрастной группе он колеблется в пределах от 

21.6% до 28.0%. Среди тех, кого не интересует 

этот вопрос, больше всего лиц старше 60-

летнего возраста (34.7%), а меньше всего – сре-

ди 25–29-летних (6.6%). Среди образователь-

ных групп более склонны к предприниматель-

ской деятельности имеющие высшее (незакон-

ченное высшее) образование. Образовательный 

фактор имеет существенное влияние на начало 

предпринимательской деятельности. 

Результаты нашего исследования свидетель-

ствуют о склонности респондентов решать соб-

ственные проблемы путем самозанятости или 

через обеспечение неформальных источников 

дохода. 16.0% опрошенных отметили, что они 

имеют случайные заработки. В частности, среди 

мужчин таких отмечено 16.8% опрошенных и 

почти столько же среди женщин (15.3%). Доход 

от предпринимательской, индивидуальной тру-

довой деятельности получают 10.7% опрошен-

ных. Доля мужчин здесь тоже несколько выше 

(13.6% и 8.3% соответственно) [4]. 

Социальные последствия каждого вида заня-

тости определяются сочетанием личных (для 
каждого лица, занятого конкретным видом дея-

тельности) и общественных результатов, свя-

Таблица 

Намерения респондентов на ближайшее время (%) 

 
Намерения респондентов 

Занимаюсь 
этим в данное 

время 

Нет,  
не собираюсь 

это делать 
 вообще 

Собираюсь  
сделать это  

в ближайшее 
время 

Сравнительно 
недавно  

сделал это 

1. Смена места работы  6.8 77.5 12.9 2.9 

2. Заняться предпринимательской  
деятельностью  

7.4 84.1 7.4 1.1 

3. Занятие индивидуальной трудовой 
деятельностью 

8.6 77.4 13.0 1.0 

4. Найти дополнительный заработок 11.1 60.5 27.3 1.1 

5. Уехать на работу за границу 2.0 91.0 6.8 0.3 

6. Взять кредит в банке (для открытия 
собственного дела, покупки  
квартиры, машины и т.д.) 

1.6 90.4 6.6 1.4 

7. Получить диплом об образовании, 
специальность, переквалифициро-
ваться на другую специальность 

8.3 79.1 10.3 2.4 

8. Повысить квалификацию  
для профессионального роста 

11.5 69.9 17.6 1.0 
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занных с повышением благосостояния, снижени-

ем (или повышением) социальной напряженно-

сти, изменением масштабов социальной изоля-

ции отдельных слоев населения и маргинализа-

ции общества в целом [17]. Благодаря рациональ-

ному экономическому поведению можно достичь 

жизненного успеха, реализовать свой потенциал 

в меняющейся социальной реальности. 

 

Выводы 

 

Анализ ответов респондентов относительно 

приемлемых для них основных способов самоза-

нятости позволил выделить основные аспекты. 

1. Начало собственного дела, частного пред-

принимательства. Здесь настроения респонден-

тов достаточно оптимистичны, поскольку они 

отмечают, что работать значительно лучше на 

себя, чем на кого-то. Если в 2018 г. к развитию 

частного предпринимательства склонялась 

большая часть опрошенных, лишь нескольким 

лицам это было безразлично, в 2020 г. все без 

исключения респонденты одобряют развитие 

частного предпринимательства. Предпринима-

тельские настроения в 2019 г. были характерны 

для каждого восьмого опрошенного, в 2020 г. 

таких было треть опрошенных. Достаточно вы-

сока доля потенциальных предпринимателей, и 

в 2019 г., и в 2020 г. таких было около полови-

ны опрошенных. Реализовать свою деятель-

ность в предпринимательстве им мешает либо 

недостаток материальных ресурсов, либо недо-

статочный опыт. Результаты количественного 

опроса тоже является подтверждением этого. В 

частности, среди опрошенных 16% указали, что 

они занимаются предпринимательской, посред-

нической или индивидуальной трудовой дея-

тельностью, а еще 20.4% – собираются это сде-

лать в ближайшее время. 20.9% опрошенных 

отметили, что они хотели бы заняться такого 

рода деятельностью, но им для этого не хватает 

материальных ресурсов. 

2. Поиск второй и третьей работы, дополни-

тельный заработок. Это достаточно весомый 

фактор для решения материальных трудностей. 

Предоставление льготных кредитов для реали-

зации предпринимательской деятельности явля-

ется первоочередной задачей финансово-эконо-

мического механизма активизации самозанятости. 

С учетом результатов исследования (с сег-

ментацией по возрасту) мы видим, что основная 

масса самозанятых – это молодые люди. Не-

смотря на отсутствие осознания актуальности 

вопроса социальных гарантий для данной целе-

вой аудитории, можно прогнозировать, что спу-

стя определенное время актуальность будет 

расти. Следовательно, необходимо уже в насто-

ящее время работать над разработкой и разви-

тием обеспечения социальных гарантий. Необ-

ходимо оптимизировать существующий про-

граммный продукт («Мой налог»): создание 

возможности выбирать и автоматизировать 

процесс отчисления в ПФР на начальном этапе 

работы с данной программой. 

Как мы выяснили, достаточно большое ко-

личество людей не владеют полной информаци-

ей о новом налоговом режиме и его особенно-

стях, что приводит к тому, что они не регистри-

руются официально самозанятыми, не знают о 

преимуществах. Это сказывается на отсутствии 

мотивации населения выходить из теневого сек-

тора экономики – в целом не понимают важно-

сти, необходимости, и без того малая предпри-

нимательская культура находится в стагнации. 

Нужно проводить более масштабное финанси-

рование информационной политики, охватывая 

как можно больше информационных платформ 

(СМИ, социальные сети и др.). 

Весомым фактором эффективности активных 

программ занятости, как свидетельствует опыт 

промышленно развитых стран, является высоко-

развитая административная система и значи-

тельные административные расходы. Учитывая 

это, в РФ созданы реальные административные 

возможности, без которых невозможна успешная 

реализация в ближайшей перспективе активных 

программ, а именно: профессиональная перепод-

готовка, помощь в поисках работы, субсидиро-

вание занятости, содействие развитию собствен-

ного бизнеса, государственная поддержка заня-

тости молодежи и государственная поддержка 

профессионального обучения [18]. 

Важным направлением стимулирования са-

мозанятости населения и развития предприни-

мательской деятельности являются определен-

ные организационные мероприятия, в частности 

организация обучения основам предпринима-

тельства в центрах занятости. Основная задача 

центров занятости – создание дополнительных 

стимулов, которые бы влияли на реальных и 

потенциальных участников предприниматель-

ской деятельности, побуждая их к самосовер-

шенствованию и самореализации. С целью со-

действия развитию предпринимательской ини-

циативы среди безработной молодежи Государ-

ственная служба занятости должна осуществ-

лять профессиональное обучение таким востре-

бованным профессиям и специальностям для 

осуществления предпринимательской деятель-

ности, оказывать финансовую поддержку в виде 

выплаты единовременного пособия по безрабо-

тице [19].  

Безотлагательного решения требует пробле-

ма реформирования финансово-кредитной и 
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налоговой политики с целью активизации само-

занятости и предпринимательства [20; 21]. 

Действенная политика (совокупность конкрет-

ных мер и действий) по самозанятости характери-

зуется определенными особенностями [22]: 

1) должна быть конкретной (ее цели должны 

четко определять, чего именно необходимо до-

биться в конечном результате); 

2) должна быть реализована (проводимые в 

ее рамках действия, разработанные в соответ-

ствии с поставленными целями, должны обес-

печиваться соответствующими ресурсами и 

поддержкой социальных институтов, которые 

их реализуют); 

3) должна иметь конкретный объект влияния 

(проблемы, группы населения); 

4) должна быть эффективной (обеспечивать 

максимальные результаты). 

По итогу можем констатировать, что осно-

вой эффективного регулирования самозанято-

сти служит единство механизмов саморегули-

рования и государственного воздействия, чтобы 

она удовлетворяла интересы отдельных лично-

стей или групп, общества в целом. Государство 

должно не только поддерживать развитие само-

занятости и малого предпринимательства путем 

реформирования финансово-кредитной и нало-

говой политики, но и создать максимально бла-

гоприятные условия для тех, кто желает рабо-

тать в сфере самостоятельной занятости и имеет 

для этого определенные задатки [23; 24]. 

Например, увеличение экономической под-

держки со стороны государства (льготные кре-

диты, стартовый капитал, объективные размеры 

выплат) может способствовать стимулированию 

к официальной регистрации самозанятости, 

разработке и развитию обеспечения социальных 

гарантий и оптимизации программного продук-

та «Мой налог» для автоматизации процессов 

отчисления во внебюджетные фонды, более 

масштабному финансированию информацион-

ных служб. 
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The article considers the development of the modern labor market, taking into account the specifics of the Russian 

economy. The purpose of our study was to elucidate the behavioral activity and degree of readiness of specific groups 

of the population to changes in the labor market, in particular, to self-employment as a way to combat unemployment. 

The results of the study allowed the author to highlight the main problems in the development of this institution. For the 

harmonious transformation of the labor market and the activation of self-employment, it is necessary to increase the 

number of soft loans for the implementation of entrepreneurial activities of the population; provide social guarantees; 

conduct a larger-scale financing of information policy, covering as many information platforms as possible; organize 

training in the basics of entrepreneurship in employment centers; the financial, credit and tax policy of the state requires 

attention. 
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Цифровизация общества – неоднозначное явление, обладающее непредсказуемыми и слабо контролируе-

мыми последствиями. Несмотря на общую прогрессивность цифровизации и ее значимость в контексте даль-
нейшего общественного развития, нельзя обойти стороной риски цифровизации, ее конфликтогенный потенци-
ал. Реализация конфликтогенного потенциала социума в условиях интенсивного развития цифровых техноло-
гий и в целом процесса цифровизации существенным образом связана с формированием новых форм взаимо-
действия и коммуникации людей, со стремительным развитием информационных потоков, способных влиять 
на сознание не только отдельно взятых людей, но и целых народов, обществ. По мнению автора, социологиче-
ский анализ социальных рисков, которые порождает цифровое общество, позволит выделить ключевые детер-
минанты социальных конфликтов в эпоху цифровизации. В этой связи целью предлагаемого исследования яв-
ляется выявление детерминант социальных конфликтов в условиях перехода к цифровому обществу. 

На основе анализа отечественных и зарубежных социологических исследований в работе представлены раз-

личные подходы к интерпретации понятия «цифровое общество». Данный феномен рассматривается и как но-

вый этап развития постиндустриального общества, и как элемент цифровой цивилизации. Большое внимание 

уделяется характеристике цифровой информационной среды как сложной системы деятельности, коммуника-

ций и отношений между субъектами, участвующими в производстве и потреблении знаний в цифровом форма-

те с использованием соответствующих средств и способов. Рассмотрены основные концепты теоретической 

модели цифрового общества (сверхсвязность; платформизация; датификация; алгоритмизация управления).  
Акцент в представленном исследовании сделан на выявлении и систематизации рисков цифровизации, к ос-

новным из которых автор относит: снижение уровня информационной безопасности; недостаточно проработан-
ное правовое поле перехода к цифровому обществу; общее дестабилизирующее влияние процесса цифровиза-
ции, в том числе за счет обесценивания общественных институтов, использования цифровых технологий с це-
лью дезинформации и манипулирования общественным мнением; медленную смену общественной парадигмы 
на фоне стремительной цифровизации отдельных сфер общественной жизни; кардинальное изменение характе-
ра социального взаимодействия, детерминирующее возникновение большого числа социальных противоречий 
при отсутствии опыта их выявления, прогнозирования, разрешения.   Понимание рисков цифровизации легло в 
основу выделения автором детерминант социальных конфликтов в цифровом обществе. 

 
Ключевые слова: цифровизация общества; цифровые технологии; цифровая информационная сфера; мо-

дель цифрового общества; социально-экономические риски цифровизации; социальные конфликты; детер-
минанты социальных конфликтов. 

 

Введение 

 
Цифровизация рассматривается в научных 

кругах как закономерная тенденция обществен-

ного развития в глобальном масштабе. При 

этом многие ученые отмечают, что, в отличие 

от предшествующих кардинальных обществен-

ных трансформаций, цифровизация характери-

зуется чрезвычайно быстрыми темпами распро-

странения, возникновением принципиально но-

вого типа коммуникации и управления, которые 

в силу в большей степени технологической со-

ставляющей стремительно приобретают гло-

бальный характер. Помимо этого, необходимо 

отметить, что цифровизация коренным образом 

меняет практически все аспекты функциониро-

вания общества и жизнедеятельности людей. 

Причем далеко не всегда эти изменения одно-

значно положительные. Огромное количество 

исследований акцентирует внимание на рисках 

и негативных эффектах цифровизации, в неко-

торых даже подчеркивается ее высокий кон-

фликтогенный потенциал. 

Например, Е.В. Грязнова и С.В. Афанасьев в 

своих трудах отмечают, что быстрое и широко-

масштабное распространение цифровых техно-

логий детерминировало «спонтанную» инфор-

мационную (цифровую) глобализацию, что, в 

свою очередь, привело к возникновению фено-

менов цифровой экономики и цифрового обще-

ства [1]. Таким образом, цифровая глобализация 

как бы вынуждает страны адаптироваться к де-
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факто сложившемуся глобальному порядку, и 

эта адаптация затрагивает в первую очередь 

институциональную структуру и управление. 

Выдвинутое предположение хотя и спорное, но 

и не лишенное определенной обоснованности. 

Действительно, к особенностям новой цифро-

вой реальности можно отнести повышение де-

мократизации мирового социума, возрастание 

роли и значимости процессов самоорганизации 

и самоуправления, необходимость более полно-

го учета интересов и запросов различных соци-

альных субъектов. Указанные особенности не 

только создают существенные сложности для 

института управления, но и влияют на повыше-

ние социальной конфликтности. 

Цифровизация кардинально меняет социаль-

ное пространство, закономерности функциони-

рования социальных систем, жизнедеятельность 

социальных субъектов, ускоряет информацион-

ные потоки, расширяет и упрощает коммуника-

цию. Подобные социальные сдвиги неизбежно 

порождают новые социальные противоречия, а 

следовательно, и конфликты, особенности ко-

торых еще слабо изучены в отечественной со-

циологии. В соответствии с этим основными 

задачами предлагаемого исследования являют-

ся: раскрытие сущности и социальных рисков 

цифровизации как современного тренда обще-

ственного развития; выявление основных фак-

торов, способствующих развитию социальных 

конфликтов в цифровом обществе, как на мак-

роуровне, так и на уровне повседневности. 

 

Методика проведения исследования 

 
Исследование основывалось на теоретиче-

ском анализе следующих аспектов поднятой 

проблематики: сущность феномена «цифровое 

общество», с позиции различных социологиче-

ских подходов; характеристика основных кон-

цептов, лежащих в основе теоретической моде-

ли цифрового общества; основные вызовы и 

риски цифровизации общества в целом и циф-

ровизации экономической сферы в частности; 

сущность и механизмы возникновения социаль-

ных конфликтов в цифровом обществе; факто-

ры, способствующие развитию социальных 

конфликтов в цифровом обществе. 

Проводимый анализ основывался на отече-

ственных и зарубежных трудах, раскрывающих 

следующие вопросы: подходы к интерпретации 

понятия «цифровое общество» (А.В. Агеев, 

2017; Ю.А. Чернавин, 2021); теоретические мо-

дели цифрового общества и их составляющие 

(А.В. Смирнов, 2021); социально-экономические 

последствия и риски цифровизации (В.Г. Сте-

панов и Е.А. Колесник, 2021; М.А. Эскиндаров, 

В.В. Масленников, О.В. Масленников, 2019; 

В.Г. Халин и Г.В. Чернова, 2018); особенности 

социальных конфликтов в цифровом обществе 

(Е.В. Грязнова, С.В. Афанасьев, 2016). 

 

Результаты исследования 

 
Раскрытие поднятой проблематики целесо-

образно начать с конкретизации понимания са-

мого феномена «цифровое общество». Несмот-

ря на достаточно большое количество исследо-

ваний по данной проблематике, однозначной и 

устоявшейся трактовки термина «цифровое об-

щество» пока не существует. 

А.В. Агеев, опираясь на Стратегию развития 

информационного общества в РФ (2017 г.) [2], 

предлагает под цифровым обществом понимать 

актуальную фазу развития цивилизации, харак-

терной особенностью которой является выдви-

жение в качестве основного продукта производ-

ства информации/знаний в цифровом формате. 

При этом автор подчеркивает, что цифровиза-

ция – многомерное явление, охватывающее 

экономические отношения, отношения между 

государством и обществом и предполагающее 

создание новой высокотехнологичной структу-

ры – цифрового пространства [3]. 

Схожая точка зрения прослеживается и в 

трудах Ю.А. Чернавина, который рассматривает 

понятие «цифровое общество» через сочетание 

двух взаимосвязанных феноменов – нового эта-

па развития постиндустриального общества и 

элемента цифровой цивилизации [4]. 

Как этап постиндустриального развития 

цифровое общество характеризуется: приори-

тетной ролью информации и знаний, суще-

ственным увеличением объема информацион-

ных массивов и потоков; переходом к преиму-

щественному использованию цифровых техно-

логий практически во всех сферах обществен-

ной жизнедеятельности; отказом от аналоговой 

информации в пользу цифровой; изменением 

под новые реалии общественных отношений, 

социальных институтов и структур, социально-

психологических характеристик населения. 

Основным элементом цифрового общества, 

по мнению Ю.А. Чернавина, становится цифро-

вая информационная сфера. В пользу выделения 

ее как самостоятельного структурного компо-

нента можно привести следующие аргументы: 

1) присутствует субъект цифровой информа-

ционной сферы, в качестве которого выступают 

отдельные индивиды, социальные группы, ор-

ганизации, вовлеченные в процесс коммуника-

ции и являющиеся одновременно производите-

лями и потребителями информации; 
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2) деятельность, лежащая в основе рассмат-

риваемой сферы, обладает соответствующей 

спецификой, а именно коммуникации, генера-

ция информации и ее «потребление» при опоре 

на оцифровывание информации и сетевое взаи-

модействие. При этом информация/знания и 

коммуникации выступают в качестве объекта 

цифровой информационной сферы и средств 

удовлетворения актуальных потребностей всей 

совокупности целевых групп; 

3) не вызывает сомнения доминирующее по-

ложение данной сферы, возможность рассмот-

рения ее в качестве основной характеристики 

современного социума. В частности, логика се-

тевого общества постепенно заменяет предше-

ствующие формы, а сама цифровая информаци-

онная сфера выступает своеобразным фокусом 

цикличности системы коммуникаций, как вир-

туальных, так и реальных; 

4) обеспечивается единство формальных и 

неформальных институтов, посредством, с од-

ной стороны, целенаправленного создания циф-

ровых институтов в различных сферах обще-

ственной жизни (экономической, политической, 

социальной и т.д.), а с другой – интеграции уси-

лий, проявляемых по инициативе самих соци-

альных субъектов (отдельных индивидов, соци-

альных групп, сообществ) в виде неформально-

го института в цифровом пространстве. Данный 

институт выполняет не только коммуникатив-

ные функции, но становится неотъемлемой ча-

стью повседневной жизнедеятельности, ориен-

тиром в информационных потоках, средством 

получения различного рода услуг и удовлетво-

рения досуговых потребностей. Он обладает 

рядом ярко выраженных характерных черт: 

свобода выбора степени включенности каждого 

индивида в цифровой мир, самостоятельное 

регулирование интенсивности и направленно-

сти активности в цифровом пространстве, воз-

можность выступить в роли субъекта социаль-

ных трансформаций на различных уровнях 

(включая глобальный). 

Основываясь на рассмотренных выше поло-

жениях, можно прийти к заключению, что циф-

ровая информационная среда представляет со-

бой сложную систему деятельности, коммуни-

каций и отношений между субъектами, участ-

вующими в производстве и потреблении знаний 

в цифровом формате с использованием соответ-

ствующих средств и способов. Она отличается 

интегративным характером, синергией различ-

ных цифровых институтов, стремительным рас-

пространением во все другие сферы обществен-

ной жизни. 

Концепция цифрового общества как начала 

цифровой цивилизации еще недостаточно обос-

нована, и ее основные положения довольно 

обобщенные и расплывчатые. Большинство ис-

следователей все же склонны относить цифро-

вое общество к эпохе постиндустриализма, воз-

можно, в новом витке его развития. Однако есть 

и достаточно интересные теории о зарождении 

цифровой цивилизации, источником которой 

является противостояние между гуманизмом и 

технократизмом. 

В рамках нашего исследования мы склонны 

придерживаться теоретической модели цифро-

вого общества, предложенной А.В. Смирновым 

[5]. Согласно данной модели, цифровое обще-

ство отличается не столько превалирующей ро-

лью информации/знаний, сколько цифровым 

форматом этой информации, создающим прин-

ципиально новые возможности для обществен-

ного функционирования и развития, а именно: 

появление новых форм «техно-социальной жиз-

ни»; появление новых форм социального взаи-

модействия,  повышение его доступности и 

оперативности, его упрощение; рост информа-

ционной открытости; снижение роли времен-

ных и пространственных ограничений; повы-

шение уровня доступности  практически любой 

информации, а также создание условий для 

формирования направленных, адресных инфор-

мационных потоков, в целях трансформации 

социально-культурных, социально-политических 

и др. установок. 

Более полно предлагаемая модель цифрово-

го общества раскрывается через ее концепты. 

1. Сверхсвязность. Данный концепт харак-

теризует степень интеграции цифровых техно-

логий и жизнедеятельности социальных субъек-

тов. Как правило, здесь в большей степени речь 

идет о проникновении цифровых технологий в 

повседневную жизнь людей: интенсивность 

коммуникаций, снятие многих ограничений для 

социального взаимодействия; повышение сте-

пени погружения и интерактивности цифровой 

среды, в том числе посредством VR-технологий 

и возможностей искусственного интеллекта; 

осуществление широкого круга действий в ин-

тернет-среде (общение, информирование, полу-

чение услуг и приобретение товаров; расшире-

ние социальных контактов, поиск единомыш-

ленников и групп/объединений по интересам; 

проведение досуга, поиск работы или непосред-

ственное осуществление трудовой деятельности 

и многое другое). Сверхсвязность обладает как 

положительными (снижение роли простран-

ственных ограничений; появление возможности 

более рационально и эффективно использовать 

временные ресурсы; создание благоприятных 

условий для расширения познавательных инте-

ресов, повышения качества самообразования, 
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разнообразия досуга), так и отрицательными 

(появление и распространение новых видов ад-

диктивного поведения, невозможность обеспе-

чить достоверность распространяемой инфор-

мации; высокий риск для информационной без-

опасности) эффектами. Эффективность разви-

тия сверхсвязи зависит от материально-

технической базы и уровня цифровой грамотно-

сти субъектов. А возможность формирования 

адресных информационных потоков создает 

условия не поиска информации, а ее «навязыва-

ния» с самыми различными целями. Таким об-

разом сверхсвязность цифрового общества сама 

по себе может выступать ключевой детерми-

нантой – базой и условием развития социаль-

ных конфликтов. 

2. Платформизация. Этот концепт связан с 

развитием цифровых платформ (инструмен-

тальных, инфраструктурных, прикладных) и их 

использованием в различных сферах жизнедея-

тельности. В рамках изучаемого аспекта 

наибольший интерес представляют прикладные 

цифровые платформы, которые предназначены 

для оперативного и алгоритмизированного вза-

имодействия производителей и потребителей 

продуктов и услуг. Цифровые платформы слу-

жат средством «переноса» в цифровую среду 

социального взаимодействия различной 

направленности: общение, установление и под-

держание социальных контактов; получение 

услуг и совершение покупок; поиск и осуществ-

ление работы. Цифровые платформы лишены 

временных и территориальных ограничений, в 

связи с чем часто приобретают общемировые 

масштабы и служат основой для развития гло-

бальных цифровых экосистем. В этом смысле 

платформизация может быть рассмотрена как 

детерминанта глобализации, особенно на микро-

уровне социологического анализа. Однако в си-

стеме глобальных координат платформизация 

также является детерминантой социальных кон-

фликтов в части реализации защиты интересов 

отдельных государств и их граждан, а также тра-

диционной культуры отдельных народов. 

3. Датификация, предполагающая оценку 

социальных субъектов при помощи анализа 

цифровой информации. Использование цифро-

вых технологий всегда приводит к возникнове-

нию так называемого «цифрового следа»  дей-

ствий человека, что создает новые возможности 

для сбора и анализа соответствующих данных, 

которые отличаются: как масштабами охвата 

объектов изучения, так и точечной информаци-

ей о конкретном объекте; большими объемами 

доступной информации; быстрой скоростью 

получения и обновления информации; высокой 

детализацией, достоверностью и полнотой ин-

формации; удобным форматом массива данных; 

наличием связей между различными источни-

ками/массивами данных. 

Д. Лейзер и Дж. Рэдфорд акцентируют вни-

мание на нескольких основных источниках по-

лучения подобных данных: фиксация поведения 

и действий в цифровом пространстве (цифровая 

жизнь); фиксация данных об уже совершенных 

действиях (цифровые следы); фиксация сведе-

ний, предоставляемых самими субъектами в 

цифровом формате (оцифрованная жизнь) [6]. 

Помимо появления новых источников дан-

ных датификация связана и с использованием 

специфических средств их получения, обработ-

ки и анализа. А это, в свою очередь, расширяет 

возможности науки, дополняя ее новыми мето-

дами работы с большими массивами информа-

ции. Но это не главное. Главное, что возможно-

сти хранения и обработки таких данных позво-

ляют проводить уникальный социологический 

анализ, начиная с уровня одного индивида и за-

канчивая целыми сообществами: профессио-

нальными, этническими, гражданскими и т.д. А в 

сочетании со сверхсвязностью может рассматри-

ваться не только как детерминанта различных 

социальных конфликтов, но и как условие созда-

ния нового типа информационного оружия. 

4. Алгоритмизация управления. Данный кон-

цепт основан на влиянии цифровых технологий 

на конструирование социальной среды, при ко-

тором алгоритмическое управление выступает 

формой социального упорядочивания, основан-

ного на определенных правилах, координации 

усилий участников и применении компьютер-

ных эпистемологических процедур [7]. Алго-

ритмическое управление не всегда отличается 

целенаправленным и даже преднамеренным 

характером. Однако при этом ему свойственны 

децентрализация и гибкость, что позволяет 

субъектам управления предпринимать скоорди-

нированные меры в соответствии со сформиро-

ванными ожиданиями. Алгоритмическое управ-

ление обладает широким спектром проявления 

от простой модерации цифрового контента до 

создания сложных систем управления теми или 

иными аспектами функционирования и разви-

тия общества. Алгоритмическое управление 

неоднозначный феномен, порождающий мно-

жество этических проблем и вызывающий 

определенную степень недоверия общественно-

сти. Безусловно, алгоритмизация открывает 

широкие возможности для управления террито-

риями и сообществами, с точки зрения их упо-

рядочивания. Однако очевидно, что конфликто-

генный потенциал скрыт в сфере доступа к дан-

ным программным продуктам и возможностям 

изменения алгоритмов. Таким образом, внешнее 
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стороннее участие в разработке программного 

продукта и внешнее его обслуживание или со-

провождение в процессе эксплуатации порож-

дает и риски, и, как следствие, социальный 

конфликт. 

Рассмотренные концепты позволяют лучше 

понять степень и характер влияния цифровиза-

ции на общество. В первую очередь стоит обра-

тить внимание на их тесную взаимосвязь и вза-

имообусловленность. Например, сверхсвязность 

является обязательным условием для распро-

странения цифровых платформ, которые, в 

свою очередь, формируют массивы данных, 

необходимые для алгоритмического управле-

ния. Таким образом, каждый концепт дополняет 

друг друга, создавая целостную систему – циф-

ровое общество: 

– широкое распространение цифровых техно-

логий в повседневной жизнедеятельности совре-

менных людей создает цифровое пространство 

как таковое и обеспечивает его интеграцию с ре-

альным социумом; 

– цифровые платформы позволяют осу-

ществлять перенос в цифровую среду взаимо-

действия социальных субъектов, придавать им 

системность и комплексность, осуществлять их 

оптимизацию и интенсификацию; 

– датификация позволяет накапливать огром-

ные массивы информации о функционировании 

общества на различных уровнях, систематизиро-

вать и анализировать полученные данные, откры-

вающие новые возможности для реализации са-

мых разных целей; 

– алгоритмизация управления играет нема-

ловажную роль в конструировании новой соци-

альной реальности, упорядочивании ее, прида-

нии ей желаемых характеристик. 

Раскрытие сущности цифровизации с точки 

зрения различных концепций и подходов помо-

гает выделить и конкретизировать ее социаль-

ные риски и последствия. 

Здесь в первую очередь мы обратились к ис-

следованиям В.Г. Степанова и Е.А. Колесник, 

которые в качестве основных рисков цифрови-

зации общества предлагают выделять: 

– снижение уровня информационной без-

опасности, оказывающей непосредственное 

влияние на национальную безопасность, эконо-

мическое и социальное развитие; 

– недостаточно проработанное правовое поле 

перехода к цифровому обществу, отсутствие нор-

мативно-правовой базы регулирования и контроля 

многих аспектов/концептов цифровизации; 

– общее дестабилизирующее влияние про-

цесса цифровизации, в том числе за счет обес-

ценивания общественных институтов, исполь-

зования цифровых технологий с целью дезин-

формации и манипулирования общественным 

мнением; 

– отставание в прогрессе цифровизации ба-

зовых социальных институтов, в первую оче-

редь системы образования; 

– медленную смену общественной парадиг-

мы на фоне стремительной цифровизации от-

дельных сфер общественной жизни; 

– кардинальное изменение характера соци-

ального взаимодействия, детерминирующее 

возникновение большого числа социальных 

противоречий, при отсутствии опыта их выяв-

ления, прогнозирования, разрешения [8]. 

Довольно интересна позиция по данному во-

просу М.А. Эскиндарова, В.В. Масленникова и 

О.В. Масленникова. И хотя они в своей статье 

«Риски и шансы цифровой экономики в России» 

(2019) в большей степени делают акцент на 

рисках цифровизации экономики, многие из 

выдвинутых ими предположений важны в кон-

тексте рассматриваемой нами проблемы, а 

именно: 

1. Негативный эффект имеет зависимость 

агентов цифровой информационной среды от 

Интернета. Сбои в информационной структуре 

могут привести к нарушению или полному пре-

кращению функционирования соответствую-

щих систем. Особенно сильно это проявляется в 

финансово-экономической сфере и, как это ни 

парадоксально, в жизнедеятельности обычных 

граждан, которая стала сильно зависеть от до-

ступности Интернета и наиболее востребован-

ных населением цифровых платформ. Конечно, 

в меньшей степени это касается представителей 

старшего поколения, не настолько вовлеченных 

в цифровую жизнь; 

2. Необоснованная или излишне поспешная 

цифровизация. Достаточно распространенным 

явлением стало не совсем целесообразное внед-

рение цифровых технологий, которые хотя и 

обладают огромным потенциалом, но не явля-

ются универсальным средством решения всех 

проблем. Более того, неконструктивная цифро-

визация и чрезмерное увлечение современными 

цифровыми трендами может привести к преоб-

ладанию негативных эффектов над позитивны-

ми или к обострению имеющихся в той или 

иной сфере системных проблем. Большое зна-

чение здесь имеет объективная оценка необхо-

димости цифровизации и степени готовности 

объекта к эффективному использованию циф-

ровых технологий; 

3. Неготовность современной системы обра-

зования удовлетворять потребности цифровой 

экономики. Инерционность отечественной си-

стемы образования вызывает ее отставание от 

стремительной динамики профессиональных 
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требований и актуальных запросов работодате-

лей. Вследствие этого возникает дефицит кад-

ров, обладающих необходимыми в цифровом 

обществе (цифровой экономике) компетенциями 

и личностными качествами: адаптивность, циф-

ровая грамотность, многозадачность, способ-

ность к быстрой ориентации в профессиональ-

ных ситуациях любой сложности, способность к 

командной работе. Реформирование системы 

образования – длительный процесс, поэтому 

часть нагрузки по подготовке/переподготовке 

специалистов ложится непосредственно на рабо-

тодателей, что требует дополнительных затрат и 

приводит к возникновению множества проблем 

на рынке труда (например, невостребованность 

молодых специалистов, не имеющих соответ-

ствующего опыта); 

4. Появление цифрового неравенства. Как 

правило, феномен цифрового неравенства рас-

сматривается в контексте разделения мирового 

социума на «центр» и «периферию» по степени 

развития цифровых технологий или различий в 

развитии на региональном уровне из-за каче-

ства человеческого капитала, финансовых воз-

можностей, приоритетов управления, степени 

развития инфраструктуры. Но цифровое нера-

венство проявляется и между гражданами по 

причине возрастных, гендерных, образователь-

ных особенностей, финансового положения. 

Таким образом, цифровое неравенство генери-

рует противоречия на различных уровнях функ-

ционирования социума; 

5. Снижение уровня контроля государства в 

силу децентрализации и анонимности, харак-

терных для социальных и экономических отно-

шений в цифровом обществе. Формирование 

горизонтальных связей между субъектами со-

циальных и экономических отношений нивели-

рует роль традиционных каналов взаимодей-

ствия, в большей степени подверженных госу-

дарственному контролю и регулированию. Дан-

ная тенденция может создавать иллюзию 

ненужности государственного вмешательства, 

провоцируя модели нежелательного поведения, 

в первую очередь экономических агентов, стре-

мящихся минимизировать выполнение обяза-

тельств перед государством; 

6. Доступность информации о социальных 

субъектах, которую можно использовать для ма-

нипулирования общественным мнением, агрес-

сивного маркетинга, диверсификации граждан 

по различным критериям (уровню благосостоя-

ния, потребностям и интересам, подверженности 

манипулятивным воздействиям). Здесь тоже сто-

ит отметить высокий риск киберпреступности, 

связанной с похищением информации и исполь-

зованием ее в противоправных целях [9]. 

В.Г. Халин и Г.В. Чернова к социально-

экономическим рискам цифровизации относят: 

– сложности обеспечения прав человека в 

цифровом обществе из-за особенностей соци-

ального взаимодействия в цифровой среде, сла-

бой проработанности нормативно-правовой ба-

зы в сфере регулирования процессов, сопро-

вождающих цифровизацию; 

– проблему обеспечения сохранности циф-

ровых данных пользователей, минимизации 

последствий манипулирования общественным 

мнением в цифровом пространстве; 

– неоднозначное отношение к цифровизации 

различных групп населения – от излишне опти-

мистичной у представителей молодого поколе-

ния до крайне негативной у старшего; 

– появление широких возможностей для 

внешнего информационно-технического воз-

действия негативного характера, благоприятные 

условия для роста киберпреступности; 

– вовлечение в конкурентную борьбу в сфе-

ре развития цифровых технологий, в том числе 

с целью предотвращения отставания от миро-

вых лидеров в данной области; 

– отсутствие конкурентоспособных отече-

ственных разработок в сфере цифровых техно-

логий, дефицит высококвалифицированных IT-

специалистов [10]. 

Прежде чем перейти к характеристике де-

терминант социальных конфликтов в цифровом 

обществе, целесообразно кратко остановиться 

на раскрытии нашего понимания сущности и 

механизмов их возникновения. По данному во-

просу нам наиболее близка точка зрения, связы-

вающая социальные конфликты с обществен-

ными отношениями. Упорядочивание обще-

ственных отношений осуществляется посред-

ством деятельности социальных институтов, 

которые выполняют функцию социального 

управления. Управление общественными отно-

шениями, в свою очередь, сочетает элементы 

государственного управления и самоуправле-

ния, что позволяет максимально полно учиты-

вать различные общественные интересы. 

Основываясь на детальном изучении кон-

цептов цифровизации, социальных рисков, ко-

торые порождает цифровое общество, можно 

выделить основные детерминанты социальных 

конфликтов в условиях перехода к цифровому 

обществу, а именно: 

– рост числа интересов различных социаль-

ных субъектов, их углубляющаяся дифференци-

ация на фоне выхода в глобальное цифровое 

пространство, слабо поддающееся целенаправ-

ленному управлению; 

– снятие временных и пространственных 

ограничений глобального цифрового простран-
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ства, вовлечение в него все большего количе-

ства пользователей при сохранении его неупо-

рядоченности, стихийного характера функцио-

нирования; 

– нарушение устоявшейся «привычной» 

структуры общества за счет появления нового 

элемента – цифровой информационной среды, 

что является источником возникновения новых 

противоречий и, как следствие, конфликтов; 

– существенные перемены в общественной 

жизни, вносимые цифровыми технологиями, в 

первую очередь децентрализация различных 

сфер жизнедеятельности общества, возникнове-

ние более гибких организационных структур, 

повышение вертикальной и горизонтальной мо-

бильности индивидов; 

– появление нового вида/формата социаль-

ного взаимодействия в цифровом пространстве, 

который в силу своей специфики (новизна, опе-

ративность, интерактивность, охват вовлечен-

ных субъектов, доступность, большая степень 

свободы, анонимность, завуалированность по-

следствий) обладает повышенным конфликто-

генным потенциалом; 

– наличие существенных различий в системе 

ценностей традиционного и цифрового обще-

ства, усугубляющих разрыв между поколениями, 

негативно влияющих на социализацию подрас-

тающего поколения, вынужденных адаптиро-

ваться к дуальной (социально-цифровой) среде; 

– появление благоприятных условий для це-

ленаправленного разжигания конфликтов путем 

манипулирования общественным мнением в 

цифровой информационной среде, использова-

ния цифровых платформ (чаще всего социаль-

ных сетей) в качестве площадок для выражения 

и нагнетания социальной напряженности и про-

тестного поведения; 

– разрушение общепризнанных стандартов 

поведения, снижение роли социальных норм и 

регламентов, возникновение новых субкультур, 

связанных с цифровой жизнью, что способству-

ет нарастанию конфликтогенности в обществе. 

 

Заключение 

 
Цифровизация общества – объективная и за-

кономерная тенденция его развития, коренным 

образом меняющая все сферы общественной 

жизни. Она обладает как существенными пре-

имуществами (экономические и социальные 

эффекты массового применения цифровых тех-

нологий, стимулирование экономического ро-

ста, повышение качества жизни населения, по-

вышение доступности различного рода услуг и 

степени удовлетворенности актуальных по-

требностей населения, оптимизация социально-

го управления), так и недостатками, которые 

могут обострять существующие системные 

противоречия и генерировать новые. Сами по 

себе кардинальные трансформации в рамках 

цифровизации нарушают сложившуюся обще-

ственную структуру и порядок функционирова-

ния социальных институтов, что негативно ска-

зывается на социальной стабильности. Кроме 

того, некоторые особенности цифрового обще-

ства, по сути своей, оказывают дестабилизиру-

ющее влияние, усиливают децентрализацию, 

снижают эффективность государственного 

управления, меняют характер социальных от-

ношений и взаимодействия. Можно утверждать, 

что цифровое общество, особенно в текущий 

переходный период, отличается высоким кон-

фликтогенным потенциалом. Понимание детер-

минант социальных конфликтов в условиях пе-

рехода к цифровому обществу позволит в даль-

нейшем провести более детальный анализ каж-

дой, используя междисциплинарный подход, а 

также  поможет выработать оптимальные пути 

предотвращения эскалации социальных кон-

фликтов и минимизации их последствий с уче-

том оценки социальных изменений в условиях 

цифровизации общества. 
 

Список литературы 

 

1. Грязнова Е.В., Афанасьев С.В. Социальный 

конфликт в информационном обществе: к вопросу о 

типологии // Конфликтология / Nota Bene. 2016. № 4. 

С. 227–235. 

2. Указ Президента Российской Федерации от 

09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информа-

ционного общества в Российской Федерации на 

2017–2030 годы» [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 

0001201705100002?index=0&rangeSize=1 (дата обра-

щения: 06.12.2022). 

3. Агеев А.В. Цифровое общество: архитектура, 

принципы, видение // Экономические стратегии. 

2017. № 1. С. 114–125. 

4. Чернавин Ю.А. Цифровое общество: теорети-

ческие контуры складывающейся парадигмы // Циф-

ровая социология. 2021. № 2. С. 4–12. 

5. Смирнов А.В. Цифровое общество: теоретиче-

ская модель и российская действительность // Мони-

торинг общественного мнения: экономические 

и социальные перемены. 2021. № 1. С. 129–153. 

6. Lazer D., Radford J. Data ex Machina: Introduc-

tion to Big Data // Annual Review of Sociology.  2017. 

№ 1. P. 19–39. 

7. Katzenbach C., Ulbricht L. Algorithmic Govern-

ance // Internet Policy Review. 2019. № 4. 

8. Степанов В.Г., Колесник Е.А. Социальный 

конфликт и напряженность в обществе в условиях 

реализации проекта цифровизации городского хо-

зяйства «умный город» // Известия вузов. Социоло-

гия. Экономика. Политика. 2021. № 1. С. 115–130. 



 

Детерминанты социальных конфликтов в условиях перехода к цифровому обществу 

 

 

121 

9. Эскиндаров М.А., Масленников В.В., Маслен-

ников О.В. Риски и шансы цифровой экономики 

в России // Финансы: теория и практика. 2019. № 23 

(5). С. 6–17. 

10. Халин В.Г., Чернова Г.В. Цифровизация и ее 

влияние на российскую экономику и общество: пре-

имущества, вызовы, угрозы и риски // Управленче-

ское консультирование. 2018. № 10. С. 46–63. 

DETERMINANTS OF SOCIAL CONFLICTS IN THE CONDITIONS  

OF TRANSITION TO THE DIGITAL SOCIETY 

 

N.N. Semochkina 

 

Russian State Social University, Moscow 

 

The digitalization of the society is an ambivalent phenomenon with unpredictable and poorly controlled conse-

quences. Despite the general progressiveness of the digitalization and its importance in the context of further social 

development, the risks of digitalization and its potential for conflict cannot be ignored. The purpose of this work is to 

identify the determinants of social conflicts in the transition to the digital society. 

The work is based on the analysis of Russian and foreign sociological studies. It presents various approaches to the 

interpretation of the concept of "digital society". This phenomenon is considered both as a new stage in the development 

of post-industrial society and as an element of digital civilization. We pay much attention to the characterization of the 

digital information environment as a complex system of activities, communications and relationships between entities 

involved in the production and consumption of knowledge in a digital format using appropriate means and methods. 

The main concepts of the theoretical model of the digital society (superconnectivity; platformization; datatification; 

control algorithmization) are also considered. 

The following work is especially dedicated to the identification and systematization of the risks of digitalization. 

Among these risks the author believes that the main of them are: a decrease in the level of information security; insuffi-

ciently developed legal framework for the transition to a digital society; the general destabilizing effect of the digitaliza-

tion process, as well as through the depreciation of public institutions; the use of digital technologies to misinform and 

manipulate public opinion; a slow change in the social paradigm against the background of the rapid digitalization of 

certain areas of public life; a fundamental change in the nature of social interaction, which determines the emergence of 

a large number of social contradictions, in the absence of experience in their identification, forecasting and resolution. 

To understand the risks of digitalization becomes easier due to the author's identification of the determinants of social 

conflicts in a digital society. 

 

Keywords: digitalization of society; digital technologies; digital information sphere; model of the digital society; so-

cio-economic risks of digitalization; social conflicts; determinants of social conflicts. 
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В статье на выборочных данных мониторинга «Изучение условий формирования здорового поколения» в 

Вологодской области в 2020 г. показано влияние неблагоприятных психологических условий труда будущей 
матери на соматическое здоровье женщины, протекание беременности и родов, а также на здоровье ребенка. 
Актуальность усиливается не только в связи с необходимостью минимизировать действие рисков здоровья 
матери и ребенка, но и с возможностью разработки концепции социального развития нашей страны, где че-
ловек, качество человеческого потенциала, его здоровье будет играть важную роль. Психическое напряжение 
на рабочем месте женщины во время беременности рассмотрено как фактор риска физического и психологи-
ческого состояния и матери и ребенка. Причем влияние на здоровье новорожденного выявилось в большей 
степени, чем на самочувствие женщины и характер родовой деятельности. Полученные выводы могут быть 
использованы при разработке мер демографической и семейной политики, программ образования, здраво-
охранения по охране здоровья семьи, материнства и детства. 

 
Ключевые слова: нервно-психическое напряжение, пренатальный стресс, здоровье будущей матери, забо-

левания новорожденного ребенка. 

 

Введение 

 

Одними из основных этапов формирования 

здоровья человека являются пренатальный и нео-

натальный этапы развития ребенка. В этой связи 

важным моментом является то, что большую 

часть периода беременности женщина включена 

в трудовую деятельность. Поэтому целый ряд 

работ отечественных исследователей был посвя-

щен проблеме возникновения заболеваний и со-

стояний, угрожающих жизнеспособности детей, в 

частности влиянию психологического напряже-

ния на здоровье женщины и ребенка [1]. 

Беременность – это особенное состояние 

женщины, в связи с этим государством преду-

смотрена система охраны труда будущих мате-

рей. Работодатели обязаны создать особые 

условия труда на рабочем месте, которые 

направлены на охрану здоровья работницы, 

обеспечение полноценного внутриутробного 

развития ребѐнка [2; 3]. Вынашивание ребенка и 

его развитие зависит от психологического кли-

мата на рабочем месте будущей матери, в част-

ности от психологического напряжения. Меха-
низм воздействия включает в себя формирова-

ние нескольких видов тревожности: личност-

ной, связанной с вынашиванием ребенка и тру-

довой деятельностью. Проблемы сохранения и 

укрепления здоровья сокращающегося детского 

населения требуют поиска и разработки меха-

низмов управления факторами риска, в том 

числе и профессиональных вредностей. Тем не 

менее мы не нашли достоверных источников, 

регламентирующих соблюдение охраны психо-

логического здоровья будущей матери на рабо-

чем месте. 

По данным обзора научной литературы в ба-

зах данных PsycInfo, Medline и SCOPUS за по-

следние двадцать лет получено, что наибольшее 

количество исследований по этому вопросу 

провели Испания, Италия и Великобритания. 

Распространенность тревожного расстройства 

среди беременных женщин в Европе составляет 

от 0.3% до 10.8%, подтверждая, что тревога у 

будущих матерей является значимой проблемой 

психического здоровья и матери, и ребенка       

[4; 5]. В исследованиях представлены данные, в 

центре внимания которых угроза здоровью бе-

ременной женщины и ребенка. Психологиче-

ский дискомфорт будущей матери является 
фактором риска угрозы прерывания беременно-

сти [6], преждевременных родов, кесарева сече-
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ния [7], повышенного уровня тревожности по-

сле родов [8], сокращения продолжительности 

грудного вскармливания [9]. 

Далее сфокусируемся на последствиях рас-

сматриваемого фактора для детского организма, 

в том числе в гендерном разрезе. Для ребенка 

психологическое неблагополучие матери во 

время беременности может быть причиной раз-

вития аллергии и астмы [10]; респираторных 

вирусных заболеваний в раннем возрасте [11]; 

низкой сопротивляемости ко всем типам ин-

фекций, необходимости стационарного лечения 

(чаще у мальчиков). У девочек рассматривае-

мый фактор увеличивает риск заболеваний не-

инфекционного характера, ожирения, раннего 

начала менархе [10; 12]. 

Важно отметить, что нервное напряжение во 

время беременности оказывает воздействие на 

формирование нервной системы ребенка в ран-

нем и более старшем возрасте [13],
 
его адапта-

цию в социуме [14; 15]. В школьном возрасте 

отдаленные последствия могут проявиться рас-

стройством поведения, синдромом дефицита 

внимания, гиперактивностью, а также склонно-

стью к употреблению психоактивных веществ 

[16; 17]. Отметим, что психическое напряжение 

во время беременности представляет и риск 

мертворождаемости [18]. Исходя из приведен-

ных данных, исследование психического 

напряжения на рабочем месте будущей матери 

как фактора риска здоровью и женщины, и ре-

бенка представляется нам актуальным. Предпо-

лагалось решить следующие задачи: 

– изучить влияние психического напряжения 

на рабочем месте беременной женщины на пла-

нирование беременности, медицинскую актив-

ность, режим питания, отношение к своему здо-

ровью; 
– выявить связь психического напряжения 

на рабочем месте беременной женщины и фор-
мирования патологий детского организма. 

Эмпирической базой исследования высту-
пают выборочные результаты очередного этапа 
(2020 года) мониторинга детского здоровья, 
проводимого Федеральным государственным 
бюджетным учреждением науки «Вологодский 
научный центр Российской академии наук» в 
рамках государственного задания «Социально-
экономические детерминанты демографическо-
го и социокультурного развития современной 
России» № FMGZ-2022-0001. 

 

Методология 
 

Влияние рисков для репродуктивного здоро-

вья работающих женщин, развития патологий у 

детей до и после рождения изучали О.В. Си-

вочалова [19], З.В. Малышева [20], М.А. Фесен-

ко [21], Г.И. Тихонова [22] и др. 

Учеными доказано, что в группу риска по 

возникновению заболеваний репродуктивной 

сферы, заболеваний у детей первого года жизни 

входят представители профессий различных 

отраслей промышленности: химической, маши-

ностроения, металлургии, а также здравоохра-

нения [23]. 

 

Методы 
 

 Применение социологических методов изу-

чения здоровья подрастающего поколения, в 

частности проспективного панельного монито-

ринга когорт, позволяет выделить наиболее 

значимые условия и факторы, способствующие 

сохранению здоровья детского населения с учѐ-

том возрастной специфики. Мониторинг осу-

ществляется по методике, разработанной чле-

нами научного коллектива ФГБУН ВолНЦ 

РАН. Очередной этап мониторинга детского здо-

ровья и условий его формирования в 2020 году 

проводился посредством заполнения респон-

дентами анкет разных типов: анкет, характери-

зующих различные аспекты жизни семей с но-

ворожденными детьми – состав семьи, возраст, 

образование, занятость родителей, доходы, пи-

тание, жилищные условия, характер протекания 

беременности и родов, состояние здоровья 

женщин и новорожденных детей, удовлетво-

рѐнность женщин предоставленной медицин-

ской помощью на этапе ведения беременности, 

родов и в послеродовый период (анкеты из двух 

частей, одна из которых заполнялась респон-

дентами, другая – медицинскими работниками). 

Формы опросников для родителей разделены 

на два тематических блока: для родителей и для 

врачей-педиатров. Родители отвечают на во-

просы, касающиеся условий и образа жизни 

ребѐнка и семьи в целом, педиатры – на вопро-

сы, характеризующие здоровье и развитие ре-

бѐнка, а также организацию его медицинского 

сопровождения. 

Обработка и анализ исходной информации 

осуществлялись с помощью программного обес-

печения Microsoft Office Excel и IBM SPSS Sta-

tistics (ver. 22.0). 

Одним из социологических методов изуче-

ния здоровья является метод когортного анали-

за [24], а также результаты медицинского об-

следования с применением патопсихологиче-

ского и адаптационного подходов к оценке здо-

ровья новорожденных [25]. Для оценки состоя-

ния новорожденного ребенка использованы 
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данные медицинского анамнеза историй родов, 

в том числе оценка по шкале Апгар [26]. 

Для оценки факта психического напряжения 
использованы ответы на вопрос к респондентам: 
«Какие условия труда на предприятии, где рабо-
тали Вы за год до рождения ребенка?» Анализи-
ровались данные о женщинах, выбравших вари-
ант ответа «Психическое напряжение». 

Целью исследования стало выявление воз-
действия неблагоприятной психологической 
обстановки на рабочем месте будущей матери 
на здоровье и женщины, и новорожденного ре-
бенка. Объект исследования – здоровье матерей 
и новорожденных детей (когорты 2020 г.). 
Предмет – психическое напряжение на рабочем 
месте матери в период вынашивания ребенка. 

Обследовано 379 женщин, родивших детей в 
определенный период времени (16.03.2020 – 
10.04.2020) и проживающих в 2020 г. в пяти 
городах и одном поселке городского типа Воло-
годской области [27]. Они были разделены на 
две группы. Первая (283 человека) – контроль-
ная, в нее вошли женщины, которые такого воз-
действия не испытали. Вторая (96 человек) – 
экспериментальная, в которую входят респон-
денты, испытавшие психическое напряжение. 
Из них 5 чел. не дали ответа на вопрос «По ка-
кой профессии (специальности) Вы работали за 
год до рождения ребенка?» Распределение ре-
спондентов по профессии (специальности): 

• работники торговли, сферы услуг (прода-
вец, продавец-кассир, продавец-консультант, 
официант, швея) – 17 чел.; 

• работники сферы образования (воспита-
тель, педагог дополнительного образования, 
педагог-психолог, учитель, учитель начальных 
классов, преподаватель, методист, музыкальный 
руководитель, мастер производственного обу-
чения) – 15 чел.; 

• руководящие посты и должности (судя по 
названию, подразумевающие наличие подчи-
ненных; администратор, администратор ресто-
рана, администратор розничной сети, управля-
ющая, руководитель группы резерва, помощник 
генерального директора, помощник конкурсно-
го управляющего, директор магазина, началь-
ник офиса продаж, начальник смены, замести-
тель председателя) – 13 чел.; 

• менеджеры (менеджер, менеджер по пер-

соналу, менеджер по продажам, менеджер по 

развитию бизнеса, менеджер по туризму, мене-

джер ресторана) – 11 чел.; 
• медицинские работники (врач, терапевт, 

врач-стоматолог, медицинская сестра, фельд-
шер) – 9 чел. + 1 фармацевт; 

• специалисты в разных отраслях (специа-
лист, специалист контактного центра, специа-
лист по госзакупкам, специалист по займам, 
специалист по ОТ и ТБ) – 10 чел.; 

• инженерно-технические специальности 

(диспетчер по транспорту, инженер, инженер-

проектировщик и др.) – 5 чел.; 

• экономисты и бухгалтеры (бухгалтер, эко-

номист, налоговый инспектор) – 3 чел.; 

• юристы – 3 чел.; 

• индивидуальный предприниматель – 2 чел.; 

• инспектор – 1 чел. 

 

Результаты 

 

Результаты показали, что из 71.5% работаю-

щих матерей данной выборки четверть испыты-

вали психическое напряжение на рабочем месте. 

Анализируя данные опроса, получили, что бере-

менные женщины, работающие в сфере образо-

вания, здравоохранения, занимающие руководя-

щие посты, занимающиеся индивидуальным 

предпринимательством, в большей степени под-

вержены психическому напряжению (табл. 1). 

Несмотря на то, что профессиональные 

вредности являются неблагоприятным риском 

развития соматических заболеваний матери и 

патологий у ребенка, отметим и опосредованно 

положительный эффект. Речь идет о совмест-

ном планировании беременности. В настоящее 

время желание иметь ребенка связано с проти-

воречивой моделью поведения женщин в отно-

шении своего здоровья.  Этому может способ-

ствовать низкая осведомленность о важности 

здоровья до беременности и возможные дей-

ствия, которые необходимо предпринять [28]. 

Вероятно, тяжелые в психологическом плане 

условия работы повышают тревожность буду-

щей матери и, как следствие, возникает необхо-

димость заручиться поддержкой мужа в жела-

нии родить ребенка. В 83.3% семей женщин из 

экспериментальной группы было принято сов-

местное решение стать родителями, в то время 

как в контрольной группе – в 72%. 

Важным позитивным моментом является то, 

что испытание психологического напряжения 

на рабочем месте беременной сотрудницей по-

вышает ее медицинскую активность в отноше-

нии себя и ребенка (табл. 2). Причем в рейтинге 

факторов первые пять позиций занимают: со-

стояние здоровья матери, состояние здоровья 

отца, наследственность, гинекологические за-

болевания и экология, к которой относятся и 

профессиональные вредности, в частности 

нервно-психическое напряжение. 

Предполагаем, что повышение тревожности 

хотя само по себе является фактором риска здо-

ровью матери и ребенка, тем не менее повышает 

медицинскую активность представительниц экс-

периментальной группы при подготовке к буду-

щему   зачатию.    Практически   2/3   придержива- 
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Таблица 1 

Характеристика занятости женщин, имеющих новорожденных детей 2020 года рождения,  

в период беременности в оценках респонденток (в % от числа ответивших) 

Занятость матери (в скобках приведены 

примеры ответов 

по открытому вопросу «По какой про-

фессии (специальности) Вы работали  

за год до рождения ребенка?») 

Психическое напряжение на работе  

за год до рождения ребенка 

не испытывала испытывала 

абс. число %  абс. число %  

Нет ответа / не работаю 93  5  

Сфера образования (воспитатель, педа-

гог дополнительного образования, педа-

гог-психолог, учитель, учитель началь-

ных классов, преподаватель, мастер 

производственного обучения) 

10 40.0 15 60.0 

Медицинские работники (врач, тера-

певт, врач-стоматолог, медицинская 

сестра, фельдшер, фармацевт) 

8 42.1 11 57.9 

Руководящие посты и должности, под-

разумевающие наличие подчинѐнных 

(администратор, администратор ресто-

рана, администратор розничной сети, 

управляющая, руководитель группы ре-

зерва, помощник генерального директо-

ра, помощник конкурсного управляю-

щего, директор магазина, начальник 

офиса продаж, начальник смены, заме-

ститель председателя) 

19 59.4 13 40.6 

ИП 3 60.0 2 40.0 

Менеджеры (менеджер, менеджер по 

персоналу, менеджер по продажам, ме-

неджер по развитию бизнеса, менеджер 

по туризму, менеджер ресторана) 

21 65.6 11 34.4 

Юристы 6 66.7 3 33.3 

Специалисты в разных областях (специ-

алист, специалист контактного центра, 

специалист по госзакупкам, специалист 

по займам, специалист по ОТ и ТБ) 

19 67.9 9 32.1 

Работники торговли (продавец, прода-

вец-кассир, продавец-консультант) 
33 68.8 15 31.3 

Интеллигенты, не занятые на производ-

стве (артист оркестра, музыкант, биб-

лиотекарь, графический дизайнер) 

3 75.0 1 25.0 

Инженерно-технические специальности, 

транспорт, производство (диспетчер по 

транспорту, инженер, инженер-

проектировщик, инженер лесного хо-

зяйства, инженер-конструктор, инже-

нер-электроник, эмалировщик, оператор 

стиральных машин) 

17 77.3 5 22.7 

Госслужащие (госслужащий, государ-

ственный налоговый инспектор, ин-

спектор ГИБДД) 

7 77.8 2 22.2 

Работники сферы услуг (официант, 

швея, парикмахер, повар) 
10 83.3 2 16.7 

Экономисты и бухгалтеры 23 92.0 2 8.0 

Низкоквалифицированные работники, 

вспомогательный персонал (кухонный 

рабочий, мойщик посуды, подсобный 

рабочий, уборщица, фасовщик) 

7 100.0 0 0.0 

Прочие 5 100.0 0 0.0 
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лись здорового образа жизни, более половины 

принимали витамины, от 40 до 46% прошли 

обследование у гинеколога и репродуктолога, 

11% отказались от курения. В этой связи можно 

привести доказательства ученых, что сокращение 

курения до зачатия связано со значительным со-

кращением преждевременных родов. 

Переходя к следующему значимому фактору 

здоровья беременной женщины и ребенка – пи-

танию, нужно отметить, что режим питания в 

течение 3 лет до беременности, характеризую-

щийся соблюдением необходимого рациона, свя-

зан со снижением риска гестационного диабета 

[29; 30], гипертензивных расстройств беременно-

сти [31] и преждевременных родов [32]. В связи с 

этим интерес представляют данные, полученные 

в ходе опроса женщин. Мамы, работающие до и 

во время беременности в неблагоприятной пси-

хологической обстановке, более ответственно 

отнеслись к своему здоровью в период вынаши-

вания ребенка. Их питание улучшилось, стало 

разнообразнее и качественнее. Доля женщин, 

соблюдавших диету по медицинским показани-

ям, по сравнению с контрольной группой, также 

была более многочисленной (табл. 3). 

Проблема алкоголизации беременных жен-

щин недостаточно изучена [33]. Исследования 

ученых свидетельствуют о крайне негативном 

влиянии алкоголя на организм беременных, а 

также на здоровье будущего поколения. По дан-

ным нашего исследования, 13% женщин обсле-

дуемой выборки не употребляли алкоголь во 

время беременности. Сравнительный анализ по-

казал, что в экспериментальной группе отказа-

лись от употребления пива – 48%, а в контроль-

ной – 65%, почти 90% респондентов в обеих 

группах не употребляли алкогольные напитки с 

более высоким содержанием спирта (табл. 4). 

Уровень медицинской активности женщин 

экспериментальной группы, планирующих бере-

менность, выше, чем в контрольной. Отчасти это 

имеет объективные причины. Если учесть, что 

ЭКО в экспериментальной группе применялось в 

2.2 раза чаще, чем в контрольной, это свидетель-

ствует о неблагополучии в репродуктивной сфе-

ре. Бесплодие диагностировано у них в большем 

проценте случаев (4.2 и 1.4% соответственно). 

Опираясь на данные научных исследований, 

можно сказать, что здоровье женщины до зача-

тия является одним из значимых факторов, 

определяющим успех беременности и здоровье 

ребенка. Ответственное отношение к своему 

здоровью, адекватная самооценка состояния 

может выступать в качестве критерия оценки 

приверженности граждан к заботе о своем пси-

хическом и физическом статусе [34]. 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика факторов формирования здоровья ребенка, по мнению матерей 

контрольной и экспериментальной группы (в % от числа ответивших) 

Факторы Контрольная группа 
Экспериментальная 

группа 

Здоровье мамы 88.3 96.9 

Здоровье папы 87.6 95.8 

Наследственность 83.4 87.5 

Заболевания репродуктивной системы 76 85.4 

Факторы окружающей среды 82 83.3 

Медицинское наблюдение  75.6 82.3 

Выполнение врачебных рекомендаций 78.8 81.3 

Вредные условия труда 65.7 78.1 

Питание  71.4 78.1 

Венерические заболевания матери и отца в анамнезе 72.1 76 

Осложненный акушерский анамнез 61.8 72.9 

Медицинское прерывание беременности 62.5 71.9 

Режим дня  52.3 56.3 

Условия проживания 50.5 47.9 

 
Таблица 3 

Характеристика питания женщин, имеющих новорожденных детей 2020 года рождения,  

в период беременности в оценках респонденток (в % от числа ответивших) 

Изменился ли характер питания 
Не испытывали 

напряжение 
Испытывали 
напряжение 

Стало разнообразнее 28.6 29.2 

Улучшилось качество продуктов 15.2 18.8 

Соблюдение диеты  11.7 15.6 
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Как следует из данных опроса, самооценка 

здоровья женщинами в состоянии психического 

напряжения ниже на 8 п.п., чем у респондентов 

контрольной группы (табл. 5). 

Важно, что оценки здоровья беременных 

женщин и врачей практически совпадают. 

Женщины, испытавшие психологический дис-

комфорт на рабочем месте, чаще по сравнению 

с контрольной группой имели различные пато-

логии органов и систем (табл. 6). 

Спектр патологий беременных женщин обе-

их групп достаточно разнообразен. Тем не 

Таблица 4 

Сравнительная характеристика отказа от употребления алкоголя беременными женщинами  

в зависимости от наличия психического напряжения (в % от числа ответивших) 

«Практически не употребляю»  

или совсем не употребляю алкогольные напитки 

Не испытывали 

напряжение 

Испытывали 

напряжение 

Пиво 65.4 48.7 

Вино, шампанское 44.2 43.8 

Домашние крепкие настойки 85.8 87.5 

Крепленое вино 86.2 88.5 

Водка, коньяк, другие крепкие напитки 82.0 83.3 

 
Таблица 5 

Оценка своего здоровья матерями новорожденных детей (в % от числа ответивших) 

Вариант ответа 
Не испытывали  

напряжение 

Испытывали  

напряжение 

Отличное 23.0 15.6 

Хорошее 57.2 58.3 

Удовлетворительное 12.7 19.8 

Плохое 0.0 1.0 

 
Таблица 6 

Наличие заболеваний в анамнезе матерей до наступления беременности,  

в том числе хронических (в % от числа ответивших) 

Вариант ответа 
Не испытывали 

напряжение 

Испытывали 

напряжение 

Болезни системы кровообращения (аритмия, атеросклероз, ИБС, вари-

коз, гипер-/гипотония, инсульт, миокардит, стенокардия, тахикардия, 

тромбофлебит и другие) 

4.2 9.4 

Новообразования 0.7 0.0 

Болезни нервной системы и органов чувств (ВСД, головные боли, 

ДЦП, невралгия, рассеянный склероз, эпилепсия и другие) 

3.2 8.3 

Психические расстройства (невроз, аутизм и другие) 0.0 1.0 

Болезни костно-мышечной системы (остеоартроз, артрит, артроз, осте-

охондроз, грыжа, сколиоз, плоскостопие, коксартроз, межпозвоночная 

грыжа, полиартрит и другие) 

6.0 15.6 

Болезни органов дыхания (ангина, астма, бронхит, гайморит, синусит, 

ларингит, плеврит, пневмония, поллиноз, ринит, тонзиллит, фарингит и 

другие) 

11.0 19.8 

Болезни кожи и подкожной клетчатки (дерматит, лимфаденит, псориаз 

и другие) 

1.8 5.2 

Болезни органов пищеварения (гастрит, холецистит, язва, гастродуоде-

нит, ДЖВП, желчнокаменная болезнь, панкреатит и другие) 

8.5 16.7 

Болезни эндокринной системы и нарушения обмена веществ (гипоти-

реоз, высокий холестерин, сахарный диабет, заболевания щитовидной 

железы, ожирение и другие) 

6.4 12.5 

в том числе сахарный диабет 0.7 2.1 

Болезни мочеполовой системы (аднексит, мочекаменная болезнь, ци-

стит и другие) 

3.2 9.4 

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлека-

ющие иммунный механизм (лейкопения, саркоидоз, анемия и другие) 

2.5 3.1 

Гинекологические заболевания 1.8 11.5 

Бесплодие 1.4 4.2 
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менее у женщин экспериментальной группы 

выше показатели перенесенных во время бере-

менности заболеваний: варикозное расширение 

вен – на 5 п.п., вегетососудистая дистония – на      

3 п.п. (табл. 7). 

У половины женщин обследуемой выборки 

экспериментальной группы беременность про-

текала с осложнениями. Этот показатель незна-

чительно, но меньше (на 6%) у женщин кон-

трольной группы. Отметим, что связи с такими 

критериями родовой деятельности, как частота, 

продолжительность, ритмичность схваток, и 

воздействия психического напряжения во время 

беременности не получено. Исключение со-

ставляет «интенсивность» (12% против 9%). 

В свою очередь, пострадали и новорожден-

ные дети матерей из экспериментальной груп-

пы. К ним в 2 раза чаще, по сравнению с кон-

трольной, были применены дополнительные 

меры по оживлению. Как следствие, и оценки 

по шкале Апгар на первой минуте и в более 

поздний период имели более низкие значения. 

В контрольной группе с оценкой 9 и 10 баллов 

родилось 44% детей, в экспериментальной – 

33%. Динамика улучшения состояния ребенка в 

более поздний период в контрольной группе 

составила 90.5%, в экспериментальной – 

83.5%. 

По данным медицинского анамнеза историй 

родов: 20% новорожденных детей эксперимен-

тальной группы имели отклонения в состоянии 

здоровья, 15% – в контрольной группе. Каж-

дый шестой ребенок родился с диагнозом 

внутриутробной задержки развития плода, а 

каждый второй – недоношенности. Если срав-

нить с контрольной выборкой, то – 1.5% и 

9.5% соответственно. Несмотря на то, что вы-

борка экспериментальной группы составляет 

всего 96 человек, имели место единичные слу-

чаи постановки диагнозов врожденных поро-

ков развития. В контрольной группе таких 

фактов не выявлено. 

 

Заключение 

 

 По результатам исследования получено, что 

профессиональная вредность (психическое 

напряжение на рабочем месте будущей матери) 

является значимым фактором риска здоровью 

матери и ребенка. 

Таблица 7 

Наличие диагностированных во время беременности заболеваний  

у матерей новорожденных детей (в % от числа ответивших) 

Диагностированные во время беременности заболевания 
Не испытывали 

напряжение 

Испытывали  

напряжение 

Инфекционные болезни   

  Грипп 1.0 0.0 

  ОРВИ 30.7 24.0 

  Гепатит 2.1 0.0 

Новообразования 0.4 0.0 

Болезни эндокринной системы   

  Сахарный диабет 14.5 10.4 

  Ожирение 3.5 3.1 

  Заболевания щитовидной железы 7.1 7.3 

Болезни нервной системы и органов чувств 1.1 1.0 

Болезни системы кровообращения   

  Гипертоническая болезнь 4.9 5.2 

  ВСД 3.9 7.3 

  Варикозное расширение вен 0.4 5.2 

Болезни органов дыхания   

Бронхиальная астма 1.4 2.1 

Болезни органов пищеварения 1.4 3.1 

Болезни мочеполовой системы   

  Хронические заболевания почек 3.2 5.2 

  Патологии мочевыводящей и половой систем 15.5 26.0 

Болезни кровеносной системы   

  Железодефицитная анемия 1-й половины беременности 18.0 24.0 

  Железодефицитная анемия 2-й половины беременности 38.9 32.3 

Болезни кожи и подкожной клетчатки   

Болезни костно-мышечной системы 0.7 4.2 

 



 

Психическое напряжение на рабочем месте: влияние на здоровье матери и ребенка 

 

 

129 

Неблагоприятный психологический климат 

на рабочем месте способствует ухудшению здо-

ровья будущих мам. В то же время компенса-

торной реакцией становится повышенное и осо-

знанное внимание к своему здоровью при под-

готовке к беременности, совместное планиро-

вание зачатия ребенка с супругом. Вместе с тем 

воздействие психического напряжения стано-

вится одной из причин осложнений родов, а 

именно слабости родовой деятельности и необ-

ходимости оперативного родоразрешения. 

В отношении новорожденного ребенка вы-

явлена связь неблагоприятной психологической 

обстановки на рабочем месте матери и необхо-

димости дополнительных мер по оживлению 

новорожденного ребенка. Причиной отклоне-

ний здоровья у детей экспериментальной груп-

пы, таких как внутриутробная задержка разви-

тия плода, недоношенность, врожденные поро-

ки развития, также стали неблагоприятные пси-

хологические условия труда беременной жен-

щины. Полученные результаты позволяют 

научно обосновать необходимость совершен-

ствования условий труда на рабочем месте бу-

дущих мам. Вместе с тем считаем, что необхо-

димы междисциплинарные исследования, в том 

числе мониторингового характера, для разра-

ботки мер снижения профессиональных вред-

ностей для будущих матерей. 
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MENTAL STRESS IN THE WORKPLACE: IMPACT ON MOTHER AND CHILD HEALTH 

 

I.N. Razvarina, Y. E. Shmatova 

 

Vologda Research Center of the Russian Academy of Sciences 

 

Based on sample data from the monitoring “Studying the conditions for the formation of a healthy generation” in the 

Vologda Oblast in 2020, the article shows the impact of unfavorable psychological working conditions of a future mother 

on a woman’s somatic health, the course of pregnancy and childbirth, as well as on the health of a child. The relevance is 

enhanced not only due to the need to minimize the impact of maternal and child health risks, but also with the possibility 

of developing a concept for the social development of our country, where a person, the quality of human potential, his 

health, will play an important role. 

Mental stress at the workplace of a pregnant woman is considered as a significant risk factor for the physical and 

psychological state of both mother and child. Moreover, the impact on the health of the newborn was revealed to a great-

er extent than on the well-being of the woman and the nature of labor. These questions will be the main ones for this 

article. The findings can be used in the development of measures for demographic and family policy, education pro-

grams, health care to protect the health of the family, motherhood and childhood. 
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Анализируется корреляция общественного доверия к правоохранительным органам на примере изучения 

образов работников полиции/милиции в русской и советской литературе ХIХ–ХХ веков и материалов социо-

логических опросов населения ФОМ, ВЦИОМ, ВНИИ МВД России в 2018–2022 гг. по проблеме исследова-

ния. Прослеживается динамика взаимовлияния и взаимосвязи социума и полиции/милиции в зависимости от 

политической ситуации в государстве. Русская художественная литература на протяжении полуторавековой 

истории страны создавала собирательный образ правоохранителя, описывая его профессионально значимые 

характеристики, прослеживала имидж МВД в восприятии различных социальных групп. 

Отмечается дифференцированное отношение, нередко позитивное, к конкретному сотруднику и к про-

фессии полицейского, которая, во мнении граждан, не считается значимой и престижной. 
Укрепление доверия и поддержки видится в утверждении ориентированности деятельности полиции на 

законность, публичность, открытость. 
 
Ключевые слова: социум, образ полицейского, общественное доверие, профессионально значимые каче-

ства полицейского, имидж МВД. 

 

Введение 

 

На современном этапе развития российского 

государства неоспоримо влияние, наряду с дру-

гими факторами, и художественной литературы 

на определение общественного мнения по су-

ществующим в социуме проблемам. Примени-

тельно к органам внутренних дел необходимо 

отметить, что полицейский (милиционер), без-

условно, является продуктом воспитавшего его 

социума, плоть от плоти его менталитета и 

культурных традиций. В литературных произ-

ведениях авторы предоставляют читателям воз-

можность самостоятельно проанализировать и 

сделать выводы об отношении различных слоев 

общества к сотрудникам полиции и профессии 

правоохранителя. 

Основной метод исследования – сравнитель-

ный анализ. Эмпирическую базу составили дан-

ные социологических опросов по проблеме ФОМ, 

ВНИИ МВД России, ВЦИОМ 2018–2022 гг., про-

изведения художественной русской и советской 

литературы XIX – XX веков. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

В социуме сложилось двоякое мнение о по-

лиции. Под имиджем сотрудников органов 

внутренних дел МВД России понимается эмо-

ционально окрашенный образ, оказывающий 

психологическое воздействие на различные со-

циальные группы [1, с. 82]. Благожелательное 

настроение определяется степенью доверия 

граждан к результатам работы полиции, поло-

жительным настроем к профессии правоохра-

нителя, а также складывавшимися на протяже-

нии долгого времени позитивными стереотипа-

ми восприятия. 

Двойственное восприятие образа сотрудни-

ков правопорядка, с одной стороны, подтвер-

ждается острыми дискуссиями о структуре по-

лиции, недовольством государственного аппа-

рата имиджем МВД, о чем свидетельствует по-

стоянная, иногда вынужденная ротация кадров 

в связи с резонансными случаями нарушения 

законодательства действующими полицейскими 

[2, с. 168]. С другой стороны, аналитические 

данные проведенных социологических опросов 

свидетельствуют о повышении уровня доверия 

граждан к сотрудникам ОВД, росте эффектив-

ности деятельности полицейских и защищенно-

сти граждан от преступных посягательств.  

Опыт взаимодействия граждан с полицией 

основывается на следующих критериях: 

1. Личный опыт официального обращения в 

органы полиции по возникшим проблемам и 
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результат принятых правоохранителями мер 

(удовлетворенность/неудовлетворенность); 

2. Наличие обратной связи полиция –

гражданин по результатам обращения заявителя; 

3. Факты неформального общения граждан с 

сотрудниками полиции;  

4. Телевизионные фильмы и сериалы, глав-

ными героями которых являются полицейские 

(отрицательные и положительные образы); 

5. Материалы в СМИ (Интернет, телевиде-

ние, пресса) по наиболее резонансным случаям 

нарушения действующего законодательства, в 

том числе сотрудниками полиции. 

В НИИ МВД России провели опрос более   

47 тысяч граждан Российской Федерации, при 

этом рандомно опрашивались респонденты из 

различных социальных групп и слоев населения 

с отличием возрастной категории и степени ма-

териального благосостояния. Результаты иссле-

дования отображены в таблице. 

Несмотря на отдельные моменты, монито-

ринг общественного мнения о деятельности 

правоохранителей в 2022 г. показал, что в целом 

граждане чувствуют себя защищенными имен-

но благодаря сотрудникам полиции. Следова-

тельно, можно с уверенностью констатировать, 

что сегодня более половины населения Россий-

ской Федерации чувствуют себя защищенными 

от преступных посягательств, в этой связи воз-

росли показатели «доверия» граждан и «эффек-

тивности» работы полиции. При этом уровень 

виктимности граждан остается стабильным – 

8.2%–9% [3]. 

Анализ результатов социологических иссле-

дований свидетельствует об улучшении оценки 

деятельности полиции гражданами России. В 

период с 2018 по 2022 г. произошел значитель-

ный рост позитивных показателей степени за-

щищенности и доверия граждан к правоохрани-

тельным органам. 

Данные аналитического обзора Всероссий-

ского центра изучения общественного мнения 

поддерживают общий вектор позитивного от-

ношения граждан к сотрудникам охраны право-

порядка. По результатам исследования, уровень 

доверия граждан к сотрудникам полиции значи-

тельно вырос в период пандемии COVID-19, 

что еще раз указывает на прямую связь отноше-

ния граждан к сотрудникам полиции и обста-

новки в стране и в мире. 

Собирательный образ полицейского в со-

временном обществе можно проследить и при 

ознакомлении с результатами социологических 

исследований. Выбирая из нескольких пар про-

тивоположных характеристик, граждане соста-

вили образ сотрудника полиции 2021 г. Наибо-

лее значимыми и позитивными качествами по-

лицейского опрошенные граждане указали 

опрятность – 81%, храбрость – 59%, воспитан-

ность – 59%, дружелюбие – 56%, готовность 

прийти на помощь – 56%, компетентность – 

55% и справедливость – 52% [4]. 

Данные свидетельствуют, что проведенные 

реформы МВД имеют положительную динами-

ку, отношение к полиции постепенно улучша-

ется, все больше граждан высказывают доверие 

блюстителям порядка, вся система органов 

внутренних дел совершенствуется, имидж пра-

воохранителя повышается. 

В контексте корреляции взаимоотношений 

граждан и полиции в зависимости от политиче-

ской ситуации в государстве видится необхо-

димым рассмотреть генезис имиджа полицей-

ского не только на современном этапе развития 

общества, но и обратиться к ретроспективному 

анализу рассматриваемой ситуации. Для этого 

необходимо проанализировать отношение со-

циума к представителям полицейского сословия 

по материалам русской и советской литературы 

ХIХ–ХХ веков. Литературные образы полицей-

ских служат определенным ориентиром для 

своевременных изменений в системе МВД, при-

званных избежать негативных явлений прошло-

го и закрепить в общественном сознании образ 

полицейского – правоохранителя, защитника 

населения, который подскажет и поможет в 

сложной жизненной ситуации. 

Авторы многих литературных произведений 

как представители современного общества зер-

кально «изображали» жандармов, милиционе-

                                                                                                                                                     Таблица  

Оценка деятельности полиции Российской Федерации  

 (по результатам опросов граждан 2018–2022 гг.), % 

Год 

Защищенность  

от преступных  

посягательств 

Доверие  

к сотрудникам ОВД 

Эффективность  

деятельности  

сотрудников ОВД 

2018 42.2  39.4  38.2  

2019 45.7  41.9  40.0  

2020 51.1  44.9  43.8  

2021 52.1  45.4  44.4  

2022 58.5  51.7  49.2  
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ров, полицейских. В литературе прослеживается 

тенденция изменения общественного мнения о 

сотрудниках правоохранительных органов (по-

лиции) в зависимости от взаимоотношений со-

циума и правоохранительной системы. 

В XIX веке к стражам порядка относились с 

юмором, иронией, сарказмом и презрением. 

Стоит отметить, что в русской литературе до-

статочно сложно найти позитивные черты, при-

сущие полицейскому. Должностные лица цар-

ской полиции: околоточный, исправник, городо-

вой, жандарм или надзиратель – представляются 

как слуги государевы – защитники правящего 

класса, чуждые простому народу. Например, свое 

негативное отношение выражает М.Ю. Лермон-

тов в стихотворении «Прощай, немытая Рос-

сия»: «И вы, мундиры голубые, И ты, им пре-

данный народ» [5, с. 344]. В своем произведе-

нии «Статский советник» Б. Акунин описывает 

события 1891 г. Главный герой – статский со-

ветник Э.П. Фандорин задает вопрос поручику 

Смольянинову: «Не смущает ли Вас неприяз-

ненное отношение к «голубым мундирам» в 

дворянской среде?» [6, с. 27]. Голубой цвет 

мундиров являлся отличительной чертой фор-

менного обмундирования жандармов Отдельно-

го корпуса (тайной полиции), которые пресле-

довали политически неблагонадежных граждан. 

В поэме «Мертвые души» Н.В. Гоголя пред-

ставлен образ полицмейстера с точки зрения 

двух противоположных мнений землевладель-

цев-помещиков. «Впрочем, что до меня, – ска-

зал Чичиков, – мне, признаюсь, более всех нра-

вится полицеймейстер. Какой-то этакой харак-

тер прямой, открытый; в лице видно что-то 

простосердечное». Тут же другое впечатление: 

«Мошенник! – сказал Собакевич очень хладно-

кровно, – продаст, обманет, еще и пообедает с 

вами!» [7, с. 123]. Это одно из немногих произ-

ведений XIX века, в котором можно найти 

мнимый «положительный образ полицейского». 

Вспомним знаменитое произведение Ф.М. До-

стоевского «Преступление и наказание». Следо-

ватель Порфирий Петрович превратил жизнь 

главного героя – Раскольникова в ад, используя 

в качестве метода раскрытия преступления пси-

хологические ловушки и провокации. Следова-

тель предстает перед читателями в образе «дья-

вола-искусителя». Примерно так к нему отно-

сится Раскольников, жизнь которого становится 

невыносимой под воздействием следователя-

кукловода, который делает ее сплошным кош-

маром, применяет моральный садизм, вынуждая 

Раскольникова сознаться в преступлении. При 

этом на страницах произведения следователь не 

глуп, чем отличается от других полицейских, 

описываемых русскими писателями: «Малый 

умный, умный, очень даже неглупый, только 

какой-то склад мыслей особенный» [8, с. 166]. 

Л.Н. Толстой в романе «Война и мир» по-

доброму, с юмором высмеивает образ кварталь-

ного. Сцена пьяных приключений П. Безухова и 

А. Курагина не только не вызывает жалости и 

уважения к пострадавшему блюстителю поряд-

ка, но, наоборот, провоцирует насмешку. «Мо-

жете себе представить: они втроем достали где-

то медведя, посадили с собой в карету и повез-

ли к актрисам. Прибежала полиция их унимать. 

Они поймали квартального и привязали его к 

медведю» [9, с. 27]. 

В начале XX века отношение к полицейским 

стало более негативным (события 1905 года), 

теперь писатели перестали смеяться над стра-

жами порядка, представляя их образ с крайней 

степенью сарказма. М. Горький в произведении 

«Мать» выразил свое мнение о полицейских, 

продемонстрировав их необразованность и гру-

бость: «двое жандармов и слободской пристав 

Рыскин, громко топая ногами, снимали с полки 

книги и складывали их на стол перед офицером. 

Другие двое стучали кулаками по стенам, за-

глядывали под стулья, один неуклюже лез на 

печь. Офицер быстро хватал книги тонкими 

пальцами белой руки, перелистывал их, встря-

хивал и ловким движением кисти отбрасывал в 

сторону. Порою книга мягко шлепалась на пол. 

Все молчали, было слышно тяжелое сопение 

вспотевших жандармов» [10, с. 56]. При произ-

водстве обыска полицейские не делают ничего 

противозаконного, однако все действия блюсти-

телей порядка, в том числе офицера, небрежно-

картинно швырявшего книги, представали 

априори негативными. 

Историк В.П. Бирюков четко выразил отно-

шение к полиции в своей книге «Урал в его жи-

вом слове». «Приказная строка», «чинодрал», 

«полицейский крючок» – саркастические про-

звища, которые стали народными по отноше-

нию к правоохранителям. Презрительные пого-

ворки и клички выражали взаимоотношения 

граждан и полицейских: «В лесу – сучки, а в 

городе – полицейские крючки». Под «крючками» 

подразумевались крючки, на которые застегива-

лись двубортные мундиры полицейских около-

точных (квартальных) надзирателей. «Тупость, 

лицемерие, жестокость, взяточничество, невеже-

ство и чинопочитание – те качества, которыми 

люди «награждают» в устном творчестве пред-

ставителей полиции» [11, с. 103]. 

В 20–40-е гг. ХХ века в литературе появля-

ется положительный образ сотрудников мили-

ции. В связи с отрицательным восприятием 

населением полиции произошла смена названия 

правоохранительных органов на милицию. В 
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стихотворении «Дядя Степа – милиционер» 

С. Михалков представил милиционера как всеми 

любимого и уважаемого человека, достойно ис-

полняющего свои обязанности: «Дядю Степу 

уважают: Все, от взрослых до ребят… Дядей Сте-

пою гордится Вся милиция столицы…» [12, с. 28]. 

Становится очевидной не только смена 

названия, но и функции народной милиции. Ос-

новная задача милиции – предотвращение пра-

вонарушений и защита граждан, общества и 

государства. Рядовые сотрудники милиции – 

выходцы из пролетарской среды и простого 

народа: вчерашние крестьяне, приехавшие в 

город, и рабочие городских предприятий. 

Л. Шейнин в своих рассказах «Записки следова-

теля» отмечал, что для трудоустройства на ру-

ководящую, офицерскую должность в совет-

скую милицию молодому специалисту необхо-

дима была рекомендация районного комитета 

партии и направление комитета комсомола    

[13, с. 6]. В этой связи необходимо обратить 

внимание, что в государственных органах вла-

сти тогда с недоверием относились к так назы-

ваемым старорежимным специалистам (следо-

вателям и инспекторам полиции), пользовались 

их знаниями и опытом раскрытия преступле-

ний, но предпочитали назначать на начальству-

ющие должности молодых партийных работни-

ков. В рассказах Л. Шейнина образ сотрудника 

милиции дается без четко структурированного 

разделения на различные службы. Основной 

задачей правоохранителя было раскрытие пре-

ступления на волне профессионального энтузи-

азма и желания помочь гражданам, когда не-

хватка профессиональных навыков расследова-

ния с лихвой компенсировалась опытом цар-

ских специалистов и стремлением помочь лю-

дям. На место происшествия, в засаду, на за-

держание выезжали все: следователи, опер-

уполномоченные, руководители. Не было поня-

тия «кабинетный работник». В небольших по 

объему рассказах Л. Шейнина характерно опи-

сание событий в рамках расследования одного 

уголовного дела, работа правоохранителей опи-

сывается буднично и без героических образов, 

при этом просматривается отчетность по ре-

зультатам работы перед вновь созданной совет-

ской прокуратурой и партийными органами 

контроля. 

Логичным и объективным продолжением 

характерных героев рассказов Л. Шейнина яв-

ляется образ оперуполномоченного уголовного 

розыска, созданный в романе братьев Вайнеров 

«Эра милосердия». Офицер-разведчик В. Шара-

пов после войны устраивается на службу в ми-

лицию. Не обладая достаточным опытом и опе-

ративной смекалкой, он учится нюансам про-

фессии опера у начальника отдела Г. Жеглова. 

На фоне раскрытия тяжких преступлений проис-

ходит «борьба» характеров и столкновение жиз-

ненных приоритетов главных героев. В. Шарапов 

на фронте привык к четкому разделению на 

своих и чужих. В профессии оперуполномочен-

ного он сталкивается с хитростью и подлостью 

правонарушителей, но он всегда руководствует-

ся качествами порядочности по отношению к 

людям, чья вина еще не доказана. Г. Жеглов – 

жесткий и бескомпромиссный сыскарь, при-

выкший бороться с жуликами. Цель Г. Жеглова – 

раскрыть преступление, при этом он может по-

ступить жестоко. Осмысливая действия старше-

го товарища, В. Шарапов испытывает внутрен-

ние противоречия и понимает, что Г. Жеглов 

готов пожертвовать жизнью в борьбе с пре-

ступниками, изворотливость и ложь правона-

рушителей заставляют его действовать активно 

и напористо. В то же время со стороны стиль 

работы Г. Жеглова может показаться заносчи-

вым, невежественным, граничащим с нарушени-

ем закона. По словам подозреваемого в преступ-

лении инженера Груздева, «плохой человек Жег-

лов. Для него другие люди – мусор» [14, с. 264]. 

Но В. Шарапов понимает, что Г. Жеглов не ан-

типод правоохранителя и готов в любой момент 

броситься в схватку с преступником по принци-

пу: «Наказания без вины не бывает!» [12, c. 261]. 

В результате раскрытия нескольких тяжких 

преступлений главные герои создают положи-

тельный образ сотрудников милиции, предан-

ных своей профессии и бескомпромиссно бо-

рющихся с правонарушителями. В романе вни-

мание читателя фокусируется не только на об-

разах и характерах главных героев, рассматри-

вается взаимодействие оперативников с други-

ми службами: следствием, инспекцией по делам 

несовершеннолетних, прокуратурой. Показаны 

нелегкие будни сотрудников милиции послево-

енной Москвы 1945 г., когда преступления рас-

крывались за счет энтузиазма, профессионализ-

ма и любви к опасной профессии. 

Продолжением позитивного образа совет-

ского милиционера является герой повести 

И.Г. Лазутина «Сержант милиции». Главный 

герой повести молодой сержант милиции          

Н. Захаров работает милиционером на вокзале 

города Москвы. Пожалуй, впервые образ про-

стого милиционера анализируется с точки зре-

ния отношения к профессии, взаимодействия с 

коллегами, решения жизненных и семейных 

проблем. Главный герой не имеет офицерского 

звания и высшего профессионального образо-

вания, но он стремится помогать людям, в том 

числе в свободное от службы время. Образ 

Н. Захарова пополняет плеяду советских мили-
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ционеров 1950–1960-х гг. ХХ века, воспитан-

ных в духе уважения и помощи гражданам. 

Лейтмотивом звучит выступление главного ге-

роя на собрании коллектива отдела милиции: 

«стоя на государственном посту и неся службу 

по охране социалистического порядка – не важ-

но, кто ты: сержант, лейтенант или полковник, – 

мы должны чутко относиться к человеку. Суро-

во наказывая преступность, мы не должны в 

этом здоровом азарте карательной борьбы за-

бывать о том, что часто человек от нас ждет 

помощи, той помощи, о которой, если говорить 

честно, очень мало и очень сухо упоминается в 

инструкциях. В человеке нужно видеть челове-

ка – это прежде всего!» [15, с. 63]. Сержант ми-

лиции четко осознает, что он является предста-

вителем власти, находится на государственной 

службе и его поведение ассоциируется у граж-

дан с соблюдением социалистической законно-

сти. В произведении акцентируется внимание и 

на идеологической роли партийных органов, 

которые воспитывают в блюстителях порядка 

чувство преданности и патриотизма. 

В это же время в произведениях В. Липатова 

центральной фигурой является образ сельского 

участкового Федора Анискина [16]. Фронтовик, 

прошедший огненные жернова войны, внешне 

неказистый и порой неряшливый, является 

непререкаемым авторитетом, олицетворением 

власти для жителей поселка. Образ участкового 

инспектора собирательный, с точки зрения 

профессии, в одном сотруднике сочетаются: 

следователь, дознаватель, оперуполномоченный 

уголовного розыска, инспектор ГАИ, инспектор 

по делам несовершеннолетних. При этом Анис-

кин не только сотрудник милиции, он воспита-

тель, по-настоящему уважаемый житель посел-

ка, готовый выслушать, помочь и поделиться 

жизненным опытом. Анискин не является су-

перменом без страха и упрека, он в первую оче-

редь простой человек, видевший много горя в 

своей жизни и бескорыстно помогающий лю-

дям. Участковый способен рефлексировать, 

пространно размышлять о семейных и бытовых 

проблемах, помогать людям, бороться с неспра-

ведливостью. Именно такой сотрудник мили-

ции является «народным», способным к нефор-

мальному общению, вызывающим желание по-

делиться проблемами и пользующимся автори-

тетом и доверием населения. 

В произведениях 60–70-х гг. ХХ века цен-

тральной фигурой многих произведений о со-

ветской милиции становится следователь. Ос-

новной задачей милиционера является изобли-

чение изощренного преступника, оказание по-

мощи гражданам и справедливый судебный 

приговор. Следователь – опытный сотрудник, 

способный психологически анализировать по-

ведение правонарушителя, стремящегося с по-

мощью ухищрений уйти от ответственности, 

скрыть более тяжкое преступление, сознавшись 

в совершении менее тяжкого. В произведениях 

авторов О.А. Лавровой и А.С. Лаврова «Хрони-

ка уголовного дела» в качестве развития и со-

вершенствования профессиональных умений 

милиционеров описывается работа следствен-

но-оперативных групп или следственных бри-

гад (по наиболее резонансным межрегиональ-

ным правонарушениям) [17]. В составе след-

ственных групп показано взаимодействие и ра-

бота различных должностных категорий со-

трудников милиции: следователей, оперупол-

номоченных уголовного розыска, участковых 

инспекторов, милиционеров, милиционеров-

кинологов и др., объединенных общей целью 

обеспечения неотвратимости возмездия право-

нарушителю. Каждый сотрудник является спе-

циалистом в своем деле, способным не только 

вычислить и задержать правонарушителя, но и 

доказать вину подозреваемого, обеспечить 

наличие неоспоримых доказательств виновного 

в суде. В произведениях рассматривается пре-

емственность поколений сотрудников милиции, 

наставничество, обязанность опытного сотруд-

ника подсказать и научить подшефного мили-

ционера особенностям профессии. Создается 

позитивный имидж сотрудника милиции, взаи-

модействующего с населением, обеспечиваю-

щего защиту граждан и возможность обратить-

ся за помощью в любое время. В этом смысле 

советская милиция была поистине народной, 

когда оценка гражданами деятельности сотруд-

ников милиции была максимально положитель-

ной, правоохранительные органы воспринима-

лись помощниками и защитниками граждан, 

настоящими мастерами профессии. Именно в 

это время особенно актуально и правдиво вос-

принимаются понятия «советская милиция» и 

«социалистическая законность». 

Справедливо созданный положительный об-

раз народного милиционера является своего 

рода перекидным мостиком к восприятию со-

временного полицейского, способного оказать 

помощь и не допустить правонарушения. Обра-

зы участкового Анискина, оперуполномоченно-

го уголовного розыска Лосева, следователя 

Знаменского являлись примером отношения к 

службе народного милиционера, который, без-

условно, не являлся безупречным роботом-

полицейским. У каждого персонажа свои чело-

веческие качества и недостатки, сотрудники 

милиции изображаются прежде всего людьми 

(не фанатиками борьбы с преступностью, чуж-

дыми человеческих эмоций), пришедшими в 
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профессию и получающими удовлетворение от 

работы. Сформированный имидж народного 

милиционера 60–80-х гг. прошлого века являет-

ся примером общественного доверия и под-

держки современного сотрудника полиции. Об-

раз милиционера «эпохи застоя», как ни пара-

доксально, наиболее доверительно восприни-

мался населением. Граждане чувствовали себя 

защищенными и вполне обоснованно могли 

доверять сотрудникам милиции. В следующее 

десятилетие, в связи с политическими события-

ми, отношение к правоохранителям изменилось 

не в лучшую сторону. 

Особенностью 1990–2000-х гг. стало боль-

шое количество произведений, написанных не 

профессиональными литераторами, а бывшими 

сотрудниками милиции (Д. Корецкий «Распис-

ной», А. Кивинов «Кошмар на улице Стачек», 

А. Маринина «Стечение обстоятельств»), зна-

ющими многие особенности (изнанку) профес-

сии. Очень актуальным видится отражение в 

произведениях экономической нестабильности 

в стране. Герои рассказов (оперуполномочен-

ные и следователи) пресекают и раскрывают 

преступления на фоне крайне слабого матери-

ального обеспечения МВД, нищенской зарпла-

ты, резкого обогащения рэкетиров и бандитов. 

Характерным становится использование героя-

ми профессиональной милицейской лексики и 

арготизмов. Стремление раскрывать преступле-

ния подкрепляется личными качествами и вза-

имовыручкой сотрудников милиции. Борьбу 

приходится вести не только с правонарушите-

лями, но и «оборотнями в погонах», крышую-

щими бизнес ради легких денег. Во многих 

произведениях четко просматривается позиция 

милицейского руководства, устранившегося от 

борьбы с преступностью и дистанцировавшего-

ся от собственных подчиненных. В этой связи 

необходимо отметить энтузиазм, преданность 

профессии главных героев, пресекающих пра-

вонарушения вопреки противодействию крими-

нала, зачастую при формальном отношении ми-

лицейского начальства. На передний план вы-

ходят личные качества сотрудников милиции, 

способных в ущерб семье оставаться на работе 

и раскрывать преступления не за премии, а по 

велению совести. Необходимо отметить, что то 

время окрашено ростом зафиксированных пре-

ступлений, граждане и их имущество становят-

ся объектом преступных посягательств. Отно-

шение населения к сотрудникам милиции 

ухудшается, степень доверия снижается на фоне 

нестабильной экономической ситуации и роста 

популярности образа «братка», способного 

быстро заработать легкие деньги. Герои произ-

ведений раскрывают преступления, совершен-

ные преступными группами, специализирую-

щимися на тяжких и особо тяжких преступле-

ниях. Подобной агрессивной криминальной 

среды не было в произведениях 60–80-х гг., ко-

гда экономическая ситуация в стране была ста-

бильной. Падение степени доверия населения к 

деятельности органов внутренних дел нашло от-

ражение в произведениях 1990–2000-х гг. Необ-

ходимо было проведение коренных изменений в 

структуре правоохранительных органов для 

увеличения степени доверия граждан сотрудни-

кам ОВД и возвращения положительного образа 

полицейского-профессионала в литературные 

произведения. 
 

Заключение 
 

На основании изменяющегося имиджа со-
трудников правоохранительных органов, вы-
ражающегося положительным/отрицательным 
образом героев литературных произведений, 
можно утверждать, что характер взаимоотно-
шений граждан, общества и полиции имеет в 
целом позитивную корреляцию. 

Можно констатировать, что отношение к по-
лиции (милиции) изменялось в литературе ХIХ–
ХХ веков. В ХIХ веке отношение к сотрудни-
кам правопорядка было насмешливо-пренеб-
режительным, что, безусловно, было тесно свя-
зано с политической ситуацией в стране и 
невежественным, бескультурным надзором со 
стороны полицейских за неблагонадежными 
членами социума. С 30-х гг. ХХ века просмат-
ривается улучшение общественного мнения в 
связи с политической стабилизацией в развитии 
государства, уход от «старорежимного» образа 
полицейского чиновника, творящего произвол и 
насилие. Авторитет сотрудника милиции, ори-
ентированного на пресечение правонарушений 
и помощь населению, резко возрастает. Обще-
ственное мнение в отношении сотрудников ми-
лиции становится положительным. 

На основании ретроспективного анализа 

взаимоотношений граждан и полиции можно 

сделать вывод, что сегодня начальники струк-

турных отделов и подразделений ОВД субъек-

тов Российской Федерации должны быть заин-

тересованы в поддержании позитивного ими-

джа правоохранителей. Требования федераль-

ного законодательства об открытости, обще-

ственном доверии и поддержке граждан не 

должны носить декларативный, формальный 

характер. Для взаимодействия и сотрудничества 

с населением, укрепления доверия руководите-

лям ОВД необходимо использовать современ-

ные информационные технологии, отчитывать-
ся по результатам раскрытия наиболее резо-

нансных преступлений. В рамках служебной 
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подготовки с личным составом подразделений 

полиции нужно реализовывать программу по 

созданию и реализации положительного ими-

джа правоохранителя в СМИ, литературе и ки-

нематографе. Формирование и развитие пози-

тивного имиджа правоохранителя должно кор-

релировать с потребностями граждан, обеспе-

чением безопасности социума. Последние ре-

зультаты анкетирования и опроса различных 

слоев и социальных групп населения преду-

сматривают наличие у полицейского, вызыва-

ющего позитивное отношение граждан, опрят-

ного внешнего вида, вежливости, воспитанно-

сти, порядочности и готовности прийти на по-

мощь. Потребность и наличие у полицейских 

профессионально значимых качеств, безуслов-

но, будут способствовать формированию дове-

рительного отношения гражданин – полиция. 
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CORRELATION OF SOCIETY-POLICE RELATIONS  

ON THE EXAMPLE OF IMAGES OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS IN RUSSIAN 

AND SOVIET LITERATURE OF THE XIX - XX CENTURIES 
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The purpose of this article is to analyze the mutual influence and relationship of society and the police, examines the 

images of policemen in Russian, Soviet literature of the nineteenth and twentieth centuries. The main research methods 

are: dialectical, comparative and statistical analysis. The empirical base was made up of data from statistical surveys 

(FOM, VTsIOM), works of fiction of the 19th-20th centuries, as well as modern scientific research in the field of re-

search. The scientific novelty of the article is manifested in the results obtained, expressed in the change in the assess-

ment of the activities of the police, depending on the correlation of the relationship between society and the internal af-

fairs bodies at various stages of development during the XIX–XX. The author states the change in the perception of the 

image of the policeman by the population and its reflection in public opinion, depending on the political situation in the 

state. In the period of stable development of the state, in the absence of social contradictions and conflicts between dif-

ferent layers of society, it can be argued that there is an increase in the level of citizens' trust in law enforcement officers. 

When conflict situations arise in society, the regression of public trust in the police becomes obvious. The author of the 

study suggests ways to strengthen citizens' confidence in law enforcement officers by changing the focus of police activi-

ties on publicity, openness and support. 
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Анализируются корпоративные ценности современных российских организаций, которые составляют ядро 

корпоративной культуры, определяют миссию организации, являются гарантом ее стабильности и конкуренто-

способности. Цель статьи заключается в определении корпоративных ценностей, наиболее востребованных в 

современных условиях российскими организациями, хорошо зарекомендовавших себя на рынке труда. 
Материалом для анализа послужили модели корпоративных ценностей, представленные на официальных 

сайтах шести российских организаций: «Российские железные дороги», «ГМК «Норильский никель», «Росатом», 
«Банк ВТБ», инновационной «Биокад» (BIOCAD), «Валента Фарм». Сравнительный и сопоставительный анализ 
более 30 ценностных ориентиров 6 корпораций, среди которых есть ценности, связанные с инновациями и разви-
тием («развитие», «инновации», «открытость инновациям» и др.), с вниманием к персоналу и другим стейкхол-
дерам («сотрудничество», «сотрудники», «люди как ценность» и др.), со взаимодействием с клиентами и каче-
ством сервиса («наши продукты» «клиентоориентированность», «надежность» и др.), с результативностью 
(«культура высоких результатов», «эффективность»), показал, что приоритетными корпоративными ценностями 
рассматриваемых организаций являются «сотрудничество», «ответственность», «профессионализм», «клиенто-
ориентированность», «работа в команде», «совершенствование», «эффективность» и «лидерство». Именно эти 
корпоративные ценности учитываются на всех стадиях работы с персоналом, в том числе при подборе новых 
сотрудников, оценке персонала, разработке и реализации программ обучения и развития. 

 
Ключевые слова: социология управления, социологические исследования, управление по ценностям, цен-

ности, корпоративные ценности, управление персоналом, принципы управления, российские организации. 

 

Введение 

 

Впервые термин «управление по ценностям» 

(англ. values-driven management или managing by 

values, в работах русскоязычных исследовате-

лей сегодня также используются термины 

«ценностно-ориентированное управление», 

«управление через ценности») был введен в 

научный оборот в 1986 г. американцами Томом 

Питерсом (Tom Peters, род. 1942 г.) и Робертом Х. 

Уотерменом-мл. (Robert H. Waterman Jr, 1936–

2022) в книге «В поисках эффективного управ-

ления». Выпускники Стэнфордского универси-

тета использовали этот термин для описания 

новой модели управления. В последнее десяти-

летие эта модель управления приобретает попу-

лярность как наиболее эффективная среди тео-

ретиков и практиков по проблемам работы с 

персоналом. 

Анализ объема термина показывает, что мо-

дель управления по ценностям, иначе говоря, 

ценностно-ориентированный подход к управле-

нию персоналом и организацией, описывает 

модель управления, в основе которой находятся 
ценностные ориентиры сотрудника, то есть его 

представления о значимости в его системе мира 

различных явлений, предметов,  о его главных 

целях жизни, труда, а также о средствах дости-

жения желаемых им целей. Как следует из кни-

ги Т. Питерса и Р.Х. Уотермена-мл., ценности, 

лежащие в основе управления организацией, 

составляют своего рода ее генетический код, 

который в итоге и определяет все отличитель-

ные особенности компании, стиль ее корпора-

тивной культуры, стратегии поведения ее со-

трудников всех уровней [1]. 

Таким образом, можно утверждать, что 

управление по ценностям (ценностное управле-

ние) в самом общем виде представляет собой 

реализацию в организации регулярного ме-

неджмента (управления) на основе общих, со-

гласованных и разделяемых сотрудниками этой 

организацией определенных ценностных прио-

ритетов. Ценности в таких организациях рас-

сматриваются как якорь, ориентир компании, и 

потому каждый сотрудник, на любом уровне, в 

любое время, в любой рабочей ситуации, при-

нимая любое решение, руководствуется ценно-

стями компании или тем, что он считает тако-

выми (более подробно см.: [1; 2]). 
По мнению В. Абрамовой, генерального ди-

ректора консалтинговой компании Strategic 
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Business Partner, именно управление по ценно-

стям сегодня представляет собой эффективный 

инструмент для тех, кто стремится «изменить 

организацию ради выдающихся результатов – 

когда надо создавать новые структуры, менять 

команду, быстро осваивать новые технологии. 

Ценности в этом случае выступают как внут-

ренний стержень всех этих изменений, армиру-

ющий каркас». С мнением В. Абрамовой согла-

сен и К. Ольгинский, основатель «Риторическо-

го клуба Ольгинского», бизнес-тренер и журна-

лист, который видит в управлении по ценно-

стям «действительно эффективную управленче-

скую технологию, мощный ресурс повышения 

конкурентоспособности компании и улучшения 

управленческой культуры в организации» [3]. 

Несмотря на наличие многочисленных опре-

делений понятия «ценность», как узких, так и 

широких, используемых в обыденной речевой 

практике и в специальной литературе (см., 

например, [4]), в самом общем виде ценность 

понимается как «предмет некоторого интереса, 

желания, стремления и т.п., или, короче говоря, 

объект, значимый для человека или группы 

лиц» [5, с. 67]. 

Как показывает обзор научной литературы, 

изучение ценностей организаций – одно из при-

оритетных направлений социологии управления 

на современном этапе развития. Ценности рас-

сматриваются как важный организационный 

ресурс для мотивации сотрудников в процессе 

работы (см., например, [6–14]). Проблеме фор-

мирования ценностей посвящены работы [15–18]. 

Отдельные ценности и их значение в жизни ор-

ганизации описываются в работах [19–23]. В 

работе [24] рассматриваются личностные цен-

ности руководителей организаций. Вопрос про-

тивопоставления личных ценностей и ценно-

стей организации и способы их разрешения рас-

сматриваются в [25–29]. Влияние ценностей на 

формирование имиджа организации рассматри-

вается в работах [30–32]. 

Целью данной статьи является сравнитель-

но-сопоставительный анализ корпоративных 

ценностей по материалам сайтов шести совре-

менных российских организаций, выявление их 

приоритетных ценностей. Методами исследова-

ния послужили общие научные методы – опи-

сание, сопоставление, сравнение, а также метод 

контент-анализа. 

Материалом для анализа послужили модели 

корпоративных ценностей, представленные на 

официальных сайтах шести российских органи-

заций: ОАО «Российские железные дороги» 

(РЖД), лидера горно-металлургической про-

мышленности ПАО «ГМК «Норильский ни-

кель», Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом», ПАО «Банк ВТБ», иннова-

ционной биотехнологической компании АО 

«Биокад» (BIOCAD), российской инновацион-

ной фармацевтической компании АО «Валента 

Фарм». В качестве материала для анализа были 

выбраны крупные отечественные компании, 

различные по юридическому статусу, отрасле-

вому признаку и степени участия государства. 

 

Корпоративные ценности современных 

 российских организаций 

 
Корпоративные ценности – это ценности, 

которые декларируются в качестве основы для 

успешного функционирования организации и 

разделяются ее сотрудниками. Они составляют 

ядро корпоративной культуры, определяют 

миссию организации, являются гарантом ее 

стабильности и конкурентоспособности. 

Для изучения корпоративных ценностей со-

временных организаций мы обратились к сай-

там шести хорошо зарекомендовавших себя на 

российском рынке труда компаний, где пред-

ставлены декларируемые ими корпоративные 

ценности, на основе которых в компаниях осу-

ществляется их управление. В корпорации ОАО 

«РЖД» выделены следующие корпоративные 

ценности: «партнерство», «открытость в инно-

вациях», «ценность – в людях» (забота о чело-

веческом капитале), «мастерство» (ориентация 

на преемственность традиций и наставниче-

ство), «целостность» (активная жизненная по-

зиция и опора на общие цели); «обновление» 

(акцент на инновационную составляющую и 

открытость для изменений) [33]. 

Созданная в 2001 г. и признанная одной из 

самых крупных международных биотехнологи-

ческих компаний в России АО «Биокад» 

(BIOCAD) владеет собственным современным 

фармацевтическим и биотехнологическим про-

изводством, ее штат составляет около 2700 че-

ловек, при этом почти треть штата – это науч-

ные сотрудники и исследователи. 

Как следует из представленной на сайте 

компании информации, в «Биокад» придержи-

ваются четырех корпоративных ценностей. 

Первая ценность – «пациентоориентирован-

ность». Вторая разделяемая всеми сотрудника-

ми ценность – «культура высоких результатов», 

представляющая собой необходимое условие 

конкурентоспособности организации. Третья 

признаваемая сотрудниками ценность – «со-

трудничество», поскольку «доверие, професси-

онализм и уважение – самый быстрый способ 

достижения целей». Готовность учитывать про-

исходящие в обществе изменения – четвертая 

ценность «Биокад», сформулированная как «от-
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крытость к изменениям», создающая новые воз-

можности для развития компании [34]. 

Компания ПАО «ГМК «Норильский никель» 

– лидер горно-металлургической промышлен-

ности России, являющийся одним из крупней-

ших в мире производителей высокосортного 

никеля и палладия. 

Корпоративные ценности этой компании 

включают: «надежность»; «развитие»; «эффек-

тивность»; «ответственность»; «профессиона-

лизм»; «сотрудничество» [35]. 

Государственная корпорация по атомной 

энергии «Росатом» – многопрофильный хол-

динг, объединяющий активы в энергетике, ма-

шиностроении, строительстве. Стратегия этой 

корпорации, как следует из информации, пред-

ставленной на официальном сайте компании, 

заключается в развитии низкоуглеродной гене-

рации, включая ветроэнергетику. Сегодня гос-

корпорация объединяет более 300 предприятий 

и организаций, в которых работают свыше    

290 тыс. человек. 

В 2014 г. Госкорпорация «Росатом» сформу-

лировала и представила единые для сотрудни-

ков корпоративные ценности, которые должны 

соблюдаться вне зависимости от занимаемой 

должности и которые впоследствии были 

утверждены протоколом Стратегического сове-

та № 1-СС/3-Пр от 03.07.2014. Главной утвер-

ждалась ценность «на шаг впереди», которая 

подчеркивала стремление организации к лидер-

ству в разных сферах, в связи с этим в приори-

тете оказывалась идея о постоянном развитии, 

повышении умений и навыков сотрудников. 

Вторая ценность получила название «ответ-

ственность за результат», что подчеркивало не 

только ответственность организации, но и лич-

ную ответственность каждого работника за ка-

чество выпускаемого госкорпорацией продукта. 

Третья ценность «эффективность» акцентиро-

вала внимание на поиске оптимального реше-

ния в процессе работы. Командный дух органи-

зации отражает ценность «единая команда». 

Управленческий аппарат организации ее успех 

связывал с тем, что все сотрудники корпорации – 

звенья одной цепочки и успех корпорации зави-

сит от личного вклада сотрудников в общее де-

ло. Ценность «уважение» – неотъемлемая часть 

работы в корпорации, поскольку только так 

можно работать эффективно и достигать по-

ставленных высоких целей. Ценность «безопас-

ность» рассматривается как базовая ценность 

корпорации, поскольку только безопасность 

сотрудников и окружающей среды может га-

рантировать успешную работу. Более того, эта 

ценность подчеркивает заботу госкорпорации о 

жизненно важных интересах сотрудников и 

экологии [36]. Согласно предоставленной на 

сайте информации, именно эти ценности лежат 

в основе ежегодной оценки «РЕКОРД», кото-

рую проходят с 2015 г. все сотрудники «Роса-

тома». Соответствие данным корпоративным 

ценностям особо учитывается при найме на ра-

боту в корпорацию новых сотрудников и при 

принятии других кадровых решений. 

ПАО «Банк ВТБ» – российский универсаль-

ный коммерческий банк c государственным 

участием, являющийся головной структурой 

Группы ВТБ, второй по величине активов 

банк России и первый по размеру уставного 

капитала. 

Корпоративные ценности банка сформули-

рованы как обязательства, что проявляется в 

том числе и на языковом уровне, в использова-

нии первого лица множественного числа насто-

ящего времени глагола: «дорожим клиентом» 

(клиентоориентированность); «работаем в ко-

манде»; «отвечаем за результат»; «проявляем 

инициативу»; «совершенствуемся постоянно» 

[37]. Два последних пункта означают готов-

ность к изменениям и экспериментам. 

Российская инновационная фармацевтическая 

компания АО «Валента Фарм» была основана в 

1997 г. и сконцентрирована на разработке, произ-

водстве и внедрении новых оригинальных ле-

карств и препаратов в области иммунологии, ви-

русологии, психиатрии, урологии.  

Корпоративные ценности АО «Валента Фарм» 

включают такие позиции, как «инновации» (опо-

ра на нововведения в медицинской и бизнес-

сферах); «сотрудники» (совершенствование че-

ловеческого капитала), «наши продукты», «от-

ветственность» (социальные обязательства), 

«клиентоориентированность», «амбициозность в 

достижении лидерства», «нацеленность на ре-

зультат» (образ цели), «сотрудничество» (следо-

вание принципам командной работы) [38]. 

 

Результаты исследования 

 
В приведенной ниже таблице представлены 

корпоративные ценности шести рассматривае-

мых российских компаний по мере убывания 

значимости ценностей в том виде, как они были 

сформулированы их управляющими. 

В рассматриваемых шести российских орга-

низациях представлено от четырех («Биокад») 

до восьми («Валента Фарм») корпоративных 

ценностей, которыми администрация предприя-

тий руководствуется в их управлении. Всего 

шестью компаниями заявлено 35 ценностных 

ориентиров: «партнерство», «открытость инно-

вациям», «люди как ценность», «мастерство», 

«целостность», «обновление», «пациентоориен-
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тированность», «культура высоких результатов», 

«сотрудничество», «открытость к изменениям», 

«надежность», «развитие», «эффективность», 

«ответственность», «профессионализм», «со-

трудничество», «на шаг впереди», «ответствен-

ность за результат», «эффективность», «единая 

команда»,  «уважение», «безопасность», «доро-

жим клиентом», «работаем в команде», «отве-

чаем за результат», «проявляем инициативу», 

«совершенствуемся постоянно», «инновации», 

«сотрудники», «наши продукты», «ответствен-

ность», «клиентоориентированность», «амби-

циозность в достижении лидерства», «нацелен-

ность на результат», «сотрудничество». 

В большинстве компаний ценности сформу-

лированы как основные положения деятельно-

сти организации («мастерство», «целостность», 

«безопасность» и пр.), как обязательства перед 

клиентами и обществом («клиентоориентиро-

ванность», «пациентоориентированность», «от-

ветственность», «дорожим клиентом» и пр.), 

как цели («нацеленность на результат», «отве-

чаем за результат», «культура высоких резуль-

татов» и пр.). Корпоративные ценности подчер-

кивают пути решения поставленных перед ор-

ганизацией задач: «сотрудничество», «работаем 

в команде», «обновление», «совершенствуемся 

постоянно», «профессионализм», «уважение», 
«открытость к изменениям», «проявляем ини-

циативу», «развитие» и пр. Обратим внимание, 

что корпоративные ценности в пяти компаниях 

(«РЖД», «Биокад», ГМК «Норильский никель», 

«Росатом» и «Валента Фарм») сформулированы в 

виде отдельных слов-лозунгов (например, «це-

лостность», «ответственность», «мастерство», 

«уважение» и пр.) или словосочетаний (напри-

мер, «открытость к изменениям», «нацеленность 

на результат» и пр.), в то время как в «Банке 

ВТБ» корпоративные ценности представлены в 

виде односоставных определенно-личных пред-

ложений (в них пропущено легко восстанавлива-

емое подлежащее – «мы»): «дорожим клиентом», 

«работаем в команде», «отвечаем за результат», 

«проявляем инициативу», «совершенствуемся 

постоянно». Эта формулировка подчеркивает 

ориентацию организации на работу в команде, 

поддержание благоприятного рабочего климата, 

работу на результат. 

Полных совпадений оказалось три: «сотруд-

ничество» (в трех организациях), «ответствен-

ность» (в двух организациях), «эффективность» 

(в двух организациях). Неполных (частично) 

совпадающих ценностей было выявлено восемь: 

«сотрудничество» (в 3 организациях), как вари-

анты – «партнерство», «уважение»; «ответ-

ственность» (в 2 организациях), как варианты – 

«ответственность за результат», «отвечаем за 

результат», «наши продукты»; «профессиона-
лизм» (как вариант – «мастерство», «надеж-

ность», «безопасность»); «клиентоориентиро-

Таблица  

Корпоративные ценности российских компаний 

Корпорация 

«РЖД» «Биокад» 
ГМК «Нориль-

ский никель» 
«Росатом» Банк ВТБ 

«Валента 

Фарм» 

партнерство пациенто-

ориентиро-

ванность 

надежность на шаг 

впереди  

дорожим  

клиентом 

инновации   

открытость 

инновациям 

культура 

высоких 

результатов 

развитие ответствен- 

ность  

за результат 

работаем  

в команде 

сотрудники  

люди как 

ценность 

сотрудни-

чество 

эффективность эффектив-

ность 

отвечаем  

за результат 

наши  

продукты 

мастерство открытость 

к измене-

ниям 

ответственность единая  

команда 

проявляем 

инициативу 

ответствен-

ность  

целостность  профессиона-

лизм 

уважение совершенству-

емся  

постоянно 

клиентоори-

ентирован-

ность 

обновление  сотрудничество безопасность  амбици-

озность  

в достижении 

лидерства 

     нацеленность 

на результат  

     сотрудни-

чество 
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ванность» (как варианты – «дорожим кли-

ентом», «пациентоориентированность», «уваже-

ние»); «единая команда» (как варианты – «рабо-

таем в команде», «люди как ценность», «со-

трудники», «целостность», «уважение»); «раз-

витие» (как варианты – «обновление», «откры-

тость инновациям», «открытость к изменениям», 

«совершенствуемся постоянно», «инновации»); 

«эффективность» (в двух организациях), как 

варианты – «нацеленность на результат», «куль-

тура высоких результатов»; «на шаг впереди» 

(как вариант – «амбициозность в достижении 

лидерства», «проявляем инициативу»). Под-

черкнем, что корпоративную ценность, выделяе-

мую как «уважение», возможно рассматривать в 

рамках таких корпоративных ценностей, как «со-

трудничество», «клиентоориентированность» и 

«единая команда». Таким образом, можно сде-

лать вывод, что основными корпоративными 

ценностями современных российских организа-

ций являются: «сотрудничество» (5 упомина-

ний), «ответственность» (5 упоминаний), «про-

фессионализм» (4 упоминания), «клиентоори-

ентированность» (4 упоминания), «работа в ко-

манде» (6 упоминаний), «совершенствование» 

(6 упоминаний), «эффективность» (4 упомина-

ния), «лидерство» (3 упоминания). 

В результате анализа выявлено, какие кор-

поративные ценности в настоящее время выде-

ляются ведущими российскими корпорациями 

как приоритетные. Во-первых, это «сотрудни-

чество» и «совершенствование» (обе ценности 

представлены у пяти из шести организаций, т.е. 

в 83.3% организаций). Во-вторых, это «профес-

сионализм», «клиентоориентированность», «эф-

фективность», «работа в команде» и «ответствен-

ность». Эти ценности отмечены у четырех из ше-

сти организаций (т.е. в 66.7% организаций).        

В-третьих, корпоративной ценностью в трех из 

шести современных российских организаций (т.е. 

в 50% организаций) признается «лидерство». 

На рисунке представлено распределение 

корпоративных ценностей, выявленных мето-

дом контент-анализа, в %. 

Из диаграммы видно, что распределение кор-

поративных ценностей в современных россий-

ских организациях происходит следующим обра-

зом: «сотрудничество» (15.15%), «совершенство-

вание» (15.15%), «профессионализм» (12.12%), 

«клиентоориентированность» (12.12%), «эффек-

тивность» (12.12%), «работа в команде» (12.12%), 

«ответственность» (12.12%), «лидерство» (9.09%). 

Наибольшей ценностью обладают «сотрудниче-

ство» и «совершенствование», наименьшей – 

«лидерство». 

 

Выводы 

 

Корпоративная культура и ее составная 

часть – корпоративные ценности – имеют 

большое прикладное значение не только с точки 

зрения экономической эффективности управле-

ния, но и с точки зрения их социологии. Корпо-

ративные ценности российских компаний нахо-

дится в процессе непрерывного совершенство-

вания, их фокус распространяется на все более 

широкий спектр социальных групп – внутрен-

них и внешних целевых аудиторий. 

Проведенный анализ корпоративных ценно-

стей, представленных на официальных сайтах 

крупных российских организаций, занятых в 

разных секторах деятельности (бизнеса) – фар-

мацевтической, энергетической, транспортной, 

горно-металлургической, позволил выявить 

приоритетные корпоративные ценности совре-

менного российского бизнеса: «сотрудниче-

ство» (15.15%), «совершенствование» (15.15%), 

«профессионализм» (12.12%), «клиентоориен-

тированность» (12.12%), «эффективность» 

(12.12%), «работа в команде» (12.12%), «ответ-

ственность» (12.12%), «лидерство» (9.09%). Та-

ким образом, сегодня в российских организаци-

ях наибольшей ценностью обладают ценности 

«сотрудничество» и «совершенствование», 

наименьшей – «лидерство». 

Согласно данным официальных сайтов кор-

пораций, именно эти корпоративные ценности 

должны приниматься во внимание на всех ста-

диях работы с персоналом, в том числе при 

подборе новых сотрудников, оценке персонала, 

разработке и реализации программ обучения и 

развития. 

 

Рис. Распределение корпоративных ценностей в современных российских организациях 
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Проявление протестной активности играет роль индикатора предельной социальной напряженности в 

обществе и является одним из триггеров трансформации социально-политической системы. Проведение 

опросов населения с целью выявления острых проблем большинства социальных групп в данном ракурсе 

видится наиболее действенным инструментом для своевременного предотвращения протестных действий. По 

результатам исследований социологических служб наблюдается стирание границ между политическими и 

социально-экономическими требованиями или подмена одних понятий другими. 
На основе мониторинга ведущих социологических организаций России, информационно-аналитических 

материалов и сообщений средств массовой информации, в том числе сети Интернет, рассматривается дина-
мика показателей протестной активности населения и его протестного потенциала (за 2017–2021 гг.). Прово-
дится анализ наиболее заметных протестных акций, реакция на них государственного аппарата и широких 
общественных масс. Определяются детерминанты протестов как политических, так и социальных, выявляют-
ся основные негативные последствия протестных действий для государства и общества. Предпринята попыт-
ка выявления зависимости уровня протестов от уровня жизни. Сформулирован вывод, что основой массовых 
протестных действий выступают проблемы населения, непосредственно связанные с рутинной жизнедея-
тельностью, которые основаны на ценностях выживания и приоритете традиционного общественного 
устройства. 

 
Ключевые слова: протест, протестная активность, протестный потенциал, уровень жизни, уровень тревож-

ности, сеть Интернет. 
 

Введение 

 

Повышенный интерес к изучению про-

тестной активности в нашей стране обусловлен 

функционированием общественных и полити-

ческих движений, остро критикующих сложив-

шиеся общественные отношения, радикально 

настроенных на проведение реформ и нацелен-

ных на мобилизацию большого количества лю-

дей и групп своей поддержки. 

В последние годы практически все сферы 

общественной жизни подверглись серьезным 

испытаниям. Стремительное распространение 

коронавирусной инфекции оказало серьезное 

влияние на системы здравоохранения, образо-

вания, государственного управления всех уров-

ней, потребовав ответственных решений по 

поддержке всего российского общества. Наряду 

с этим заинтересованность социума в протестах 

частично проявлялась в виде разрозненных вы-

ступлений против введения QR-кодов, необхо-

димых для посещения мест с большим скопле-

нием людей и пользования железнодорожным и 

авиатранспортом [1]. 

Исследуемый период включает оценку 

наиболее значимых событий 2017–2021 гг. 

Несомненно, на текущий момент такой опыт 

приобретает особую важность. 

 

Методология и методы 

 
Протестная активность населения может 

трактоваться как одна из крайних форм донесе-
ния неудовлетворенных и нереализованных по-
требностей до власти в целях концентрации на 
проблеме всего социума [2]. 

К базисным социальным триггерам про-
тестной активности относят прежде всего удо-
влетворенность населения уровнем жизни и со-
циальной ориентированностью политики госу-
дарства [3]. Исходя из этого, можно предполо-
жить, что уровень протестной активности ситу-
ативен и обусловлен факторами социально-
экономической обстановки и социально-психо-
логического климата [4]. 

При анализе общественного протеста исполь-
зованы такие понятия, как протестный потенциал, 
протестная активность, качество жизни [5]. 

Протестный потенциал – показатель, подра-
зумевающий готовность индивида или отдель-
ной социальной группы к открытому выраже-
нию протеста (забастовке, флешмобу, пикету, 
митингу и пр.) [6]. 
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Протестная активность – показатель активно-

го выражения адресного общего недовольства 

путем открытых видов массового поведения. 

Качество жизни – уровень соотношения мате-

риального благосостояния населения, региона, 

индивида и доступности социальных и других 

благ для комфортного существования, опреде-

ленная степень счастья и удовлетворенности. 

 

Результаты 

 

Многочисленные опросы населения страны 

в области общественного мнения отмечают не-

значительный рост колебания общественного 

протестного потенциала. Так, по данным мони-

торинга ВЦИОМ, за последние 5 лет (2017 – 

26%, 2018 – 28%, 2019 – 29%, 2020 – 24%, 2021 – 

27%) колебания в ответах респондентов, допус-

кающих вероятность массовых протестных ак-

ций в их населенном пункте, незначительны и 

остаются на достаточно невысоком уровне [7] – 

см. рис. 1. 

Подтверждением роста протестного потен-

циала населения России является увеличение 

количества административных правонаруше-

ний, предусмотренных главой 20 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных пра-

вонарушениях. Так, выросло число лиц, при-

влеченных по ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение 

установленного порядка организации либо про-

ведения собрания, митинга, демонстрации, ше-

ствия или пикетирования» [8], с 3 307 (2020 г.) 

до 17 309 (2021 г.); ст. 20.2.2 КоАП РФ «Органи-

зация массового одновременного пребывания и 

(или) передвижения граждан в общественных 

местах, повлекших нарушение общественного 

порядка» – с 300 (2020 г.) до 3 169 (2021 г.) [9] – 

табл. 

Примерно в равных долях распределялся 

протестный потенциал по федеральным окру-

гам. На общем стабильном фоне немного выде-

ляются Центральный и Сибирский федеральные 

округа, где с вероятностью массовых про-

тестных выступлений согласились по 30% 

опрошенных [10] – см. рис. 2. 

При анализе динамики протестного потен-

циала по типу населенных пунктов наблюдается 

тренд к увеличению такового, особенно в           

г. Москве и г. Санкт-Петербурге, где за послед-

ний год доля положительных ответов об уча-

стии в массовых протестах увеличилась почти на 

10% (2020 г. – 36%, 2021 г. – 45%) – см. рис. 3. 

 
Рис. 1. Динамика показателей общественного протестного потенциала населения России, % 

 

Таблица  

Динамика отдельных видов административных правонарушений,  

предусмотренных главой 20 КоАП РФ 

Административные 

правонарушения 
2017 2018 2019 2020 2021 

Рост/ 

снижение 

Ст. 20.2 КоАП РФ 4 558 3 918 4 450 3 307 17 309 +423.4% 

Ст. 20.2.2 КоАП РФ 69 119 2 300 3 169 +956.3% 

 
 

Рис. 2. Общественный протестный потенциал населения России по федеральным округам, % 
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По состоянию на начало 2022 г. практически 

каждый третий россиянин допускал возможные 

протесты в своем городе как с выдвижением 

политических требований (28%), так и против 

снижения уровня жизни (30%). Это значительно 

ниже по сравнению с январем 2021 г., когда 

протесты считали возможными 45% и 43% ре-

спондентов соответственно [11] – см. рис. 4. 

В целом, россияне остаются несколько апо-

литичными, только 16% готовы поддержать 

протест с политическими требованиями. В то 

же время выйти на акции, связанные с падением 

уровня доходов, и в защиту своих прав согласи-

лись бы 21% опрошенных. 

На готовность принять участие в протестах, 

связанных с социальными и экономическими 

требованиями, не последнее влияние оказывают 

источники распространения информации, а также 

возраст респондентов. Пользователи социальных 

сетей и телеграм-каналов более лабильны и 

склонны к положительным ответам на присоеди-

нение к протестным акциям (33% опрошенных), 

почти вдвое меньше (17%) выразили готовность 

зрители федеральных каналов [12]. 

Молодые люди в возрасте до 25 лет более 

активно выражают свои протестные настроения 

в отличие от опрошенных респондентов стар-

шего возраста (55 лет и старше), которые в 
меньшей степени готовы участвовать в акциях 

протеста. Каждый четвертый из опрошенной 

молодежи (25%) в возрасте 18–24 лет готов 

принять участие в массовых выступлениях про-

теста против снижения уровня жизни. Тем не 

менее разница между молодой и старшей воз-

растной группой сокращается. Пятая часть 

граждан от 55 лет и старше (19%) заявила о го-

товности к протестным акциям по защите своих 

экономических интересов [13]. 

На допандемийный уровень вернулся пока-

затель использования сети Интернет. Респон-

денты, отвечавшие положительно на вопрос 

«Как Вы думаете, насколько вероятны сейчас в 

нашем городе/сельском районе массовые акции 

протеста против падения уровня жизни, неспра-

ведливых действий властей, в защиту своих прав 

и свобод?», стали пользоваться глобальной сетью 

чаще на 5% по сравнению с прошлым годом 

(2020 г. – 26%, 2021 г. – 31%) – см. рис. 5. 

Необходимо отметить, что одним из ключе-

вых показателей качества жизни выступает уве-

ренность в завтрашнем дне как определенность 

ближайшего будущего. 

За последние 20 лет, по данным ВЦИОМ, у 

россиян окрепла уверенность в завтрашнем дне. 

Число таких граждан достигло максимального 

значения впервые с 2005 г. и составило 61%. В 

2020 г. этот показатель составлял 54%, в 2014 г. – 
55%, в 2000 г. – 33% [14]. Вместе с тем сни-

 
Рис. 3. Динамика общественного протестного потенциала России по типу населенных пунктов, % 

 

 
Рис. 4. Динамика показателей протестного потенциала с выдвижением экономических  

и политических требований, % 
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зилось количество людей, не ощущающих уве-

ренности в будущем (–20%). Высокая доля уве-

ренных в завтрашнем дне выявляется среди лю-

дей в возрасте 18–24 лет (71%). Большое коли-

чество респондентов (57%) заявили, что ясно 

представляют себе будущее на год и более дли-

тельный срок, 11% – более чем на 10 лет. 

Рассматривая неуверенность индивида, ка-

ким образом сложится его дальнейшая жизнь в 

обозримой перспективе, можно наблюдать 

обесценивание текущего положения дел. Здесь 

неуверенность носит ограничивающий эффект, 

с точки зрения будущего, что в свою очередь 

снижает качество жизни населения [15]. 

По этой же причине может возникать увели-

чение тревожности и протестной активности 

граждан, опасающихся потенциального риска 

утраты достигнутого уровня социального бла-

гополучия. При этом проявляется обратная кор-

реляция, где возросшая степень тревожности 

экстраполируется на снижающийся показатель 

уровня благополучия. Иными словами, субъек-

тивное восприятие качества жизни складывает-

ся не из одних объективных условий, а включа-

ет личностные оценки тревожности или неуве-

ренности в завтрашнем дне. Таким образом, 

подчеркивается актуальность приоритетности 

внимания органов власти к состоянию качества 

жизни, отражающего направление и характер 

преобладающих субъективных настроений в 

обществе, для выработки, принятия и реализа-

ции адекватных политических решений. 

Существует и другой тезис, согласно кото-

рому причиной роста протестной активности 

является низкий уровень жизни населения. В 

данном контексте базисом тревожности и про-

тестной активности выступает отсутствие воз-

можности у населения обеспечения необходи-

мыми материальными и социальными благами 

для «нормального» существования в соответ-

ствии с общепринятыми стандартами [16]. 

Финансовым университетом при Правитель-

стве РФ проводится мониторинг качества жизни 

населения страны. Это комплексное исследова-

ние основывается на классическом подходе и 

берет за основу оценку гражданами «доступно-

сти и качества тех благ, которые в наибольшей 

степени важны для людей». В качестве источ-

ника первичной информации выступают мате-

риалы социологических исследований, в кото-

рых опрашиваемые отвечают на вопросы по 

разным направлениям – асоциальное и деструк-

тивное поведение населения; напряженность 

общественных отношений; уровень доходов 

населения; миграционные процессы; заинтере-

сованность в культурном наследии; развитость 

дорожной сети; медицинское обслуживание; 

школьное и высшее образование; работа ЖКХ; 

условия для работы; состояние экологии в реги-

оне; уровень тревожности граждан; уровень 

протестной активности и т.д. [17]. 

Ученые пришли к выводу, что «лучшими го-

родами по качеству жизни по итогам 2021 г. 

являются 1) Москва; 2) Санкт-Петербург;          

3) Грозный; 4) Магнитогорск; 5) Владимир;      

6) Тула; 7) Калуга; 8) Набережные Челны;         

9) Белгород; 10) Нижний Новгород». 

Говоря о динамике индекса качества жизни в 

России в 2020–2021 гг., можно констатировать, 

что один из его спадов случился во втором 

квартале 2020 г. – первая волна коронавирусной 

инфекции. Меры по ликвидации последствий от 

COVID-19, очевидно, имели положительный 

эффект, показав значительное увеличение оцен-

ки качества жизни респондентов [13]. Следую-

щее резкое снижение показателя произошло в 

сентябре–декабре 2020 г. и начале 2021 г., когда 

эпидемиологическая ситуация в стране снова 

ухудшилась. После снижения показателей числа 

заболевших и смертности населения от корона-

вирусной инфекции в третьем квартале 2021 г. 

отмечается подъем уровня рассматриваемого 

индекса [18] – рис. 6. 

Параллельно были проведены исследования 

по мониторингу динамики индекса тревожности 

(рис. 7) и протестной активности населения 

(рис. 8). Исходя из графиков видна непосред-

ственная связь между тремя рассматриваемыми 

индексами [18]. 

 

Обсуждение 

 

Прошло более 30 лет после первой массовой 

акции, имевшей политический характер (3 и       

 
Рис. 5. Динамика использования сети Интернет населением России, % 



 

Состояние и динамика протестной активности в Российской Федерации 

 

 

149 

5 декабря 1993 г.) и собравшей в Москве около 

300 тысяч участников, поддерживавших 

Б.Н. Ельцина. В тот момент, глядя на состояние 

России в социально-экономической сфере после 

распада СССР, излишним было бы указывать на 

взаимосвязь между существовавшим уровнем 

жизни и уровнем протестной активности насе-

ления. 

Дальнейшие массовые протесты (забастовки 

шахтеров возле Дома Правительства РФ; акция 

против национализации телеканала НТВ; про-

тесты, связанные с отменой льгот для социаль-

но менее защищенных слоев населения; несанк-

ционированные выступления на Манежной 

площади после гибели фаната ФК «Спартак» в 

драке с выходцами из кавказских республик; 

после выборов в Госдуму 2011 г.; менее заметные 

митинги 2012 г. и др.), собиравшие 5–10 тыс., до 

30–50 тыс. человек, скорее, имели характер об-

щественного, а не политического протеста. 

Вместе с тем в них просматривается прямая 

корреляция между социально-экономическим 

положением наиболее уязвимых групп населе-

ния и проявляемой активностью [19]. 

Впоследствии, в период 2017–2019 гг. были 

зафиксированы как согласованные, так и несо-
гласованные протестные митинги, организован-

ные политическим субъектом – несистемной 

оппозицией в Москве, Санкт-Петербурге, а 

также в больших и средних городах. География 

поддержки протестных движений была доволь-

но обширной, а участниками в основной массе 

выступили молодые люди.  

В конце 2020 г. – начале 2021 г. изменилась 

качественная составляющая участвующих в 

протестах: социально-демографическая харак-

теристика стала таковой, что объединило пред-

ставителей почти всех поколений. Заметную 

часть составили молодежь и граждане среднего 

возраста, так как мобилизация на протест в ос-

новном проходила посредством социальных 

сетей и мессенджеров в сети Интернет и была 

направлена именно на эти социальные группы. 

Снижение уровня жизни, изменения в обще-

ственно-политической сфере послужили основ-

ными триггерами протестных настроений, 

имевших значительный территориальный охват 

и массовость, несмотря на ужесточение адми-

нистративного и уголовного наказания [19]. 

Помимо протестных настроений, имевших 

политическую субъектность, в декабре 2020 г. и 

в 2021 г. наблюдались пикеты и акции, организо-

ванные активистами – противниками обязатель-
ной вакцинации от COVID-19 и введения специ-

 
Рис. 6. Динамика индекса качества жизни в России 2020–2021 гг. 

 

 
Рис. 7. Динамика индекса тревожности в России в 2020–2021 гг. 

 

 
Рис. 8. Динамика индекса протестной активности населения в России в 2020–2021 гг. 
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альных QR-кодов. Подобная деятельность имела 

некоторые отличительные черты: 

– протест носил скорее социальный, чем по-

литический, характер, связанный с враждебным 

отношением к прививочной кампании; 

– горизонтальное распространение протеста 

через социальные сети в Интернете, построен-

ное на самоорганизации; 

– имея четкую выраженность, протест имел 

слабую политическую коннотацию, результаты 

которого использовали политические партии 

левого толка в своих целях, но уже постфактум. 

Здесь протестную активность нельзя одно-

значно рассматривать как явление, длящееся в 

долгосрочной перспективе, так как среди граж-

дан, выражавших несогласие, не было единого 

мнения. Среди протестующих выделяются две 

условные категории: 

– первая – протестующие, настрой которых 

связан с нарушением норм права, ущемлением 

прав и свобод человека и гражданина, в частно-

сти отсутствием свободы выбора; 

– вторая – протестующие, которые объясня-

ют свое несогласие, основанное на внутренних 

убеждениях и общественном мнении непосред-

ственного окружения, не имеющих ничего об-

щего с медициной. 

Протестные настроения активно формирова-

лись пользователями женского пола социаль-

ных сетей. На основе контент-анализа «ВКон-

такте», Facebook, Instagram
1
 была собрана ин-

формация о профилях пользователей по ключе-

вым словам «митинг», «пикет», «видеообраще-

ние», «против», «обязательная вакцинация», 

«QR-код», а также о числе сделанных этими 

пользователями публикаций, репостов и ком-

ментариев. Основные формирующие акторы 

контента – это женщины в возрасте 40–60 лет – 

сделали 76% репостов (анализу подверглись 

около 370 тыс. сообщений) о недопустимости 

принудительной вакцинации, внедрения QR-

кодов и обязательном проведении протестных 

выступлений (пикетирование, митинги и видео-

обращения к властным государственным струк-

турам) с требованиями отмены законопроектов, 

содержащих санитарные ограничения [20]. 

 

Заключение 

 

Общие экономические, социальные и поли-

тические условия в обществе Российской Феде-

рации нацелены на уже сформированные тра-

диции, где преобладает фон выживания. Это 

позволяет заключить, что в нашей стране про-

тестная активность не будет носить массового и 

не зависящего от уровня жизни характера. Ина-

че говоря, чем острее субъективное ощущение 

несправедливости наиболее незащищенными 

слоями населения и отдельными гражданами, 

тем выше вероятность массовых публичных 

протестных реакций. 

Для минимизации вероятных последствий 

работа с разного рода протестными проявлени-

ями должна охватывать множество значимых 

сфер. В информационном поле следует расши-

рить просветительскую работу с акцентом на 

современных научно-доказательных и обосно-

ванных данных, с трансляцией в СМИ и попу-

лярных социальных сетях в Интернете. Откры-

тая публикация медицинских статистических 

показателей о текущем состоянии санитарно-

эпидемиологической обстановки и вакцинации 

поможет сократить объем обскурантной пропа-

ганды. Организованная и комплексная реализа-

ция национальных проектов и других социаль-

но-экономических изменений позволит повы-

сить уровень жизни и благосостояние населения 

в России [21]. 

Существующая в Российской Федерации 

общественно-политическая ситуация, социаль-

но-экономическое расслоение населения обу-

словливают эскалацию неравенства, обще-

ственной несправедливости и социальной зави-

симости, что, в свою очередь, становится ядром 

социальных деформаций и служит благоприят-

ной почвой нагнетания социальной напряжен-

ности и стремительного роста социальных кон-

фликтов [22]. В таких условиях значительный 

рост числа, накаленности и разрушительности 

социальных конфликтов на абсолютно разных 

уровнях представляют серьезный риск [23]. 

Масштабы последствий коронавирусной ин-

фекции негативно повлияли на финансовое бла-

гополучие населения России в начале 2020 г., 

что сказалось на уровне тревожности, вызвав ее 

рост и, как следствие, проявление протестной 

активности, произошедшее в первой половине 

2021 г. При этом можно констатировать отло-

женный и накопительный эффект протестов, 

которые произошли спустя длительное время в 

результате ухудшения материального состояния 

и увеличения тревожности. Несомненно, орга-

нами государственной власти предпринимались 

меры по купированию неблагоприятных по-

следствий пандемии, но тем не менее для 

предотвращения стихийного проявления про-

тестной активности, стабильного функциониро-

вания политической системы следует проводить 

детальный мониторинг уровня качества жизни 

россиян и тревожности, что является лакмусом 

по определению роста протестного потенциала. 

Таким образом, как показала практика панде-

мии COVID-19, даже несмотря на увеличение 

числа объективных и субъективных параметров 
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качества жизни, существуют непредвиденные 

факторы, создающие множественные импульсы 

для увеличения протестной активности в стране. 

В свою очередь, «омоложение» возраста проте-

стующих будет лишь приумножать вероятность 

проявления протестного акционизма. 

 
Примечание 

 

1. Facebook/Instagram – проект Meta Platforms 
Inc., деятельность которой в России запрещена. 
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THE STATE AND DYNAMICS OF PROTEST ACTIVITY IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

E.A. Khramov 

 

Russian State Social University 

 

The manifestation of protest activity plays the role of an indicator of the extreme social tension in society and is one 

of the triggers of the transformation of the socio-political system. Conducting surveys of the population in order to iden-

tify acute problems of most social groups in this perspective is seen as the most effective tool for the timely prevention 

of protest actions. According to the results of research conducted by the sociological services, there is a blurring of the 

boundaries between political and socio-economic requirements, or the substitution of some concepts by others. 
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Based on the monitoring of the leading sociological organizations of Russia, information and analytical materials 

and mass media reports, including the Internet, the article examines the dynamics of indicators of protest activity of the 

population and its protest potential (2017–2021). The analysis of the most notable protest actions, as well as the reac-

tion of the state apparatus and the broad public masses to them is carried out. The determinants of protests, both politi-

cal and social, are determined, the main negative consequences of protest actions for the state and society are revealed. 

An attempt has been made to identify the dependence of the level of protests on the standard of living. The conclusion 

is formulated that the basis of mass protest actions are the problems of the population directly related to routine life 

activities, which are based on the values of survival and the priority of the traditional social structure. 

 
Keywords: protest, protest activity, protest potential, standard of living, anxiety level, Internet. 
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В настоящее время правила безопасного поведения, которые дети изучают в дошкольных образователь-

ных организациях и школах, не могут обеспечить верную стратегию действий ребенка в опасной ситуации: у 

детей не формируются навыки безопасного поведения, которые бы стали устойчивыми навыками спасения в 

различных чрезвычайных ситуациях.  

Статья раскрывает особенности работы структур головного мозга человека, находящегося в опасной си-

туации. В чрезвычайной ситуации правила невозможно вспомнить, сработает только доведенный до автома-

тизма навык. Навык включится в  случае распознавания признаков опасной ситуации. Ребенок сможет узнать 

и распознать признаки чрезвычайной ситуации, если у него есть опыт определения их как опасных. При этом 

важен опыт успешных действий в подобных смоделированных игровых ситуациях. Авторы подчеркивают, 

что только личный положительный опыт преодоления трудностей и выхода из чрезвычайной ситуации явля-

ется важнейшей составляющей при выборе ребенком адекватных действий для выживания в чрезвычайных 

ситуациях.  

Статья рассматривает особенности реакций детей дошкольного возраста на опасные ситуации и возмож-

ность подготовки ребенка к безопасным и адекватным действиям в различных чрезвычайных ситуациях. Ав-

торы приводят данные, которые демонстрируют целесообразность использования стратегий ролевого пове-

дения для формирования у ребенка навыка верных, безопасных действий в чрезвычайных ситуациях бессо-

знательно, автоматически. В статье подробно описаны критерии оценочных наблюдений педагога за детьми 

для анализа изменения поведения ребенка в процессе освоения курса «Технология спасения жизни».  
Используемые методы исследования: анализ и структуризация научных данных по проблеме формирова-

ния навыков самоспасения у детей в чрезвычайных ситуациях; наблюдение за ходом занятий по курсу «Тех-
нология спасения жизни» для детей 5–10 лет; систематизация результатов исследования. 

 
Ключевые слова: навыки безопасного поведения, курс «Технология спасения жизни», дети дошкольного 

возраста, чрезвычайные ситуации, стратегии поведения, реакции мозга, ролевое поведение. 

 

Введение 

 

Отношение ребенка к опасной ситуации мо-

жет определить ее исход. То, как ребенок реа-

гирует на чрезвычайные ситуации (далее – ЧС), 

определяет его действия и шансы на выживание 

[1–3]. Буду действовать или проблема выше 

моих сил? Смогу выбраться из пожара или 

остается сидеть и ждать? Внутренний ответ 

определит поведение ребенка и развитие собы-

тий. Если знаю, что смогу, то включаюсь и дей-

ствую, и это влияет на исход ситуации. Уже 

выходил из задымления? Есть шанс, что такой 

успешный опыт сработает и сейчас.  

Л.А. Китаев-Смык пишет: «Стрессоры вос-

принимаются человеком как менее опасные, если 

он сталкивался с ними в прошлом и выработа-

лись программы эффективного реагирования на 

эти ситуации. Такие стереотипы поведения не 

возникают сами по себе, а приобретаются чело-

веком на протяжении жизни, начиная с самого 

раннего детства». 

Для спасения детям нужен опыт, натрениро-

ванность успешного и безопасного выхода из 

различных ЧС. Мы реализуем эту задачу бе-

режно, профессионально, системно. Нами раз-

работан, апробирован и внедрен в образова-

тельную практику курс «Технология спасения 
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жизни», представляющий собой комплекс заня-

тий, дидактических средств и методов, которые 

позволяют сформировать у детей навыки выжи-

вания. Педагоги на занятиях моделируют ЧС с 

помощью картинок, звуков, игровых табличек и 

других предметов. В игровой ситуации дети вы-

бирают верную стратегию действий и успешно 

следуют ей. 

Зная, что можно дать ребенку навык выжи-

вания, мы уже не можем не сделать этого, ли-

шив ребенка шансов на спасение.  

 

Методика 

 

Теоретические методы: ретроспективный ана-

лиз медицинской, психолого-педагогической, 

учебно-методической литературы; сравнение; 

классификация; синтез; систематизация.  

Эмпирические методы: изучение и обобще-

ние опыта педагогов; изучение уровня сформи-

рованности представлений детей старшего до-

школьного возраста о безопасном поведении 

при ЧС террористического характера; педагоги-

ческое наблюдение; качественный анализ и со-

держательная интерпретация полученных ре-

зультатов исследования. 

В рамках исследования мы проанализирова-

ли научные данные о работе головного мозга 

при ЧС и структурировали их в контексте пове-

дения детей при реализации занятий в рамках 

курса «Технология спасения жизни». Мы 

наблюдали за ходом и результатами занятий с 

детьми и систематизировали полученные теоре-

тические и практические результаты. 

 

Теория и практика 

 

Для разработки теоретических основ форми-

рования автоматических навыков выживания у 

детей мы изучили научные труды о психофи-

зиологии стресса и реакций на ЧС. Зарубежные 

классические теории стресса и копинга пред-

ставлены в работах Г. Селье, Р. Лазарус, К. Ол-

двин, С. Фолкман, С. Хобфолл, Ч. Карвер,         

Р. Шварц и других. Проблемы психической ре-

гуляции и адаптации человека к стрессогенным 

условиям изучали отечественные ученые       

Ф.Б. Березин, Л.А. Китаев-Смык [4, 5], В.А. Бод-

ров, Л.Г. Дикая, Е.П. Ильин, Е.Н. Кирьянова, 

О.А. Конопкин, В.И. Моросанова, В.И. Рожде-

ственский, P.P. Сагиев, С.А. Шалкин, В.И. Щед-

ров.  

Л.И. Анцыферова, Н.В. Гришина, С.К. Нар-

това-Бочавер, А.А. Реан, R. Lazarus и                            

S. Folkman, A. Billings, R. Moos исследовали  

личностные особенности и физиологические 

характеристики при  стрессах.  

Для понимания работы мозга при возникно-

вении ЧС условно выделяются три отдела:  

1) рептильный мозг – это продолговатый 

мозг и мозжечок; 

2) лимбическая система – это таламус, гипо-

таламус, миндалина, гипофиз, гиппокамп; 

3) неокортекс, или кора головного мозга, – 

самая обучаемая структура мозга. 

Рассмотрим каждый из перечисленных отде-

лов. 

Рептильный мозг – это самые древние отде-

лы мозга, которые ловят сигналы от органов 

чувств и посылают ответную реакцию телу. Мы 

имеем следующие инстинктивные реакции реп-

тильного мозга: бороться, бежать, замереть. Ес-

ли с опасностью можно бороться – мы боремся. 

Если бороться мы не можем и надо спастись – 

мы убегаем. Если у нас пока нет ни той, ни дру-

гой возможности – мы замираем или прячемся. 

На опасные ситуации, незнакомые нашему опы-

ту, рептильный мозг реагирует импульсивно, 

автоматически. 

Лимбическая система способна определять 

реакцию на ЧС. Опишем два варианта реагиро-

вания лимбической системы на ЧС. 

Первый вариант: лимбическая система об-

ращается к рептильному мозгу, при отсутствии 

опыта действий и срабатывает инстинктивная 

реакция. Мозжечковая миндалина лимбической 

системы подает сигнал тревоги гипоталамусу, 

далее сигнал SOS направляется к стволу голов-

ного мозга – к рептильному мозгу. Так мы ви-

дим экстренную реакцию из трех возможных: 

бей/беги/стой. 

Второй вариант реагирования лимбической 

системы на ЧС: обращение к памяти и эмоциям, 

опыту действий и социальных взаимодействий. 

Гиппокамп и миндалина помогают обучаться 

новым навыкам. Гиппокамп собирает наш опыт, 

а миндалина определяет эмоцию. Нейробиолог 

Джозеф Леду пишет: «Гиппокамп играет глав-

ную роль, например, в узнавании лица двою-

родной сестры. Но именно мозжечковая минда-

лина прибавляет, что вы ее не любите». Оче-

видно, что гиппокамп – структура мозга, кото-

рая способна учиться. Гиппокамп формирует 

наши представления о мире и событиях из 

нашего опыта. 

Лимбическая система умеет обращаться к 

опыту человека. Она сравнивает эту ситуацию с 

тем, что есть в опыте, дает эмоциональный ответ. 

Новейший в эволюционном отношении от-

дел головного мозга – неокортекс. Сознание, 

воля, решение сложных социальных и рабочих 

задач – это работа неокортекса. Именно он поз-

воляет нам строить прогнозы, представлять ис-

ход события в зависимости от принятого реше-



 

Формирование навыков выживания в чрезвычайных ситуациях у детей дошкольного возраста  

 

155 

ния. Дети к пяти годам уже могут выстраивать 

причинно-следственные связи и предвидеть по-

следствия своих действий. Именно неокортекс 

подавляет наши инстинкты в угоду ситуации. 

Поэтому ребенок старшего дошкольного воз-

раста уже способен потерпеть голод и поесть в 

обед. 

Изучением вопроса реакций детей и их воз-

можностей поступать адекватно ситуации в 

условиях стресса и в нестандартной обстановке 

занимались Т.А. Левченко, Ю.Б. Иминова [6], 

А.И. Шинтяпина, И.А. Фархшатова [7], А.И. Ро-

маненко [8], Н.А. Казакова, Т.В. Семеновских 

[9]. 

Фактически, авторы говорят именно о пра-

вилах поведения, но не о навыках: с детьми 

проводят беседы, обсуждения, рассматривание 

картинок, но это не способствует формирова-

нию двигательных навыков, необходимых для 

самоспасения. 

По данным МЧС России, ежегодно в пожа-

рах гибнет 360–390 детей. Ребенку нужно вы-

брать: спрятаться или быстрее ползти к выходу. 

Спрятаться – бессознательная реакция на страх, 

так на незнакомую ситуацию реагирует реп-

тильный мозг. Ребенок теряется и прячется, 

например, в шкафчик – это гибельная стратегия 

поведения. Вторая реакция – выползать – пред-

полагает обращение к опыту. Гиппокамп посы-

лает сигнал: я это уже видел, мы в это уже иг-

рали и мы выползали. Мозжечковая миндалина 

добавляет эмоцию: это было здорово, меня хва-

лили, у меня тогда получилось, получится и 

теперь. В этот момент включается префрон-

тальная кора, которая отвечает за логику и 

сравнительный анализ. Это дает нам возмож-

ность вести диалоги с самим собой, размышлять 

и находить лучшие решения. Выбор подходя-

щей и максимально безопасной стратегии дей-

ствий при ЧС определяет шансы на спасение. 

Например, если закрепить в качестве навыка 

«выбегание и выползание» при пожаре, осто-

рожное поведение при обнаружении опасного 

пакета, то именно эта подходящая стратегия 

включится и в реальной ситуации. 

Рассмотрим, как врожденную реакцию мож-

но изменить научением. Ребенок с рождения 

боится звуков грома. Но всякий раз при раска-

тистых звуках мама спокойна и улыбается, зна-

чит, все хорошо. Новые реакции на гром – 

настороженность, внимание, улыбка. То, что я 

уже видел и делал, становится привычным, ме-

нее опасным и не вызывает выраженного стрес-

са. Примеры таких реакций наблюдаются у 

профессионалов: хирург проводит операции, 

пожарный входит в горящие дома. Профессио-

налы способны мыслить, рассуждать, планиро-

вать, предугадывать и действовать ситуативно. 

Так стрессовая ситуация становится ситуацией 

из опыта.  

Так и ребенок, который уже проигрывал си-

туации ЧС: видел дым, слышал звуки стрельбы, 

обнаруживал на участке бесхозный рюкзак, по-

лучил опыт через насмотренность, научился 

разным вариантам реагирования. Он это уже 

делал, значит, можно так же действовать при 

ЧС, успешно пользуясь полученными навыка-

ми. Когда опыт сформирован, рептильный мозг 

не включает сигнал SOS, а лимбическая система 

отдает управление поведением другим отделам 

мозга. Мозг обрабатывает зрительную инфор-

мацию всего за 13 миллисекунд. Это время при 

ЧС есть, мозг успеет обратиться к опыту и по-

лученным навыкам. 

Итак, мы делаем вывод о том, что для при-

нятия решения мозг учитывает моторный опыт 

реакции тела, эмоции и логику. Самая быстрая 

реакция в случае опасности – бессознательная. 

Но далее включается наша логика с осознанным 

решением. Поэтому важно тренировать мотор-

ные навыки – ответ тела на опасную ситуацию, 

моделировать ситуации, обсуждать и проигры-

вать варианты безопасных действий.  

Важно рассмотреть теоретические, педаго-

гические исследования и накопленный опыт по 

формированию у детей навыков безопасного 

поведения при ЧС. Г.К. Зайцев, М.Г. Колеснико-

ва, Ю.С. Константинов, В.Н. Латчук, А.Г. Маслов 

описывают в своих работах проблему обучения 

детей навыкам распознавания и устранения по-

следствий ЧС. Также мы проанализировали 

научные теоретические и практические статьи 

об обучении детей дошкольного возраста без-

опасному поведению. А.С. Миняев [10] отмеча-

ет, что необходимо восполнить пробел в изуче-

нии механизмов обеспечения безопасности де-

тей в образовательном учреждении, что позво-

лит им в экстремальной ситуации адекватно 

реагировать на возможные угрозы и эффектив-

но противодействовать им. 

В современной педагогической науке пред-

ставлены единичные исследования по проблеме 

формирования представлений и навыков дей-

ствий безопасного поведения в ЧС у дошколь-

ников, хотя известно, что именно в дошкольном 

возрасте создается фундамент психического и 

физического здоровья, необходимого для со-

хранения жизни в чрезвычайных ситуациях 

(Н.А. Плешкова, Н.А. Полухина) [11, 12]. 

В качестве примера педагогической инициа-

тивы можем привести рекомендации А.А. Чи-

стяковой [13, 14]. Автор предлагает экспери-

ментальную методику физкультурных занятий 

для детей 5–6 лет, основанную на интеграции 
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двигательной и познавательной деятельности. 

Предлагаются занятия по темам: ребенок на ули-

це, формирование навыков реакции на движу-

щийся объект, опасность пожара, формирование 

двигательных умений в ЧС, оказание первой по-

мощи, двигательное умение по выполнению пе-

ревязок и транспортировке раненых.  

Анализ литературы позволяет нам сделать 

вывод о том, что, в целом, предложения и реко-

мендации педагогов по данным вопросам 

крайне малочисленны, исследователями прово-

дится общетеоретический анализ проблемы 

безопасного поведения при ЧС, в то время как 

ее практический аспект реализации фактически 

не исследуется. Педагогические подходы к 

формированию у воспитанников образователь-

ных организаций представлений о безопасном 

поведении и навыков самоспасения при ЧС де-

тально не рассматривались. 

Опираясь на теоретические и практические 

исследования, мы разработали и апробировали 

занятия в рамках курса «Технология спасения 

жизни». На занятиях дети с педагогом рассуж-

дают: куда лучше выйти при пожаре, где самое 

безопасное место при обрушении стен дома, как 

себя вести, чтобы тебя не увидели и не услыша-

ли бандиты?  

Кроме того, зная особенности работы мозга 

при стрессе, мы грамотно тренируем навыки 

самоспасения у детей при ЧС. Наши осознан-

ные действия становятся нашим опытом. Мно-

гократно повторяющиеся действия мозг вос-

принимает как важные для сохранения жизни. 

Такие отработанные навыки надежно сохраня-

ются в памяти, в том числе памяти тела. 

Например, чем чаще тренироваться играть на 

гитаре, тем быстрее и точнее пальцы вспомнят 

аккорды даже спустя много лет.  

В курсе «Технология спасения жизни» заня-

тия выстроены таким образом, чтобы максималь-

но способствовать формированию и закреплению 

у ребенка навыков выживания. Вне образова-

тельной организации дети также обращаются к 

стратегиям ролевого поведения, доводя навыки 

безопасного поведения до автоматизма.  

Профессиональные спасатели, у которых 

есть опыт успешных действий при ЧС, построят 

план спасения качественнее и быстрее, чем не-

опытный человек. Курс «Технология спасения 

жизни» дает детям опыт спасения в различных 

ЧС: педагоги моделируют ситуации задымле-

ния, нахождения незнакомого человека рядом, 

обнаружения бесхозной сумки. Дети сначала 

думают, как лучше поступить: спрятаться, от-

бежать или позвать воспитателя? Затем вместе с 

педагогом они анализируют, делают выводы, а 

главное, многократно проигрывают верные мо-

дели поведения. Ребенок действует правильно, 

что подкрепляется ощущениями успеха и радо-

сти. На занятиях по курсу «Технология спасе-

ния жизни» мы закрепляем положительные 

эмоции: ребенок верит в себя, в мир, в спасение 

и хороший результат. Нужно только сделать 

так, как делал много раз! Это радость успешно-

го решения сложной ситуации, радость от ощу-

щения собственных возможностей.  

Примеры из практики подтверждают наши 

заключения. Одна из воспитателей рассказала 

нам свою историю. Когда в образовательную 

организацию ворвался вооруженный человек, 

она быстро отвела детей в смежную спальню и 

велела им играть в мышек. Дети спрятались и 

сидели тихо, не провоцировали нападающего. 

Воспитатели смогли его успокоить и вызвать 

спасателей. Жертв не было. Так правильные, 

обоснованные ситуацией действия детей помог-

ли им спастись в стрессовой ситуации: дети 

стали «мышками», мозг услышал воспитателя, 

действия детей были осознанными. Подобные 

случаи доказывают, что и при ЧС мы способны 

думать, поэтому важно развивать у детей навы-

ки принимать решения и адекватно действовать 

в опасной ситуации. Развивать навыки необхо-

димо заранее, закреплять их и иметь в опыте. 

Опишем подробнее возможности курса 

«Технология спасения жизни» для формирова-

ния навыков выживания у детей при ЧС. Мы 

предлагаем не заучивать правила (это не рабо-

тает в стрессовой ситуации), а формировать 

навыки. Мы научно обосновали и подтвердили 

экспериментальным путем эффективность ис-

пользования «ролевого поведения» при форми-

ровании автоматических навыков спасения (да-

лее будем называть их паттернами).  

Курс «Технология спасения жизни» создан 

на стыке педагогики и психотерапии. Из психо-

терапии и педагогики взята концепция ролевого 

поведения. За ролью – целый образ, персонаж с 

его характером, манерой поведения, действиями 

и умениями. Сюжетно-ролевая игра является 

важной и естественной деятельностью для де-

тей старшего дошкольного возраста. 

Каждый модуль курса отрабатывает опреде-

ленную роль и стратегию действий. Проводятся 

как обучающие, так и закрепляющие занятия. В 

течение 6 месяцев курс «Технология спасения 

жизни» позволяет сформировать навыки выжи-

вания у детей. 

 Мы предлагаем пять ролей, освоение кото-

рых даст детям шанс на спасение в опасных 

ситуациях.  

Курс учит детей действиям в следующих 

чрезвычайных ситуациях: 

– пожар и задымление; 
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– обнаружение бесхозного предмета; 

– нахождение в заложниках; 

– спасательный штурм; 

– стрельба и вооруженные люди, представ-

ляющие опасность. 

Всего в курсе пять ролей: ловкий солдат, ти-

хая мышка, наблюдательный котик, извиваю-

щаяся змейка и умная собачка. Эти роли помо-

гают спастись при разных ЧС. В стратегии дей-

ствий персонажей указаны правильные дей-

ствия. Но самое главное – это первое действие, 

которое запустит цепочку следующих действий 

для спасения при ЧС.  

Например, «ловкий солдат» – активный, 

смелый, сообразительный, слушает командира 

(воспитателя), умеет выбраться из пожара, дым 

ему не страшен. «Превращаясь» в ловких сол-

дат, дети отрабатывают навыки спасения при 

пожаре. Это простые и необходимые действия: 

закрой носик, беги/ползи и на помощь зови! В 

роль «встроены» самые главные действия – за-

крыть дыхательные пути, выйти из задымления. 

Благодаря роли и стратегии поведения, дети 

учатся не прятаться, а выходить на улицу, тем 

самым спасая свою жизнь.  

Перечислим педагогические средства, кото-

рые мы использовали на занятиях для достиже-

ния целевого результата.  

Важнейшей составляющей курса являются 

видеозанятия. Они записаны с участием медика, 

профессионального спасателя. Он показывает 

детям основные действия (движения) для спа-

сения в той или иной ситуации, потом много-

кратно их повторяет. Авторитет мужчины-

спасателя хорошо отражается на восприятии 

этих видеозанятий детьми. Особенно ценно, что 

педагоги (воспитатели) выступают здесь моде-

раторами – запустить и повторить видео, вос-

произвести с детьми главные движения по спа-

сению. Педагоги, не имеющие специфического 

опыта, могут не волноваться за правильность 

действий – они показаны специалистом. 

Карточки с примерами лимериков помогают 

детям закреплять, повторять главные действия 

стратегии, выстраивать логические связи между 

правильными адекватными действиями и обеспе-

чением безопасности своей и окружающих. Чет-

кий ритм, темп стиха-лимерика в пять строк, со-

держащего в себе вывод (мораль), что особенно 

важно, так как мы воспитываем детей, которые 

ценят жизнь, здоровье, безопасность и верят в 

себя и свои возможности. Дети составляют сти-

хи-лимерики в свободной игровой деятельности 

по той теме, которая закрепляется в течение сле-

дующей после проведенного занятия недели. 

Игровые карточки с мнемотехниками помо-

гают детям повторно воспроизводить действия 

для закрепления навыков по самоспасению в раз-

личных опасных ситуациях. Карточки посвяще-

ны разным персонажам, то есть предлагают де-

тям различные ролевые модели для умения гибко 

их сочетать, легко ориентироваться в предложен-

ных ролях, вживаться в роль, воспроизводить 

действия персонажа. 

Моделирование потенциально опасной ЧС ре-

ализуется с помощью игровых двусторонних кар-

точек на подставках. Изображения дыма, огня и 

силуэтов незнакомых людей различным образом 

расставляются воспитателем, а детям предлагает-

ся порассуждать, выбрать самый безопасный 

путь для спасения и реализовать максимально 

подходящие действия для самоспасения, исходя 

из конкретной ситуации. Педагог задает вопросы: 

где в нашей группе может быть возгорание, куда 

поставим карточку? А куда распространится 

дым? Куда вы пойдѐте и поползете? Давайте 

проползѐм по самому безопасному маршруту! 

Потом расстановка карточек менялась, менялось 

и помещение для этих подвижных игр (уже не в 

группе, а в актовом зале, спортивном зале, кори-

доре и т.д.). Ребята гибко  и вариативно по ситуа-

ции выбирали маршруты и снова проигрывали 

действия для спасения, закрепляя таким образом 

двигательные навыки. 

Кубики с изображением на их гранях ролевых 

персонажей и различных видов детской деятель-

ности способствуют закреплению навыков бла-

годаря театрализации, конструированию ситуа-

ций, театру теней и так далее. 

Кроме описанных выше педагогических 

средств и методов использовались и демонстра-

ция признаков потенциально опасных ситуаций, 

и беседы-рассуждения, и аудиосказки для погру-

жения в конкретные ЧС, которые  происходили с 

героями. 

Авторский комплекс средств и методов для 

занятий по курсу «Технология спасения жизни» 

реализовывался как на занятиях, так и в свобод-

ной детской деятельности, а также дома с роди-

телями, например, при выполнении домашних 

заданий по созданию проектов по безопасности. 

 

Результаты 
 

Для оценивания результативности курса 

«Технология спасения жизни» нами использова-

но педагогическое наблюдение за деятельностью 

ребенка в ходе занятий с использованием моде-

лирования различных ситуаций и локализаций 

потенциальной опасности, а также сочетания 

различных угроз. 

Выделены контрольная и экспериментальная 

группы детей в возрасте от 5 до 7 лет. Занятия 

по безопасности проводились с детьми экспе-
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риментальной группы, дети из контрольной 

группы на наших занятиях не присутствовали. 

Педагогическое наблюдение проводилось два-

жды: до и после проведения занятий. 

При оценивании поведения детей в каждой 

из пяти игровых ситуаций педагог ориентирует-

ся на следующие вопросы: 

1. Насколько грамотно ребенок распознает 

признаки пожара и соотносит их с возможными 

безопасными действиями? Насколько адекватно 

и безопасно ребенок действует в игровой ситу-

ации пожара? Поведение ребенка соответствует 

безопасной стратегии «ловкий солдат»? 

2. Насколько грамотно и адекватно обста-

новке ребенок действует при обнаружении 

опасного объекта? Поведение ребенка соответ-

ствует безопасной стратегии «умная собачка»? 

Безопасно ли действует ребенок в ситуациях 

обнаружения потенциальной опасности?  

3. Насколько внимателен и наблюдателен 

ребенок в ситуациях, моделирующих террори-

стические опасности, исходящие от вооружен-

ных людей? Поведение ребенка соответствует 

безопасной стратегии «тихая мышка»?  

4. Насколько грамотно ребенок распознает 

признаки ситуации нахождения в заложниках и 

соотносит их с возможными безопасными дей-

ствиями? Насколько адекватно и безопасно ребе-

нок действует в игровой ситуации попадания в 

заложники? Поведение ребенка соответствует 

безопасной стратегии «наблюдательный котик»?  

5. Насколько грамотно ребенок распознает 

признаки штурма и соотносит их с возможными 

безопасными действиями? Насколько адекватно 

и безопасно ребенок действует в игровой ситу-

ации штурма? Поведение ребенка соответствует 

безопасной стратегии «извивающаяся змейка»?  

Педагог наблюдал за двумя важными пока-

зателями:  

– как ребенок планирует свои действия, уме-

ет ли распознать ЧС и соотнести ситуацию со 

своими возможными действиями;  

– как он совершает действия, исходя из сво-

их возможностей и побуждений.  

Критериями педагогического наблюдения 

выступали: самостоятельность ребенка, осо-

знанность, вариативность. Рассмотрим значение 

данных понятий. 

Самостоятельность – способность ребенка 

выполнять здоровьесберегающие действия при 

моделировании ЧС вне зависимости от помощи 

взрослого. Осознанность действий – способ-

ность ребенка объяснить, почему в конкретной 

ЧС он использовал определенные способы по-

ведения.  Вариативность – способность ребенка 

модифицировать по ситуации и использовать 

известные ему способы действий. 

Для оценивания каждого из трѐх критериев 

педагог может использовать 2, 1 или 0 баллов. 

Опишем качественные характеристики всех 

критериев педагогического наблюдения за по-

ведением детей при ЧС, на основе которых про-

водился анализ полученных результатов. 

Педагог ставит ребенку 2 балла по критерию 

«самостоятельность», если тот выполняет здо-

ровьесберегающие действия самостоятельно 

и умеет распознавать ЧС террористического 

характера, описывает или демонстрирует воз-

можные безопасные действия, совершает адек-

ватные действия, являющиеся наиболее без-

опасными. Ребенок получает 1 балл по данному 

критерию, если он выполняет действия при по-

мощи взрослых (педагог направляет действия 

ребенка, вовлекает в групповую игру для отта-

чивания правильных действий) и может частич-

но распознавать ЧС террористического харак-

тера, описывает или демонстрирует некоторые 

возможные безопасные действия, не всегда со-

вершает максимально здоровьесберегающие 

действия, следовательно, не все действия явля-

ются потенциально безопасными и адекватны-

ми. Педагог не может присвоить сколько-

нибудь баллов по критерию (0 баллов), если 

ребенок выполняет действия только при суще-

ственной направляющей помощи взрослого, не 

умеет распознавать ЧС террористического ха-

рактера, не описывает и не демонстрирует воз-

можные безопасные действия. 

Педагог ставит ребенку 2 балла по критерию 

«осознанность действий», если тот приводит 

два-три аргумента выбранных им способов дей-

ствий, которые являются адекватными ситуа-

ции. Ребенку выставляется 1 балл, если он при-

водит хотя бы один адекватный аргумент по 

выбору способа действий. Педагог не присваи-

вает ни одного балла (0 баллов) по критерию 

«осознанность действий», если ребенок приво-

дит неадекватные аргументы или не может ар-

гументировать выбор способа действий. 

По критерию «вариативность» педагог при-

сваивает ребенку 2 балла, если тот модифици-

рует известные способы действий адекватно 

смоделированной ситуации. Ребенок получает   

1 балл по данному критерию, если он частично 

модифицирует способы действий и требуется 

некоторая направляющая помощь педагога. Пе-

дагог выставляет 0 баллов, если ребенок не мо-

дифицирует способы действий, не придержива-

ется наиболее безопасной стратегии поведения, 

безопасность его действий сомнительна. 

Баллы, набранные детьми в ходе педагогиче-

ского наблюдения, распределялись по трем 

уровням: низкий, средний и высокий. Исходя из 

того, что за каждый из трѐх критериев ребенок 
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мог получить 0, 1 или 2 балла, мы имеем сле-

дующие диапазоны баллов, распределенные по 

уровням сформированности паттернов в соот-

ветствии общепринятым подходам математиче-

ской статистики: 0–19 баллов – низкий уровень, 

20–40 – средний уровень и 41–60 – высокий 

уровень. 
Анализ данных педагогического наблюдения 

позволяет говорить о значительных изменениях 
уровня сформированности паттернов у детей из 
экспериментальной группы: сокращение коли-
чества детей с низким уровнем на 61% (с 61% 
до 0%), увеличение количества детей, имеющих 
средний и высокий уровень, на 4% (с 39% до 
43%) и 57% (с 0% до 57%) соответственно.  

Отсутствие детей с низким уровнем сформи-
рованности паттернов в исследовании после 
реализации занятий по курсу «Технология спа-
сения жизни», а также большой прирост детей с 
высоким уровнем мы объясняем освоением 
стратегий поведения – ролей, которые отраба-
тывались на занятиях, а затем на бессознатель-
ном уровне использовались детьми в смодели-
рованных игровых ситуациях. Дети «вжива-
лись» в предложенную роль, что позволяло им 
действовать наиболее здоровьесберегающим и 
безопасным способом в конкретной ЧС. 

 
Выводы 

 
Существует обилие памяток, инструкций, 

правил действий при ЧС, но в реальной опасно-
сти на их припоминание времени нет. При ЧС 
включается рептильный мозг и реакции 
бей/беги. Мозг сравнивает то, что видит, с опы-
том. Если у ребенка нет опыта действий, то у 
него нет вариантов реагирования. Инстинктив-
ные реакции зачастую губительны, дети гибнут 
в пожарах, закрывшись, спрятавшись. 

Курс «Технология спасения жизни» форми-
рует у детей навыки безопасного поведения че-
рез освоение ролевого поведения, которое обес-
печивает приобретение опыта выхода из опас-
ной ситуации, что повышает шансы ребенка на 
выживание в реальной ЧС. 

Результаты педагогических наблюдений 

позволяют говорить о значительных изменени-

ях уровня сформированности паттернов без-

опасного поведения у детей, которые занима-

лись по предложенной нами технологии. 
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Currently, the rules of safe behavior that children learn in preschool educational organizations and schools cannot pro-

vide the right strategy for a child's actions in a dangerous situation: children do not develop safe behavior skills that would 

become sustainable rescue skills in various emergency situations.  

The article reveals the peculiarities of the work of the structures of the human brain in a dangerous situation. In an 

emergency situation, it is impossible to remember the rules, only a skill brought to automatism will work. The skill will be 

activated in case of recognition of signs of a dangerous situation. The child will be able to recognize and recognize the signs 

of an emergency if he has experience identifying them as dangerous. At the same time, the experience of successful actions 

in such simulated game situations is important. The authors emphasize that only personal positive experience of overcom-

ing difficulties and getting out of an emergency situation are the most important components when choosing adequate ac-

tions for a child to survive in emergency situations.  

The article examines the characteristics of the reactions of preschool children to dangerous situations and the possibility 

of preparing a child for safe and adequate actions in various emergency situations. The authors cite data that demonstrate 

the expediency of using role-playing behavior strategies to form a child's skill of correct, safe actions in emergency situa-

tions unconsciously, automatically. The article describes in detail the criteria of evaluative observations of a teacher for 

children to analyze changes in the behavior of a child in the process of mastering the course «Life saving technology».  

Research methods used: analysis and structuring of scientific data on the problem of formation of self-rescue skills in 

children in emergency situations; monitoring the course of classes on the course «Life saving technology» for children 5-10 

years old; systematization of research results. 
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Привлекая эпистолярные материалы за 1913 г. Софьи Николаевны Шамониной, жительницы Нижнего 

Новгорода, связавшей свою жизнь с системой образования, реконструируется повседневная еѐ семейная 

жизнь и профессиональная деятельность. Оставшись вдовой, она с 1906 г. воспитывала шестерых детей. По-

казана напряженная работа учителя нижегородской гимназии, вынужденной брать дополнительную работу, 

репетиторство, пансионерку, чтобы обеспечить семье нормальное существование. При съемной квартире, 

недостатке средств спасением была регулярная помощь родственников со стороны мужа – его брата Николая 

Николаевича, бывшего в это время директором Костромской гимназии, и двух сестѐр Зинаиды Николаевны и 

особенно Надежды Николаевны – жены выдающегося ученого С.Ф. Платонова. 

Главная забота С.Н. Шамониной – дети, прежде всего их здоровье, воспитание и образование. Объемный 

комплекс писем позволяет проследить изменения в этой семье в разные эпохи истории страны, вплоть до 

1928 г. В них приведены интересные сведения о ряде учебных заведений Нижнего Новгорода в эти годы. 

 

Ключевые слова: С.Н. Шамонина, Н.Н. Платонова, обучение, воспитание, материальная помощь, повсе-

дневность, переписка. 

 

Введение 

 

Современные исследователи всѐ чаще обра-

щаются к традиционному историческому ис-

точнику – письмам. Наибольший интерес пред-

ставляет переписка между известными людьми 

[1–3], в нашем же случае привлекаются письма 

рядового человека. Кажется, в чем же их цен-

ность и значение? Прежде всего, это большой 

хронологически цельный, систематизирован-

ный пласт, который позволяет проследить 

жизнь отдельно взятой семьи на протяжении 

более чем трех десятилетий. Кроме того, перед 

читателем предстает не только частная сторона, 

но и внешняя составляющая: городские ново-

сти, события культурной жизни, происшествия, 

профессиональная деятельность, функциониро-

вание учебных заведений и другие сведения. По 

корреспонденции можно составить представле-

ние о манере и регулярности написания, стиле 

обращения и общения с корреспондентом, 

определить тип письма и место происхождения. 

Не менее важна и информация об адресате, его 

семейном и общественном положении, в каких 

связях (родственники или знакомые) он нахо-

дился с автором писем.  

Публикация продолжает реконструировать 
жизнь семьи Шамониных [4], проживавшей в 

Нижнем Новгороде, за 1913 г. После смерти 

мужа В.Н. Шамонина в 1906 г. его жена оста-

лась с шестью детьми разного возраста, млад-

шей дочери было всего 2 года. Публикуемые 

письма хранятся в личном фонде С.Ф. Платоно-

ва в двух архивных делах. Первое дело содер-

жит 11 писем за период с января по 13 августа, 

второе продолжает их до конца декабря           

[5, д. 6117–6118]. Здесь же находится и письмо 

без даты, но по содержанию становится понят-

ным, что оно относится к более позднему вре-

мени, поэтому не публикуется. Письма писа-

лись регулярно, как правило, после получения 

денежных переводов из Петербурга, которые 

были ежемесячными, порой значительные сум-

мы, так, в декабре 50 руб. Нехватка времени 

заставляла заниматься письмоводством в гим-

назии, либо накануне сборов на работу, либо 

поздними вечерами.  

 

Искания, стремления и учеба детей 

  

Взрослеющие дети постепенно стали поки-

дать домашнее гнездо, выходить из-под опеки 

матери, которая главное внимание сосредотачи-

вала на младших. Летом 1912 г. ушла в мона-

стырь главная помощница матери – Елена, этот 

шаг был сделан ею сознательно, готовясь к 
нему она часто посещала Оптину пустынь, Го-

ловин монастырь, познакомилась с о. Варсоно-
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фием [6], ставшим еѐ нравственным наставни-

ком. О их духовной близости говорит знаковый 

факт. Когда надо было выбирать поехать на да-

чу к тете – Надежде Николаевне, находившейся 

летом 1910 г. на озере Селигер, то она выбрала 

ухаживание за больным священником: «Не 

знаю, поймѐшь-ли ты, как трудно уехать, зная, 

что близкий тебе человек болен – думаю, что 

поймѐшь, и не будешь на меня сердиться»        

[5, д. 6097, л. 15 об.-16].  

Монастырская жизнь была сложным испы-

танием для молодой девушки, но она стойко 

справлялась с трудностями, главное для неѐ бы-

ли молитвы и душевный покой, самосовершен-

ствование, к чему она больше всего стремилась.  

Из контекста содержания писем в некоторой 

степени становится понятна противоречивая 

натура и характер Кати, окончившей 8-й (педа-

гогический) класс гимназии, выразившей жела-

ние учиться на Высших (Бестужевских) Жен-

ских Курсах в Санкт-Петербурге. Стараниями 

С.Ф. Платонова она была зачислена, хотя учи-

лась не без проблем, смогла их окончить. Учась 

еще в гимназии, она уже помогала материально 

маме, ведя репетиторские занятия. С ней же 

произошел и несчастный случай – на улице по-

пала под проезжавший мимо экипаж на санях, в 

результате чего получила серьѐзные травмы.  

Юра – старший из сыновей, при участии       

С.Ф. Платонова был устроен в столичный Мор-

ской Корпус. Казарменное положение, жажда 

свободного поведения приводили к нарушению 

распорядка. Так, Н.Н. Платонова писала его 

сестре Елене 13 ноября 1909 г.: «Юрочка, по-

видимому, недурно чувствует себя и в Корпусе, 

и у нас. Жаль только, что из-за плохой отметки 

за поведение (полученной, к слову сказать, по-

видимому, отчасти по недоразумению) его до 1-го 

дек[абря] не отпускают накануне праздника, а 

только в праздник после обедни. Отметки он 

вообще приносит удовлетворительные, но, 

конечно, мог бы учиться гораздо лучше»        

[5, д. 5749, л. 19 об.]. 

К тому же несерьѐзное отношение к учебе 

создавало дополнительные проблемы. В улажи-

вании неприятностей принимала участие и 

Надежда Николаевна, лично приезжавшая в 

Корпус для выяснения ситуации. Была она там 

ещѐ до зачисления Юры. В письме от 26 января 

1908 г. накануне зачисления она писала в Ниж-

ний Новгород Елене: «… я сама была в Мор-

ском Корпусе третьего дня и узнала, что нужная 

маме программа всѐ ещѐ не вышла из типогра-

фии…» [5, д. 5749, л. 1]. 

Хлопоты Платоновых, позиция руководства 

Корпуса, которое сочло не доводить до отчис-

ления Юры, способствовали тому, что он от-

правился в плавание, во время которого корабль 

заходил в Копенгаген. 

У Володи и Андрюши, которые не могли 

похвастаться здоровьем, возникали проблемы и в 

учении, порой их оставляли на августовские пере-

экзаменовки. Но это было для матери вторично, 

главное было здоровье, так как порой описание их 

внешнего вида вызывает жалость. Болезнь изма-

тывала детей, что и сказывалось на успеваемости.  

Особенное беспокойство, которое перерас-

тало в отчаяние, было из-за маленькой Сони.  

 

Повседневность и события  

в семье Шамониных 
  

С.Н. Шамонина блестяще владела француз-

ским и немецким языками, о чем свидетель-

ствует еѐ готовность брать переводы сложных 

текстов книжного объѐма. Подобной работе 

отводились летние месяцы, но переводы полу-

чить в провинциальном, хотя и губернском го-

роде было трудно. Поэтому С.Н. обращалась за 

помощью к своей золовке.  

Приведены интересные сведения об оплате 

репетитора – так, 28 января называются такие 

цифры: 15 руб. за институтца (имеется в виду 

ученик Александровского института (среднее 

учебное заведение Нижнего Новгорода), а за 

занятие с гимназисткой – 20 руб. Если подоб-

ные уроки «назывались грошовыми», следова-

тельно, плата была невысокая. Названы факты о 

Мариинской гимназии, численность учениц –

716 человек, графике учебного процесса          

(21 декабря окончание четверти), времени пере-

экзаменовки учащихся, имевших низкие баллы. 

Не имея из-за материальных трудностей 

возможностей снимать дачу, семья оставалась 

дома. Поэтому помощь родных с отдыхом, 

прежде всего детей, была как раз кстати. К тому 

же делались и подарки к праздникам, например 

к Новому году. Но этим материальная помощь 

не ограничивалась.  

Встречи же с родными были редкими и не-

продолжительными. 27 мая на несколько часов 

заезжал Н.Н. Шамонин, который был проездом 

в городе на теплоходе. С большим удовлетво-

рением писала С.Н. о радостной встрече с Сер-

геем Фѐдоровичем и его дочерями 10 июня. 

Они были в круизе по Волге, поэтому несколько 

часов разговоров наполнили и С.Н. и еѐ детей 

впечатлениями от запоминающегося общения. 

27 июня приезжала из Москвы Зинаида Никола-

евна (тоже золовка, но незамужняя), чтобы взять 

Андрея и Володю погостить у неѐ на даче. Сле-

довательно, родные тѐти и дядя проявляли инте-

рес к своим племянникам, помогали им и их ма-

тери устроить общение и небольшой отдых.  
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Характерной чертой публикуемых писем яв-
ляются детские приписки к письмам поздрави-
тельного характера. Конечно, они доставляли 
немало радости Н.Н. и С.Ф. Платоновым. Важ-
но заметить, что их мать прививала правила 
вести письменное общение с близкими родны-
ми, чтобы дети знали их. Эпизодическая пере-
писка была между старшими двоюродными 
сестрами.  

Одной фразой С.Н. упоминает о своей маме, 
сведений о которой пока обнаружить не удалось.  

Среди важных новостей, сообщается о смер-
ти д-ра Николая Алексеевича Грацианова [7] – 
известной личности Нижнего Новгорода. Окон-
чив в 1875 г. Петербургскую академию, он 
участвовал в русско-турецкой войне, а с 1880 г. 
жизнь его связана с организацией медицины в 
губернии. Несмотря на то, что умер он в Петер-
бурге, похоронен был в Нижнем Новгороде на 
Крестовоздвиженском кладбище. Для семьи 
Шамониных было лестно, что стихи Кати были 
прочитаны на заседании в честь его памяти.  

 
Заключение 

 
Публикуемые эпистолярии будут для нижего-

родской историографии первым опытом подоб-
ных публикаций. В них приведены отдельные 
факты уточняющего характера из жизни ряда 
учебных заведений Нижнего Новгорода: Мари-
инской гимназии, Александровского института. 
Столичных – В(Б)ЖК, Морского Корпуса.  

 Без прикрас нарисована картина материаль-
ных проблем семьи, упорные попытки в их пре-
одолении. Прослеживается забота матери о судь-
бе своих детей, которых она в основном именует 
в ласкательной форме, как и племянников.  

Конкретизируются отдельные факты из жиз-
ни семьи Платоновых в 1913 г., например об 
ожиданиях внучки у Краевичей и болезни зятя 
Бориса, о переводе другого зятя Н. Шамонина 
из Владивостока в столицу, о начале обучения 
Михаила в гимназии, летнем путешествии     
С.Ф. Платонова по Волге. На все письма, за ис-
ключением отдельных случаев, были даны от-
веты (к сожалению, они не выявлены, по всей 
видимости, утрачены), что свидетельствует о 
напряженном графике Надежды Николаевны, 
масштаб переписки которой постепенно выяс-
няется [8].  

Тексты на конвертах указывают на места лет-
него отдыха семьи Платоновых летом 1913 г., 
остальные (более двух десятков) на петербург-
ский адрес опущены. 
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Приложение 

 

Письма С.Н. Шамониной Н.Н. Платоновой за 1913 г.   

   

№ 1 

Дорогие мои Надюша, Сергей Фѐдорович! 

Поздравляю Вас с Новым годом и с «новым сча-

стьем». Сейчас получила письмо от Б.К.
1
 о рождении 

их сынка и очень-очень радуюсь. 

Когда малютка именинник – не с Наследником
2
 

ли? Когда его крестины, и кто восприемники? Когда 

выберешь, Надя милая, время, напиши, а также о 

Верочке: как она себя чувствует и как вы еѐ нашли. 

Спасибо вам за всѐ! 

Юра и Катя очень веселятся. Младших я осто-

рожно вывожу гулять, впрочем, только мальчиков, а 

Сонечка всѐ кашляет. 

Крепко всех обнимаю и желаю много-много ра-

достей. 

Всем сердцем Ваша С. Шамонина. 2 января 1913 г. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 4. Д. 6117. Л. 1–1 об.  

 

№ 2 

Дорогая Надя! 

Я теперь здорова и эту неделю ходила в гимна-

зию, только я очень стала уставать. Дети немного 

покашливают, но ходят учиться; только Андрюша и 

Соня так худы и зелены, что больно на них смотреть. 

Большая у меня теперь забота – Катя: занимаясь в 

VIII классе, она вошла во вкус учения и стремится на 

курсы, но я ума не приложу, как это осуществить, в 

то время, духу не хватает сказать прямо, что этого 

нельзя. Она думает, что, будучи на курсах, она будет 

и уроки давать, т. е. зарабатывать, но я-то знаю, как 

это трудно осуществить. Милая, вообрази себя в мо-

ѐм положении и скажи, как бы ты поступила. 
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Письмо твоѐ я получила через день после денег, 

за которые благодарю. 

Я взяла небольшой урок (15 р.) – репетировать 

институтца из Андрюшиного класса; Катя догоняет 

пропущенное с гимназисткой моего класса и получа-

ет 20 р. 

Как бы я желала получить на лето какую-нибудь 

переводную работу, чтобы посидеть дома, а не бе-

гать по грошовым урокам, отнимающим столько сил. 

Не удастся ли, Надюша, тебе устроить мне что-

ниб[удь] в этом роде на лето – вот была бы я счаст-

лива не оставлять ни на час своих. 

Будь здорова, дорогая, всего вам хорошего! 

Надо одеваться и уходить в гимназию. 

Сергею Фѐдоровичу мой глубокий поклон; тебя и 

детей целую. Твоя С. Шамонина. [28.1.1913
3
] 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 4. Д. 6117. Л. 3–4. 

 

№ 3 

Дорогая Надя! 

Спасибо! 27-го вечером, когда Катя возвращалась 

с урока, на неѐ налетели парные сани, свалили еѐ, 

рассекли ей голову (покров – не кость) в одном ме-

сте, ушибли в другом; плечо и левая рука тоже рас-

пухли. Сани эти ускакали, а Катю, всю залитую кро-

вью, поднял и привѐз домой незнакомый господин, 

потом назвавший себя и указавший свой адрес на тот 

случай, если я захочу разыскивать и преследовать. 

Бог с ними, а вот Катюшенька моя лежит обвязанная; 

наружные повреждения понемногу заживают, но 

голова у неѐ сегодня болит больше и общее состоя-

ние хуже; но самое худшее то, что температура по-

вышается. Только сейчас Катя успокоилась и засну-

ла, пойду и я спать: уж 2 ч. 

Поцелуй дорогая, моего Юрочку
4
 напишу ему, 

когда успокоюсь. 

Будь здорова. Кланяйся Сергею Фѐдоровичу и 

поцелуй своих милых детей, и Сонечку, если она ещѐ 

у вас. Очень жду обещанного тобой письма о ней. 

Твоя С. Шамонина. 3 марта 1913 г.  

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 4. Д. 6117. Л. 6–7. 

 

№ 4 

Дорогая Надечка! 

Спасибо. Катя совсем оправилась, ходит в класс, 

исполняет все работы и даже захотела взять свой 

урок, на который я ходила. 

Но она очень похудела и побледнела, и доктор 

прописал ей мышьяк. 

Дети продолжают все кашлять, а у меня опять 

инфлюэнца, на этот раз с жабой. Странно, что я в эту 

зиму аккуратно, каждый месяц, заболеваю. 

У нас почти весна, и вчера пошли пароходы – 

правда недалеко. 

Я думаю, что ты уже в Москве, почему и пишу на 

имя Б.К. Покрепче поцелуй от меня милую Наденьку 

и еѐ малюточку, а также маленького дядюшку. Инте-

ресно было бы посмотреть на Мишеньку с моими 

мальчиками, но, к сожалению, ты находишь невоз-

можным приехать из Москвы в Нижний. 

Третьего дня в Думе было заседание в память не-

давно умершего д-ра Грацианова, выдающегося Ни-

жегородского деятеля, и между прочим, инспектор 

института прочѐл Катины воспоминания и задушев-

ное стихотворение еѐ, посвященное памяти д-ра Гра-

цианова, бывшего преподавателя анатомии и гигие-

ны в институте.  

Я очень рада за Соню
5
 и очень жалею, что не мо-

гу еѐ повидать. А где будет еѐ свадьба – не в Петер-

бурге? Будешь ей писать, поцелуй еѐ за меня; может 

быть, она соберѐтся мне написать? 

Будь здорова, дорогая, всего лучшего тебе, всем 

твоим и Наденьке с еѐ семейкой. Напиши мне Ве-

рочкин адрес. Твоя С. Шамонина. 25 марта 1913 г.  

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 4. Д. 6117. Л. 9–10 об.  

 

№ 5 

Дорогая Надя! 

Спасибо за всѐ. Юра благополучно и вовремя 

приехал. 

Надюша, милая, что ты должна думать о нашей 

беззастенчивости? Юра всѐ напутал: я ему писала, 

что денег пока не могу выслать, а он, не прочтя как 

следует, сказал тебе, что я выслала, и брал у тебя. 

Мне очень-очень совестно. 

За подарки все тебя благодарим. Крепко всех це-

луем и желаем радостно встретить праздник. 

Мишеньке желаю блестяще выдержать экзамены, 

ведь это уже в 5-й класс? 

У Кати 24-го первый экзамен – русское сочине-

ние. Она на 4-5 дней едет с знакомыми на пароходе – 

до Макарьева, где встретит праздник, а потом до 

Юрьевца. Я очень рада, что она освежится, а у нас 

как раз чудная погода. 

Юра тебе говорил, какое у Еленочки горе: умер 

еѐ духовник о. Варсонофий
6
. 

Будьте все здоровы и счастливы1. С. Шамонина. 

[11 апреля 1913 г.]
7
 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 4. Д. 6117. Л. 12–12 об.  

 

№ 6 

Дорогая Надя!  
Наконец, кончился у нас карантин: Сонечке уже 

можно будет выйти завтра (если будет хорошая по-
года), а Андрюшечка уберегся. Но он, бедненький, 
больше всех пострадал, не будучи аттестован за две 
четверти: ему были назначены 4 экзамена на август, 
но после Высочайшего повеления прекратить экза-
мены и даже выдать аттестаты, ему убавили два эк-
замена, т[а]к что будет держать в авг[усте] только по 
географии и французскому яз[ыку]. У Володи – 
только по немецкому. Сонечка перешла в старший 
приготовительный с работой по арифметике. Катю-
ша кончила 8-й класс, причѐм у неѐ все 4, по 
З[акону] Б[ожьему] – 5. Ей хочется на лето взять 
урок в деревне, вот только найдѐтся ли подходящий, 
не знаю. Я освобожусь числа 24 и тогда поищу дачу. 
Спасибо тебе родная, за всѐ! 

Вчера сразу получила письмо от Юрочки с его 
маршрутом (они в конце плавания пойдут за грани-
цу, но не известно – куда), и пакет из М[орского] 
К[орпуса] с Юрочкиными переходными баллами, 
которые довольно высоки. 

Я сбилась со счѐта: в какой класс перешла Мару-
ся? В 6-й, или 7-й? 

Крепко целую тебя и детей твоих. Сергею Фѐдо-

ровичу кланяюсь. 



 

Повседневность учителя нижегородской гимназии в 1913 г. 

 

 

165 

Всего хорошего всем вам, в том числе и Веру-

шечке. Как она себя чувствует? Пиши, дорогая, по 

прежнему адресу. 

Твоя С. Шамонина. 20 мая 1913 г.  

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 4. Д. 6117. Л. 14–15 об. 

 

Череповец, Новгородской губ. Еѐ Превосходи-

тельству Надежде Николаевне Платоновой. Паро-

ходство Милютиных, на Ирму в имение Чечулиных
8
. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 4. Д. 6117. Л. 16. 

 

№ 7 

Дорогая Надя! 

Я уж послала тебе и Ниночке к 26-му письма к 

Чечулиным. Крепко тебя целую и благодарю. 

27-го к нам внезапно приехала Зина и, пробыв 

несколько часов, увезла с собой Андрюшу и Володю 

погостить на даче. Катенька собиралась уехать на 

урок, и мы с ней всѐ последнее время, до вчерашнего 

дня, шили, чинили, собирали, а вчера получили от-

крытку о том, что эти господа раздумали приглашать 

к себе Катю, или вообще кого-ниб[удь] – уж не знаю. 

Катенька очень огорчена своей первой неудачей в 

этом направлении. Вообще же это нас очень спутало. 

Мы не едем никуда, а завтра начинаем странствовать 

по окрестностям. Мальчики, я думаю, возвратятся 

через неделю, т[а]к к[а]к им надо готовиться к авгу-

стовским экзаменам: Андр[юше] по географии и 

франц[узскому], а Володе – по немецкому. У меня 

будет 2 урока, после праздников начну. 

Как чувствует себя Верочка? Решили Вы, где 

проведѐте лето? Я всѐ вожусь с квартирой, с еѐ дез-

инфекцией, оклейкой, окраской и пр., и мы остаѐмся 

на прежней. 

Будь здорова, дорогая моя Надюша, и всем твоим 

желаю всего лучшего. Кланяюсь всем, а тебя крепко 

целую. Юрочка пишет редко, т[а]к к[а]к у него экза-

мены. Твоя С. Шамонина. [конец мая 1913 г.] 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 4. Д. 6117. Л. 17–18.  

 

№ 8 

Дорогая Надюша! 

10-го мы виделись с твоими, все дети перезнако-

мились и весело провели время, по крайней мере, все 

мои. Мы проводили их до пристани «Работки», где 

очень скоро (½ 5-и) сели на встречный пароход и в ½ 

11-го были в Нижнем. Как я рада, что повидала Сер-

гея Фѐдоровича и ваших детей, которые так выросли 

и изменились, кроме Ниночки. Наташа поразительно 

напоминает тебя. 

Поздравляю тебя, дорогая, и милую Верочку с 

почти совершившимся переводом Коли в Петербург. 

Я очень рада, что Верочка опять с Вами. 

Мы в Нижнем, Катя тоже никуда не поедет (вы-

яснилось сегодня). Сегодня к нам привезли девочку 

из Лыскова, чтобы готовиться к двум переэкзаме-

новкам в институт, и Катя хочет сама с ней зани-

маться. У меня два ежедневных урока, из которых  

на один я хожу. 

Дети целый день на воздухе: на балконе, или в 

соседнем саду, где у них товарищи и подруги (дети 

д-ра Бедрина), а я вижу их с балкона и из окна своей 

комнаты. 

Как чувствует себя Верочка? Я себе вас двух 

представляю за самой милой работой. Крепко вас 

обеих целую и желаю всякого благополучия.  

Твоя С. Шамонина. 13 июня 1913 г.  

Юрочка за всѐ плавание написал только 2 письма.  

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 4. Д. 6117. Л. 19–20. 

 

Близ Шлиссельбурга, Лесопильный завод Беляева 

на Неве. Еѐ Превосходительству Надежде Никола-

евне Платоновой
9
. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 4. Д. 6117. Л.21. 

 

№ 9 

2 июня 1913 г. 

Да за что же вы благодарите меня, дорогие Надя 

и Сергей Фѐдорович? Если бы только знали, как я 

была счастлива, что удалось повидать дорогих мне 

людей. Я даже как-то подбодрилась.  

Поздравляю вас всех с дорогим именинником, 

которому желаю, как можно больше радостного. 

27-го к нам приезжал из Костромы Ник[олай] 

Ник[олаевич], но только на несколько часов, т[а]к 

к[а]к торопился с тем же пароходом снова в Кострому. 

Катенька никуда не поехала, но из института 

направили к нам девочку, котор[ая] живѐт и готовит-

ся у нас к августу в инст[итут] (по франц[узскому] и 

арифм[етике]), так что Катенька занимается по утрам 

с этой Верочкой и нашей Соней, а я с моими мальчи-

ками, а потом с 2-мы взрослыми институтками. 

От Юрочки была открытка об уходе Копенгаген. 

Надюша, благодарю тебя за Юрочку, но это уж 

слишком! Подумай только, сколько ты, дорогая, на 

нас тратишь. 

Всѐ лечим Сонечкину голову, но улучшения нет: 

теперь уже запретили ей какой-бы то ни было голов-

ной убор, разрешен только во время сильного припѐ-

ка зонтик, но и это не помогает. 

Будьте здоровы, мои дорогие, целую тебя, 

Надюша и детей ваших. Сергею Фѐдоровичу самый 

дружеский привет. 

Ваша С. Шамонина. 

Милый дядя Серѐжа. Поздравляю тебя с имени-

нами, тѐтю, Ниночку, Наташу, Марусю, Мишу и Ве-

рочку с именинником. У нас живѐт нахлебница, ко-

торая держала в институт и у неѐ переэкзаменовки 

по франц[узскому] и ариф[метике] Вера Рыбьева. 

Целую тебя. Соня Шамонина. 

Дорогой дядя Сергей Фѐдорович! Поздравляю 

Вас с днѐм Ваших именин и желаю Вам и всей Ва-

шей семье всего лучшего. Очень прошу тѐтю Надю, 

когда она будет писать мне, написать, по какому 

адресу могу я ответить Ниночке на еѐ открытку. 

Привет всем! Катя. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 4. Д. 6117. Л. 22–25. 

 

№ 10 

Дорогая Надя! 

Поздравляю тебя, Сергея Фѐдоровича и всех с 

именинницей. 

Мы сейчас только втроѐм, т[а]к Катя до воскре-

сенья в Москве, Андрюша в Чеченине у своего луч-

шего друга, племянника моей сослуживицы, а в вос-

кресенье я туда поеду с маленькими за Андрейчи-



 

В.В. Митрофанов  
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ком. Юрочка пишет довольно часто, но очень кратко, 

потому что очень занят. В последнем письме,           

14 июля, он уже просит прислать письмо командиру 

об отпуске. 
Хожу-хожу с Сонечкой к доктору, меняем при-

мочки на разные мази, а голова всѐ хуже делается: у 
неѐ «стригущий лишай». Я уж начинаю приходить в 
отчаяние от такой упорной гадости. 

Николай Ник., может быть и поехал в Архан-
гельск, п. ч. я ему в Кострому (по его просьбе) два 
раза присылала сообщения от пароходных агенств, 
присланные на моѐ имя. 

Да, ты спрашивала, поедет ли Катя в Москву – 
вероятно нет: московские курсы (иностр[анных] 
яз[ыков]) прав не имеют. Мне так хотелось бы знать, 
что, Катя сможет хорошо самостоятельно устроиться 
(я разумею, окончив курсы), что не знаю, чего бы я 
не сделала. Посоветуй, Надюша, не обратиться ли 
мне к Ященко с просьбой устроить К[атю] на казѐн-
ный счѐт на фр[анцузских] курсах при институте? 
К[атя] говорила, что рада была бы даже в интернат по-
ступить, только бы получить возможность учиться.  

Будьте здоровы! Крепко целую тебя и твоих де-
тей. Сергею Фѐдоровичу передай мой самый искрен-
ний привет. 

Верушечке особенно желаю всякого благополучия. 
Переписываетесь ли вы с Еленочкой.  
Твоя С. Шамонина. 19 июля 1913. 
ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 4. Д. 6117. Л.27–28 об.  
 

№ 11 
13 авг[уста] 1913 г. 
Дорогие мои Надя, Сергей Фѐдорович, Верочка и 

все, поздравляю Вас с благополучным появлением 
маленькой – Таточки, которой желаю всех радовать. 

Спасибо, Надечка! Юра у нас. Спасибо за Катю-
шечку: вероятно, Сергей Фѐдорович уже получил 
документы и прошение. Что-то будет. 

Андрюша перешѐл в 3-й кл, Володя во 2-й – вче-
ра они держали свои экзамены, т[ак] к[ак] не были 
аттестованы за 4-ю четверть. 16-го все трое уже пой-
дут на молебен, я же с 8-го уже в гимназии. У Со-
нечки очень заметное улучшение, но доктор требует, 
чтобы она ходила, пока тепло, безо всякого головно-
го убора. 

Катюша очень усердно занимается, готовясь к уро-
кам француженки: начала повторять и литературу. 

Напиши мне, Надечка, когда сможешь, о Коли-
ном переводе. Крестили ли малютку, и кто был вос-
приемником? 

Спокойной ночи, дорогая! Завтра у меня очень 
трудный день: гимназия, два урока и Совет. 

Будьте все благополучны! Все ли уж переехали в 
город? 

Кто при маленькой-Катерина? 
Целую тебя, Верочку и Таточку, остальные, по-

жалуй, в Беляеве. 
Кланяюсь и очень благодарю Сергея Фѐдоровича. 

Ваша С. Шамонина.  
ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 4. Д. 6117. Л.30–31. 
 

№ 12 
Дорогая Надя! 
Как только получила твоѐ письмо, сейчас же от-

правилась к институтскому врачу, но в институте 
ещѐ каникулы до 31 сент[ября], и я насилу отыскала 

еѐ вчера. Заглазно она дать не могла, и сегодня к ней 
идѐт Катя и сегодня же отошлѐт оба свидетельства. 
К[атя] очень похудела за это время, п[отому] ч[то] 
отчаянно зубрит, пишет сочинения и пр[очее] (по 
фр[анцузскому] и 2 часа ежедневно проводит у 

француженки. 
Сонечкина головка стала немного лучше, но всѐ 

плохо и уже в 5-й раз еѐ остригла машинкой. 
Вчера все дети пошли учиться, и я захлопоталась, 

снаряжая их. Юрочка проводит время со своими то-
варищами-юнкерами, главным образом, с Шурой 
Козелло. Вчера уехал на дачу к Коссинским (это кто-
то корпусной). К сожалению, я не могу сама пойти к 

доктору, т[а]к к[а]к она назначила такой час, когда я 
должна быть в гимназии, куда я сейчас и тороплюсь 
с Сонечкой. 

Целую тебя, дорогая, Верушечку, Таточку и милых 
Ниночку, Наташу, Марусю. Сергею Фѐдоровичу и 
Мишеньке передай мой поклон и последнему мои луч-
шие пожелания, как гимназисту. Твоя С. Шамонина. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 4. Д. 6118. Л. 1–2.  
 

№ 13 
Дорогая Надя! 
Поздравляю тебя и Сергея Фѐдоровича, и самых 

дорогих именинниц – Наташу и Таточку, которых 
крепко целую. Счастливую молодую мамочку тоже 

целую и поздравляю. 
Как себя чувствует Миша в гимназии. 
Мои мальчики очень рвались в институт. Писать 

много не могу (пишу в гимназии), а хочется, чтобы 
поздравление не опоздало.  

Целую крепко тебя и твоих детей. Сергею Фѐдо-
ровичу кланяюсь. Пиши, когда выберешь время. Пе-

реведѐн ли Коля? 
Твоя С. Шамонина. 23 августа 1913 г.  
ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 4. Д. 6118. Л. 4–4 об.  

 
№ 14 

Дорогая Надя! 

Всѐ ли у Вас хорошо? Я ждала сегодня от тебя 

письмо и, не дождавшись, беспокоюсь о вас. Ждала 

же я сегодня потому, что ночью мы получили теле-

грамму с курсов, куда Катя приглашается на экзамен 

3-го сентября. Кроме того, просят еѐ явиться с удо-

стоверением личности, что немного затруднительно 

сегодня добыть, т[а]к эти два дня неприсутственные. 

Ну, да в субботу достану. 

Надечка, меня беспокоит, не стеснит ли вас Катя, 

приехав к вам 2-го, накануне экзамена? Едет она 

одна, и это будет еѐ первым путешествием. Конечно, 

все вы будете заняты, но, если б можно было выслать 

еѐ встретить хоть кого-нибудь, вроде Алексея, 

напр[имер]. Из Москвы вас известят, каким поездом 

она поедет. Возьмѐт она только самое необходимое, 

а что ещѐ понадобится, привезѐт Юрочка. Что-то 

будет? Мне очень страшно. 

Не решаюсь просить тебя, Надя, написать поско-

рее, зная, сколько у тебя всяких хлопот, но может 

быть, кто-то из детей напишет мне только, что всѐ у 

вас хорошо. 

Целую их, тебя, Верочку, малютку, кланяюсь 

Сергею Фѐдоровичу, желаю всего доброго и за всѐ 

очень очень благодарю. 
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Твоя С. Шамонина. 29 авг[уста] 1913 г. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 4. Д. 6118. Л. 6–7. 

 

№ 15 

Дорогая Надя! 

Ещѐ и ещѐ благодарю тебя и Сергея Фѐдоровича 

за Катю. Я так счастлива, что она попала в класс, 

только была бы здорова, а работать она может. Я до 

сих пор не знаю, получает ли Катя казѐнное платье и 

бельѐ, или надо ей ещѐ прислать; также про верхнее 

платье желательно бы знать, так как пора о шубе 

подумать. И в какой одежде будут отпускать еѐ к 

тебе, если ты позволишь, по воскресеньям? 

Как здоровье Верочки, как кормится Таточка? 

Переведѐн ли Коля? Напиши, Надечка, меня это всѐ 

очень интересует. 

Как мне странно быть одной с тремя маленькими, 

они все здоровы (кроме Соничкиной головы), учатся. 

Сейчас в гимназии очень много дела, собственно 

письма, благодаря родительскому комитету, т. е. 

пока ещѐ только собраниям родителей, которые, по-

моему, сами уж охладели к этому. Но мы классные 

дамы, пишем, пишем и для родителей, и для началь-

ницы, и в свою книгу, и в гимназии пишем и дома, 

одним словом – вся канцелярская работа по классу 

(81) лежит на нас, т.к. канцелярия наша – это 1 дама, 

которая не может обслужить 716 человек – дай Бог 

справиться со входящими и исходящими.  

Спасибо, Надя. За деньги Юре; я их получила как 

раз читая твоѐ письмо о них. 

Дорогая моя! Крепко целую тебя и твоих детей, 

Сергею Фѐдоровичу низко кланяюсь. Особенно це-

лую Верочку и Таточку. Давно я не слыхала про 

Наденьку. Поцелуй за меня хорошенько мою бедную 

Катюшеньку, когда еѐ увидишь, и Юру, от которого 

очень жду письма.  

Твоя С. Шамонина. 10 сент[ября] 1913. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 4. Д. 6118. Л. 9–10 об.  

 

№ 16 

Дорогая Надя! 

Поздравляю тебя и Верочку с именинами, Сергея 

Фѐдоровича, и милых девочек и Мишеньку с доро-

гими именинницами, желаю всего лучшего и крепко 

целую. 

Не отпустят ли к тебе 17-го Юру и Катю – поце-

луй их тогда от меня. А мы с Сонечкой будем в этот 

день, как всегда, в гимназии, и я буду всѐ думать о 

вас. Как здоровье Бориса Краевича? Кто кормит Та-

точку? Пиши, когда время будет. Целую. Твоя          

С. Шамонина. 15 сент[ября] 1913 г.  

Дорогая тетя! Поздравляю тебя с днѐм Ангела, и 

с именинницами. И дядю Серѐжу и всех поздравляю 

и целую. Твоя Соня Шамонина.  

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 4. Д. 6118. Л. 12–13. 

 

№ 17 

15 октября 1913 г. 

Дорогая Надя! 

Успокоились ли вы относительно здоровья Бори-

са Константиновича, т.е. миновала ли опасность? 

Бедная Наденька как¸ должно быть измучилась! 

Что у тебя в настоящее время делается? Здоровы 

ли вы все, большие и маленькая Таточка? Перевели 

ли Колю? Не очень ли стесняют вас Юра и Катя, 

приходя сразу оба? Скажи, Надюша, откровенно мне. 

Как мне тоскливо без Катюши, так и поглядела 

бы на неѐ. Уж я сама, конечно, всего не пишу: пускай 

спокойно занимается. Я так счастлива, что она попа-

ла на курсы, и что, по еѐ словам, дело у неѐ ладится. 

А что мой Юрочек? Когда, Надюша, тебе будет по-

свободнее, и ты сможешь это охотно сделать, напи-

ши мне о них, как ты их находишь. 

У меня два урока: репетирую по французскому 

яз[ыку] гимназистку. Это 1 урок в гимназии, и готов-

лю девочку в VII кл[ассе] института. А ещѐ наш ди-

ректор дал мне переписку формуляров. 

Все мы здоровы, Сонечкина головка зарастает, а 

сама она очень выросла и окрепла. 

Кланяйся, дорогая, Сергею Фѐдоровичу. Крепко 

целую тебя, моих милых племянниц, Мишеньку и 

мою косвенную внучку. Твоя С. Шамонина. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 4. Д. 6118. Л. 15–16. 

 

№ 18 

Дорогая Надечка, спасибо и за этот месяц, и за сен-

тябрь. Но разве я тебе тогда не написала? Как я рада 

была, узнав, наконец, что Борис Конст[антинович] 

выздоровел, рада и тому, что они уедут, и Наденька 

освободится. А где будет тем временем Алѐшенька? 

Верочка, по-видимому, тоже хорошо себя чувствует. 

Не на прежних ли ролях у вас Катерина? 

Мы все здоровы, вот ученье у мальчиков не ла-

дится, да и шалят много. В гимназии у меня всѐ идѐт 

гладко. 

Спасибо вам всем за моих Юру и Катю, которым 

так хорошо. Постараюсь, по возможности скорее, 

выслать Кате тѐплые вещи. У нас очень тепло, но 

дожди и туманы. 

Надо собираться в гимназию, а потому – до сле-

дующего раза! 

Крепко целую тебя и кланяюсь Сергею Фѐдоро-

вичу и целую всех ваших и моих. Твоя С. Шамонина. 

28 окт[ября] 1913 г. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 4. Д. 6118. Л. 17–17 об. 

 

№ 19 

 

11. 11. 1913. Шубу высылаю. Шамонина
10

. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 4. Д. 6118. Л. 19. 

 

№ 20 

Дорогая Надечка! 

Наконец то я смогла отправить Кате шубу и 

проч[ее]. Как мне совестно, что я так промешкала, 

что у тебя успела зародиться мысль самой сделать 

то, чего я не делаю. Мне и так уж совестно, и я не 

могу и учесть всего, что ты для моих и меня дела-

ешь. Посылаю на твоѐ имя, Надюша, потому, что не 

знаю, как организована получка посылок – не было 

бы проволочки. Буду с нетерпением ждать известия 

о том, что Кате шуба впору. Я как раз упаковывала 

посылку, когда получила твоѐ письмо. 

Вот ты поедешь, Надечка, провожать Наденьку, 

чтобы тебе заглянуть к нам: теперь так скоро совер-
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шается передвижение. Уж как бы я была счастлива! 

В конце ноября и на кладбище будет хорошо (сейчас 

вязко). Только всѐ-таки, если б ты надумала это, 

спишись со мной относительно переправы через 

Волгу. Сейчас у нас ещѐ мост. 

Что сказать мне о мальчиках? Они, безусловно, 

способны, но Андрюша очень рассеян, а Володя – 

небрежен и легкомыслен; оба к тому же шалят и во-

зятся в классе. Мне это всѐ очень больно, особенно 

потому, что я чувствую себя во всѐм виноватой: 

слишком мало времени посвящаю им, тогда как они 

требовали бы неотступного наблюдения.  

Подтянусь я сама, как будто налажу их, немного 

подтянутся, а там устану больше от скопившегося 

дела, советов, уроков и пр. и как-то так упаду силами 

и духом, что чувствую, как всѐ расползается, а я в 

каком-то тупом отчаянии. У Андрюши в I четв[ерти] 

три 2: по ариф[метике], алгебре и немец[кому]. У 

Володи две: по геогр[афии] и франц[узскому]. Так 

обидно: чужие дети, с котор[ыми] занимаешься, пре-

красно учатся, а свои вот как. Кстати, передай Кате, 

что еѐ ученица в институте лучше всего учится по 

французскому, ей это будет приятно. Милая, милая 

Надечка! Крепко тебя целую и за всѐ благодарю. 

Мой глубокий поклон С.Ф. Сейчас звонок, надо кон-

чать. Целую Верочку, Ниночку и всех всех. Еленочка 

пишет редко. Была в Оптиной в полугодовщину Вар-

сонофия. Твоя С. Шамонина. [ноябрь 1913 г.] 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 4. Д. 6118. Л. 20–21 об.  

 

№ 21 

1 декабря 1913 г. 

Дорогая Надя, спасибо за присланные деньги. Не 

присылай мне, Надечка, в будущем месяце, а дай 

лучше на дорогу Юре и Кате, а то я не смогу им вы-

слать, а видеть их очень хочется. 

Относительно Володи: мальчик мечтает о Мор-

ском, и Юра его сманивает; в Севастополь немысли-

мо; в гардемарины, конечно, лучшую подготовку с 

меньшей ломкой даст корпус. Всѐ это я понимаю, 

хотя и очень тяжело было бы отдавать такого ма-

ленького (11 л.) в интернат. Но, помимо этого, я со-

всем не могу платить 450 руб. в год, а на казѐнную 

вакансию Володя не имеет никаких прав: это только 

для сыновей военных и есть несколько вакансий для 

нижегородских дворян; воронежские отнесены к 

воронежскому корпусу. Я уж программы сравнивала: 

Володя, окончив этот, 2-й класс, мог бы подзаняв-

шись по естественной истории и географии, держать 

в 3-й кл[асс] корпуса, хотя, конечно, могли быть раз-

ногласия при спросах и по другим предметам: труд-

но судить по печатной программе. Меня твоѐ письмо 

очень разволновало: так много страшного, какой 

выход ни взять. 

Сейчас у Володи хорошая полоса, он очень усерд-

ствует и ведѐт себя лучше; Андрюша же с каждым днѐм 

всѐ рассеяннее делается – вот его несчастье. 

Ты уж, верно, знаешь, Надя, от Кати, что Сусанна 

Ламблэ
11

 писала мне, будто у Кати был нарыв в ухе и 

такая страшная слабость, что еѐ, К., прямо из лазаре-

та должны были отправить к вам на две недели для 

отдыха – всѐ это меня очень удивило и огорчило в 

своѐ время, хотя казалось странным, что ни К., ни ты 

ничего подобного не писали. Теперь я узнаю от по-

други (нижегородской) Ламблэ, что она это написала 

по просьбе Катиной начальницы – мне это очень не 

нравится. 

Ты уж не говори об этом Кате, чтоб не подливать 

масла, т[а]к к[а]к Катя никогда не была хороша с 

Сусанной. 

По Юрочкину письму выходит, что вчера к вам 

приехала Наденька с мужем. Крепко еѐ целую, кла-

няюсь Б.К. и желаю полного и скорейшего выздо-

ровления. Алѐшенька, вероятно, останется в Москве? 

Мама почему-то бьѐт тревогу о моей какой-то 

ужасной болезни – не понимаю, с чего это. Я ещѐ ни 

разу в этом году не пропустила ни в гимназии, ни на 

уроке. Болят, правда ноги, болит поясница, но даже 

странно было бы, если б у меня ничего не было. Це-

лую тебя и всех твоих. Твоя С. Шамонина.  

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 4. Д. 6118. Л. 23–24 об.  

 

№ 22 

Дорогая Надя! 

Как это всѐ тяжело, и неловко перед Курсами и 

перед Вами. Но, знаете, всѐ-таки хорошо, что Катя 

сама должна убедиться, что Курсы не для неѐ – та-

кой, какая она есть, а останься она дома, ей всѐ каза-

лось бы, что это я не хочу дать ей возможность 

учиться. Печальное сознание – но что же делать… 

За откровенность – откровенность, Надя: знаешь, 

я не верю в «климат», а вижу только, что, Катя оста-

лась всѐ той же несмышлѐнной девочкой. Вот зная я 

это – ни за что не пустила бы еѐ. Значит это повторе-

ние домашних историй: нежелание ни питаться, ни 

принимать ничего прописанного укрепляющего и 

сидение по ночам за корреспонденцией и стихоплѐт-

ством. Я даже писала Кате, будучи уверена (после 

сообщения об еѐ переутомлении и слабости), что она 

как-нибудь устраивается по ночам, зажигая электри-

чество для своих писаний. При этом мне пишутся 

коротенькие открытки за недостатком времени 

вследствие усиленной работы (и я только радовалась, 

что работает, мне достаточно знать, что всѐ благопо-

лучно), а в то же время в несколько мест строчатся 

обширные послания и прозой, и стихами, по 36 стра-

ниц. Надо же для этого найти место и время. Тут ни 

Сочи, ни заграница не помогут, а с разумным режи-

мом и плохинькие дети выправляются в своей обста-

новке. И почему-то К[атя] уверяла меня, что ни 

нарыва у неѐ не было, ни об отпуске 2-х недельном 

разговора не было (о последнем она может быть и не 

знала) А как я надеялась, что Катя возьмѐт себя в 

руки и поймѐт, что 2 года выдержки и работы, и она 

могла хорошо устроиться. Мне придавала силы 

мысль, что оба старшие на дороге, а маленьких легче 

устроить, неравно со мной что-нибудь случится: ма-

леньких, я уверена, взяли бы в институте. Ну что Бог 

даст… 

Теперь вот что: если Катя так слаба, то как еѐ от-

править домой – одну. Юру же дождаться ей, как я 

понимаю, негде: ведь у тебя и карантин, и своих за-

бот много. Вот как тут быть, Надюша? Не поедет ли 

кто-ниб[удь] до Москвы, а там попросить Зину как-

нибудь устроить ей дальнейшее путешествие. О 

деньгах, я тебе, дорогая, писала, устрой так. 
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Надечка, милая, благодарю вас за всѐ, извиняюсь 

за все хлопоты. 

Крепко целую тебя. Твоя С. Шамонина. 6 декабря 

1913 г.  

У нас переправа ещѐ на пароходе и каждый день 

может прекратиться, т. е. будет по мосткам через 

неокрепший лѐд. 

Поцелуй, Надюша, и мою глупенькую бедную 

девочку. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 4. Д. 6118. Л. 26–28 об. 

 

№ 23 

22 дек[абря] 1913 г. 

Дорогая Надя, поздравляю тебя, Сергея Фѐдоро-

вича и всех твоих детей с наступающими праздника-

ми, Новым Годом и с днѐм твоего рождения. Наташу 

ещѐ поздравляю со счастливым окончанием экзаменов 

(я не сомневаюсь в том, что они сошли блестяще). 

Вчера у нас (в Мар[иинской] ж[енской] 

гим[назии] кончились занятия, а также мои частные 

уроки (до 3-и дня).  

Мы все здоровы, не исключаю, и Катю, которая 

читает, занимается и обдумывает заданное на празд-

ники сочинение. Билет отпускной от института дан 

ей и обратный, и Катя непременно хочет опять ехать 

продолжать учение в классах, а я себя представляла, 

что этого уже нельзя будет. Завтра ждѐм все с нетер-

пением Юру. 

Крепко целую тебя, дорогая! Спасибо за прислан-

ные 50 рублей и за всѐ- за всѐ. Твоя С. Шамонина. 

Дорогая тѐтя Надя! Поздравляю тебя с днѐм твое-

го рождения и Рождеством Христовым. Андрюша 

Шамонин. 

Поздравь от меня дядю Серѐжу, Нину, Веру, 

Наташу, Марусю и Таточку. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 4. Д. 6118. Л. 30–31. 
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Дорогие мои Надечка, Сергей Фѐдорович, Ни-

ночка, Наташа, Маруся и Миша, поздравляю Вас с 

наступающим Новым годом. Будьте здоровы, ра-

достны Новым Годом. Будьте здоровы, радостны, 

вспомните и нас. 

Катя и Юра веселятся, сочинение Катино написа-

но, и сама она уже решила ехать с Юрой 5-го, чтобы 

6-е до поезда провести в Москве. А я с сокрушением 

думаю, что праздники кончаются, дети уедут, а я 

опять пойду в гимназию, где мне бывает иногда так 

невыносимо, что не раз являлась мысль уйти и ис-

кать чего-ниб[удь] другого. 

Будем надеяться, что в Новый год всѐ будет по-

новому, только бы силы не изменили. 

Крепко тебя и всех твоих целую. Всего хорошего! 

Твоя С. Шамонина. 

30 декабря 1913 г.  

P.S. Твои подарки произвели настоящий восторг. 

Дети сами тебя поблагодарят. 

Дорогая тѐтя! Спасибо тебе за подарок, который 

мне очень понравился. Поздравляю тебя с Новым 

Годом. Володя Ш. 

 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 4. Д. 6118. Л. 33–34. 

 

Примечания к приложению 

 

1. Краевич Борис Константинович (1886–1947) – 

муж дочери Платоновых Надежды (1890–1965). Речь 

идѐт о рождении сына Алексея (9 января 1913–1975). 

2. Алексей Николаевич (1904–1918) – цесаревич 

и великий князь. 

3. Дата установлена по дате на штемпеле. 

4. Далее скажи ему, что – зачеркнуто.  

5. Софья Николаевна Шамонина (Колчанова) 

(1867–1921). 

6. Схиархимандрит Варсонофий (в миру Павел 

Иванович Плиханков, 1845–1913) – проповедник, 

духовный писатель, старец, до пострижения — пол-

ковник. Прославлен в лике преподобных в 2000 г., 

входит в Собор 14 преподобных старцев Оптиной 

пустыни, в Собор Самарских святых. 

7. Дата установлена по штемпелю.  

8. Текст на конверте. На штемпеле дата 22.5.13.  

9. Текст на конверте. 

10. Текст телеграммы. 

11. Это родственница Адриана Адриановича 

Ламбле – поэта-переводчика. В Россию Ламбле, воз-

можно, приехал вслед за сестрой отца, учительницей, 

поселившейся в Нижнем Новгороде в 1913. 

 
EVERYDAY LIFE OF A TEACHER OF THE NIZHNY NOVGOROD GYMNASIUM IN 1913  

(ACCORDING TO THE LETTERS OF S.N. SHAMONINA TO N.N. PLATONOVA) 

 
V.V. Mitrofanov 

 
University under the Interparliamentary Assembly of EURASEC, Saint-Petersburg 

 
Drawing on epistolary materials from 1913 by Sophia Nikolaevna Shamonina, a resident of Nizhny Novgorod, who 

connected her life with the education system, her daily family life and professional activities are reconstructed. Left a wid-
ow, she raised six children since 1906. It shows the hard work of a teacher of the Nizhny Novgorod gymnasium, forced to 
take additional work, tutoring, a kept woman to ensure a normal existence for the family. With a rented apartment, a lack of 
funds, the salvation was the regular help of relatives from her husband – his brother Nikolai Nikolaevich, who was at that 
time the director of the Kostroma gymnasium, and two sisters Zinaida Nikolaevna and especially Nadezhda Nikolaevna, the 
wife of the outstanding scientist S.F. Platonov. S.N. Shamonina's main concern is children, first of all, their health, upbring-
ing and education. The letters allow us to trace the life of this family up to and including 1928. S.N. Shamonina's main con-
cern is children, first of all, their health, upbringing and education. The letters allow us to trace the life of this family up to 
and including 1928. They provide interesting information about a number of educational institutions in Nizhny Novgorod at 
this time, the working conditions of an ordinary teacher, the successes and problems of children during the training period.  

 
Keywords: S.N. Shamonina, N.N. Platonova, education, upbringing, financial assistance, everyday life, correspondence. 
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В современных условиях развития отечественной педагогики образовательный процесс уже не представ-

ляется возможным без применения электронных образовательных ресурсов (ЭОР), при этом все еще актуа-

лен поиск решения проблемы эффективной подготовки будущих педагогов к осуществлению своей профес-

сиональной деятельности на основе их использования.  
Подготовка учителей как в педагогических вузах и колледжах, так и в классических университетах пред-

полагает применение ЭОР, а в процессе освоения основной образовательной программы у обучающихся 
должны быть сформированы необходимые компетенции. Цель настоящего исследования – рассмотрение пу-
тей совершенствования подготовки студентов – будущих педагогов к использованию ЭОР, что является не-
обходимым условием высокой продуктивности их профессиональной деятельности. По мнению авторов, 
данная цель может быть достигнута за счет большего внимания роли ЭОР в профессиональной деятельности 
в рамках изучения будущими педагогами методических дисциплин. В статье представлены результаты опро-
са бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 44.00.01 «Педагогическое образование» и 44.03.05 
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», которые отражают реальное отношение 
респондентов к применению ЭОР в образовательном процессе своего вуза. В целях совершенствования под-
готовки студентов – будущих педагогов к использованию ЭОР в профессиональной деятельности авторы 
предлагают процедуру проектирования рабочей программы дисциплины «Методика обучения», ориентиро-
ванной на интеграцию различных ЭОР в рамках темы, раздела. Данная программа может быть реализована 
при подготовке бакалавров  любой педагогической  специальности. 

 
Ключевые слова: высшее образование, профессиональная подготовка, будущие педагоги, электронные об-

разовательные ресурсы, проектирование. 

 

Введение 

 
В настоящее время задача подготовки 

школьников как грамотных пользователей ЭОР, 

способных максимально полно применять их в 

своем дальнейшем образовании, в будущей 

профессии, в жизни, остается актуальной. Ре-

шение данной задачи невозможно без поддерж-

ки учителя. В  последние годы необходимость 

применения ЭОР в процессе обучения школь-

ников и студентов была доказана наукой и под-

тверждена практикой [1–3]. Однако проявились 

и значительные проблемы, существующие в 
этой области. 

Нельзя отрицать тот факт, что условия для 

дистанционного обучения на уровне школ так и 

не были созданы в полной мере, что связано с 

недостаточной методической подготовленно-

стью учителей в области компьютерных техно-

логий, отсутствием технических средств в шко-

лах и стабильного Интернета у некоторых кате-

горий обучающихся. Стало очевидно, что вы-

пускники педагогических образовательных про-

грамм вузов, идущие работать в школы, должны 

быть всегда готовы поддерживать высокое ка-

чество обучения, независимо от вызовов, стоя-

щих перед системой образования. Поэтому про-
блема формирования у будущих учителей ком-
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петенций работы с ЭОР приобретает новую 

значимость. 

Важно отметить, что выдающийся програм-

мист и математик, академик А.П. Ершов еще в 

80-е годы прошлого столетия, когда в 1985 г. в 

школы в качестве обязательного был введен 

предмет «Информатика и вычислительная тех-

ника», подчеркивал необходимость подготовки 

по информатике не только профильных учите-

лей, но и учителей других специальностей. Не-

смотря на различные прогрессивные исследова-

ния в данной области, проблема, обозначенная 

А.П. Ершовым, еще не получила эффективного 

решения. Более того, в связи с реализацией 

стратегии цифровой трансформации образова-

ния она приобрела большую актуальность. 

Необходимо отметить, что цифровая трансфор-

мация представляет собой важный комплекс-

ный процесс преобразования всех сфер образо-

вания под влиянием цифровых технологий. Ее 

суть заключается в том, чтобы каждым обуча-

ющимся под руководством учителя были до-

стигнуты необходимые образовательные ре-

зультаты за  счет персонализации образователь-

ного процесса, применения ЭОР, развития 

в учебных заведениях цифровой образователь-

ной среды.  

Целью данного исследования является обос-

нование авторских идей по совершенствованию 

подготовки бакалавров педагогического обра-

зования, обучающихся по различным образова-

тельным программам, к использованию ЭОР за 

счет изменения подхода преподавателей к про-

ектированию содержания учебных программ 

методических дисциплин в вузе. 

 

Методы исследования 

 

Для решения поставленной задачи был про-

веден сравнительный анализ нормативных до-

кументов, затрагивающих вопросы образова-

ния, образовательных программ подготовки 

бакалавров – будущих педагогов, теоретических 

исследований в области теории и методики 

профессионального образования, результатов 

деятельности студентов, а также опрос, наблюде-

ние, моделирование, обобщение опыта работы. 

Прежде всего, обратимся к терминологиче-

скому аппарату исследования и поясним, поче-

му в рамках данной статьи мы используем по-

нятие «электронные образовательные ресурсы». 

В словаре терминов по медиаобразованию «элек-

тронный образовательный ресурс» (electronic 

educational resource) определен как «информа-

ционный образовательный ресурс, хранимый и 

передаваемый в электронной форме» [4]. Дру-

гими словами, это наиболее общее понятие, ха-

рактеризующее целую область компьютерных 

технологий. 

В ходе исследования также был проведен 

опрос обучающихся по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 

44.00.00 «Образование и педагогические 

науки». Опрос были составлен с целью определе-

ния осведомленности бакалавров педагогическо-

го образования об ЭОР и уровня развития у них 

общепрофессиональной компетенции ОПК-9: 

«Способность понимать принципы работы со-

временных информационных технологий и ис-

пользовать их для решения задач профессио-

нальной деятельности». 

 

Обсуждение основных результатов  

исследования 

 

Необходимо подчеркнуть, что научные тру-

ды, посвященные проблемам информатизации 

образования, отличаются глубиной и фунда-

ментальностью. В работах В.П. Беспалько [5], 

В.М. Монахова [6], Е.С. Полат [7], И.В. Роберт 

[8] и др. исследованы вопросы, которые связа-

ны с изменениями, происходящими в теории и 

практике обучения на этапе интенсивного при-

менения компьютерных технологий, с транс-

формацией классической дидактики, ее законо-

мерностей и принципов. Имеется значительное 

число диссертационных работ, посвященных 

проблеме профессиональной подготовки буду-

щих учителей в условиях информатизации об-

разования. Особенно детально рассматриваются 

вопросы подготовки высококвалифицированно-

го учителя информатики (С.Д. Каракозов [9], 

М.П. Лапчик [10], В.В. Лаптев [11] и многие 

другие). Также существует значительное число 

исследований, посвященных методике подго-

товки учителей непрофильных специальностей 

к применению информационных компьютерных 

технологий в организации деятельности обуча-

ющихся в школе (И.С. Синицын [12], В.Ю. Бо-

рисов [13], И.Е. Девятова [14], Л.Н. Титова [15], 

Л.М. Андрюхина [16], С.А. Зайцева [17] и др.). 

При этом авторы отмечают, что, несмотря на 

достигнутые успехи, многие студенты приме-

няют компьютерные технологии для общения 

или игры, но не для будущей профессиональной 

деятельности.  

Сравнительный анализ опыта подготовки 

студентов, наблюдение уроков и анализ доку-

ментации по итогам педагогической практики 

обучающихся по различным образовательным 

программам Ивановского государственного 

университета показал, что будущие учителя в 

достаточной степени подготовлены к проведе-

нию уроков с использованием ЭОР. Студенты 
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рассматривают ЭОР как средство, которое уси-

ливает мотивацию школьников к обучению, 

активизирует их учебную деятельность, обеспе-

чивает наглядность и контроль, формирует ин-

формационную культуру школьников.  

Анализ учебного плана основной образова-

тельной программы студентов – будущих учи-

телей непрофильных специальностей показыва-

ет, что обязательная часть учебного плана 

включает различные дисциплины: «ИКТ и ме-

диаинформационная грамотность» (108 ч,  4 з.е., 

53 ч аудит. раб.), «Электронная школа 21 века» 

(81 ч, 3 з.е., 24 ч аудит. раб.), а также дисциплины 

по выбору «Мультимедиатехнологии в образова-

нии» (81 ч, 3 з.е., 36 ч аудит. раб.), «Дистанцион-

ные технологии в образовательном процессе 

школы» (81 ч, 3 з.е., 36 ч аудит. раб.). 

Тем не менее с учетом масштабности задач, 

стоящих перед современной школой, скорости 

смены технических средств, методов и средств их 

применения, появлением новых ЭОР очевидно, 

что необходимо формировать у будущих педаго-

гов большую компетентность в работе с ними.  

Результаты проведенного исследования нор-

мативных документов показывают, что для эф-

фективного освоения образовательной про-

граммы в аспекте достижения планируемых 

результатов подготовки студентов по формиро-

ванию общепрофессиональной компетенции 

ОПК-9 необходима специальная методическая 

работа по созданию системы знаний об ЭОР, 

выработке умений и готовности применять их в 

профессиональной деятельности. Процесс фор-

мирования готовности к использованию ЭОР 

предполагает последовательное прохождение 

ряда взаимосвязанных этапов, приводящих к 

сформированной компетентности в сфере про-

фессиональной деятельности. Компетентность 

студентов – будущих педагогов в организации 

эффективной профессиональной деятельности в 

условиях цифровой трансформации образова-

ния предполагает знание современных инфор-

мационных технологий и программных средств, 

необходимых для решения задач профессио-

нальной деятельности; умение выбирать совре-

менные информационные технологии и про-

граммные средства; владение навыками их 

применения. Можно выделить следующие 

навыки, которыми должны овладеть будущие 

педагоги: навыки работы с прикладными про-

граммами, цифровыми инструментами и циф-

ровым оборудованием, с цифровой информаци-

ей (поиск, преобразование, передача, включе-

ние в новый массив информации), навыки ком-

муникации в цифровой среде. 
Анализ деятельности студентов в период 

прохождения учебных и производственных прак-

тик показал, что если  компетенция ОПК-9 сфор-

мирована, то будущие учителя оказываются под-

готовленными к установлению связей между 

имеющимися знаниями, умениями и навыками и 

возникающей учебной задачей и могут адекватно 

решать профессиональные задачи.  

Именно поэтому особое внимание в рамках 

настоящего исследования было уделено тому, 

как широко будущие педагоги непрофильных 

специальностей используют ЭОР в период про-

хождения производственных практик; насколь-

ко высоко они оценивают свой уровень разви-

тия общепрофессиональной компетенции бу-

дущего педагога ОПК-9, каковы, по их мнению, 

области использования ЭОР; какие трудности 

возникают в процессе работы с ними. 

Проведенный опрос имел широкий охват: в 

нем приняли участие 400 студентов 4–5 курсов, 

обучающихся по укрупненной группе специ-

альностей и направлений подготовки 44.00.00 

«Образование и педагогические науки» (за ис-

ключением студентов, обучающихся по профи-

лям, связанным с ИКТ) в Ивановском государ-

ственном университете, Томском государствен-

ном университете и Алтайском государствен-

ном гуманитарно-педагогическом университете 

им. В.М. Шукшина. Опрос был проведен по-

средством использования сервиса Google Forms. 

Далее приводим вопросы, на которые надо бы-

ло ответить студентам: 

– Как часто Вы используете ЭОР в своей 

профессиональной деятельности? 

– Как Вы оцениваете свой уровень сформи-

рованности компетенции ОПК-9 («Способность 

понимать принципы работы современных ин-

формационных технологий и использовать их 

для решения задач профессиональной деятель-

ности»)? 

– Как Вы используете ЭОР в своей профес-

сиональной деятельности? 

По итогам обработки полученных данных 

большинство респондентов ответили, что они 

часто используют ЭОР (37%). Второй по попу-

лярности ответ – «Использую ЭОР иногда», что 

составляет 22% от общего числа опрошенных. 

Третий по частоте ответ (17%) – «Использую 

ЭОР редко». Экстремальные показатели – «Ис-

пользую ЭОР очень часто» и «Не использую 

ЭОР никогда» получили равное количество 

процентов – 12%. Результаты анкетирования 

приведены на рисунке 1. 

Можно сделать вывод, что, несмотря на тре-

бования основной образовательной программы, 

обучающиеся не в полной мере применяют ЭОР 

в своей профессиональной деятельности. 

Уровень сформированности у студентов 

компетенции ОПК-9, по их собственному мне-
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нию, характеризуется относительно высокими 

значениями. Прежде всего отметим, что в ис-

следованиях отечественных ученых уделяется 

большое внимание самооценке студентами ре-

зультатов обучения, которая рассматривается в 

условиях реализации компетентностного под-

хода в образовательном процессе вуза как лич-

ностное образование, регулирующее поведение и 

деятельность обучающегося, как фактор форми-

рования рефлексивного мышления, способству-

ющий эффективности подготовки к профессио-

нальной деятельности [18, с. 80]. 

Итак, анализ ответов студентов показал, что 

в 22% случаев респонденты отмечают, что они 

владеют ОПК-9 на повышенном уровне. 39% 

опрошенных обучающихся признают, что их 

уровень сформированности компетенции ОПК-9 

высокий, 31% отмечают, что их уровень – базо-

вый. Низкий уровень сформированности харак-

теризуется относительно низкими значениями, 

около 8% опрошенных. Результаты отражены 

на рисунке 2. 

Данные опроса подтверждают, что подготовка 

бакалавров педагогического образования прово-

дится на достаточном уровне и студенты осозна-

ют, что в процессе освоения ими основной обра-

зовательной программы необходимые компетен-

ции по работе с ЭОР были сформированы. 

При анализе ответов на третий вопрос «Как 

Вы используете ЭОР в своей профессиональной 

деятельности?» было установлено, что респон-

денты преимущественно используют ЭОР в пе-

риод педагогической практики при подготовке 

уроков и при их проведении (76% и 57% соот-

ветственно от общего числа опрошенных). 

46.7% студентов от числа опрошенных исполь-

зуют ЭОР в целях самообразования. Общие ре-

зультаты опроса по сферам применения ЭОР 

приведены на рисунке 3. 

Анализ результатов подтверждает, что обу-

чающиеся используют ЭОР в самых различных 

целях, однако лидирует мотив подготовки к 

учебным занятиям в школе при прохождении 

педагогической практики, что подтверждает 

ограниченность восприятия потенциала ЭОР у 

опрошенных студентов. В результате у студен-

тов – будущих педагогов непрофильных специ-

альностей наблюдается отсутствие системного 

использования ЭОР в различных областях дея-

тельности, что подтверждает актуальность по-

  
Рис. 1. Степень использования  

электронных образовательных ресурсов 
Рис. 2. Уровень сформированности компетенции  

по использованию  ЭОР 

 
Рис. 3. Области использования электронных образовательных ресурсов 
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ставленной задачи совершенствования подго-

товки будущих учителей к использованию ЭОР 

в профессиональной деятельности. 

На основании проведенного опроса студен-

тов были также определены основные трудно-

сти, связанные с применением ЭОР в професси-

ональной деятельности, это: 

– недостаточная мотивация; 

– отсутствие единого подхода к использова-

нию ЭОР на разных дисциплинах; 

– непонимание целесообразности примене-

ния ЭОР. 

С учетом ответов студентов не вызывает со-

мнения тот факт, что от преподавателей вузов 

требуется дополнительная организация дея-

тельности будущих педагогов, направленная на 

их подготовку к системному применению ЭОР 

в школе в прямой связи с содержанием образо-

вания. 

На первый план выходит вопрос проектиро-

вания образовательного процесса в педагогиче-

ском вузе. Как известно, объектом проектиро-

вания могут быть содержание образования, 

воспитывающие ситуации, технологии, сред-

ства обучения, результат педагогического про-

цесса, а также средства, используемые в обра-

зовательном процессе (содержание программ). 

Возникает вопрос о том, какие методические 

приемы и инструментарий следует подвергать 

проектированию, если перед преподавателем 

вуза стоит сложная комплексная задача, а 

именно: сформировать у обучающихся компе-

тенции в области использования цифровых об-

разовательных технологий. 

В научных исследованиях доказано, что пе-

дагогическое проектирование позволяет прове-

сти качественную подготовку вводимого педа-

гогического новшества и оценить его послед-

ствия и значение. По мнению Н.О. Яковлевой,  

педагогическое проектирование понимается как 

«более высокий уровень культуры подготови-

тельной работы в области педагогических ин-

новаций в сравнении с традиционными проце-

дурами разработки, планирования, прогнозиро-

вания» [19, с. 21]. Данное понимание педагоги-

ческого проектирования иллюстрирует особое 

значение данного феномена для организации 

образовательного процесса. При переходе си-

стемы образования России на современный 

путь развития педагогическое проектирование 

выступает важным, прочным и надежным сред-

ством, соответствующим изменениям, происхо-

дящим в образовании, средством, способным 

реагировать и справляться с новыми вызовами в 

образовании. 

В рамках любой программы по подготовке 

бакалавров педагогического образования есть 

методические дисциплины. Рассмотрим проце-

дуру проектирования содержания дисциплины 

«Методика обучения» с учетом требования ин-

теграции, но вне отдельного конкретного учеб-

ного предмета, потому что предлагаемые в ста-

тье идеи реализуемы для различных специаль-

ностей. 

Первый этап: формулирование цели освое-

ния дисциплины.  

Цель может звучать следующим образом: 

«Совершенствование методической подготовки 

студентов – будущих учителей посредством 

изучения содержания, структуры, функций обу-

чения предмету и освоения умений, обеспечи-

вающих возможность комплексного использо-

вания ЭОР в профессиональной деятельности». 

Второй этап: соотнесение планируемых ре-

зультатов обучения с поставленной целью.  

В соответствии с обозначенной целью сле-

дует дополнить планируемые результаты обу-

чения, соотнесенные с формируемой компетен-

цией ОПК-9, следующим образом. 

Знать: современные информационные тех-

нологии и программные средства, необходимые 

для решения задач профессиональной деятель-

ности применительно к преподаваемым учеб-

ным предметам, а именно: особенности вирту-

альных платформ, интеллектуальных обучаю-

щих систем, прикладных цифровых инструмен-

тов, сервисов для создания ментальных карт, ви-

зуализации информации, программных продук-

тов, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме. 

Уметь: выбирать современные информаци-

онные технологии и программные средства, 

необходимые для решения задач профессио-

нальной деятельности применительно к препо-

даваемым учебным предметам, в том числе сер-

висы конференц-связи (VK Teams, «Ян-

декс.Телемост» и др.), офисные пакеты («Ян-

декс.Документы», OpenOffice и др.), электрон-

ные образовательные ресурсы (Единая коллек-

ция цифровых образовательных ресурсов, фе-

деральный центр образовательных ресурсов, 

федеральный портал «Российское образование» 

и др.), образовательные онлайн-платформы 

(«Российская электронная школа», «Московская 

электронная школа», «Билет в будущее», 

«ЯКласс», «Платформа новой школы» и др.), 

платформы для создания курсов (iSpringMarket, 

GetCourse, Moodle и др.). 

Владеть: навыками применения современ-

ных информационных технологий и программ-

ных средств, необходимых для решения задач 

профессиональной деятельности применитель-

но к преподаваемым учебным предметам, в том 

числе сервисами конференц-связи (VK Teams, 
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«Яндекс.Телемост» и др.), офисными пакетами 

(«Яндекс.Документы», OpenOffice и др.), элек-

тронными образовательными ресурсами (Еди-

ная коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов, федеральный центр образовательных 

ресурсов, федеральный портал «Российское об-

разование» и др.), образовательными онлайн- 

платформами («Российская электронная шко-

ла», «Московская электронная школа», «Билет в 

будущее», «ЯКласс», «Платформа новой шко-

лы», LECTA и др.), платформами для создания 

курсов (iSpringMarket, GetCourse, Moodle и др.) 

(ОПК-9.3). 
Третий этап: дополнение традиционных тем 

новым содержанием. Например, содержание тео-
ретического материала темы «Методика форми-
рования понятий» следует обогатить изучением 
возможностей сервисов для создания ментальных 
карт (Coggle (Web), Draw.io, iMindMap, 
MindMаp), которые помогают школьникам по-
нять новый материал, структурировать его и при-
вести в систему, проводить мозговые штурмы 
при решении учебных проблем.  

Материал по теме «Особенности современ-
ного урока» целесообразно обновить изучением 
возможностей некоторых сервисов, например 
Udoba.org, LearningApps.org. Используя различ-
ные режимы сервиса LearningApps («Пазлы», 
«Найди пару», «Найди соответствия», «Устано-
ви последовательность», «Викторина с выбором 
правильного ответа», «Кроссворд» и др.), 
школьники проверяют в интерактивной форме 
свои знания и систематизируют их. Инструмен-
ты сервиса используются для подготовки и 
применения наглядных пособий, аудио- и ви-
деоматериалов, для организации взаимодей-
ствия с обучаемыми.  

Необходимо отметить, что освоение указан-
ных сервисов у студентов происходит при изуче-
нии дисциплин «ИКТ и медиаинформационная 
грамотность» и «Электронная школа 21 века».  

Четвертый этап: проектирование учебных 
занятий и дополнение вопросов и заданий к се-
минарским занятиям. 

Например, при изучении темы «Инноваци-
онные системы обучения» нами была организо-
вана дискуссия по следующим вопросам. 

1. Существует ли в сети Интернет своя педа-
гогика? 

2. Сформулируйте принципы применения 
ЭОР  в повседневной деятельности учителя. 

3. Раскройте научные, педагогические и эр-
гономические критерии, которыми должен ру-
ководствоваться учитель при выборе ЭОР. В 
каких учебных ситуациях наиболее актуально 
их использование? 

4. Как и в чем, по вашему мнению, меняются 
смысл и цели образования в связи с использо-
ванием ЭОР? 

5. Как обеспечить личностную позицию и 

творческое самовыражение обучающегося при 

использовании ЭОР? 

При изучении темы «Современный учебник. 

Приемы работы с учебником» были рассмотре-

ны вопросы о возможностях электронных учеб-

ников выступать средством дифференциации и 

индивидуализации обучения. Студенты выпол-

нили следующие задания: 1. Изучите возмож-

ности платформы «Учи.ру» для индивидуализа-

ции обучения. 2. Используя возможности элек-

тронного учебника, разработайте методику про-

ведения фрагмента урока, учитывающего воз-

можности обучающихся с разными когнитив-

ными стилями и стратегиями обучения (для 

синтетиков и аналитиков, визуалов и аудиалов, 

кинестетиков). 

Пятый этап: проектирование заданий для 

самостоятельной работы студентов. Студен-

там были предложены задания, которые можно 

объединить в три группы. К первой группе от-

носятся задания, направленные на формирова-

ние умений у студентов работать с базами дан-

ных, искать и обрабатывать информацию, пред-

ставленную в научных изданиях, словарях, эн-

циклопедиях; анализировать дидактические 

возможности электронных учебников. Во вто-

рую группу включены  задания, в которых тре-

буется изучить особенности названных элек-

тронных образовательных ресурсов, определить 

их преимущества и недостатки, определить 

возможности применения в образовательном 

процессе школы. Третья группа содержит зада-

ния по разработке учебных карточек, тестов, 

викторин, наглядных пособий, фрагментов уро-

ков с использованием ЭОР. 

Шетой этап: внесение изменений в фонд 

оценочных средств, дополнение паспорта и 
программы компетенций. 

Наш опыт показывает, что подобные изме-

нения, вносимые в содержание программы 

учебной дисциплины и ее реализацию, способ-

ствуют повышению уровня подготовки студен-

тов непрофильных специальностей к использо-

ванию ЭОР в профессиональной деятельности. 

 

Выводы 

 
 Итак, реализация рабочей программы, раз-

работанной на основе глубокого погружения в 

предмет, в методику его обучения, и одновре-

менно с этим ориентирующей студента на осво-

ение работы с известными для его предметной 

области ЭОР, позволяет будущим учителям 

научиться целенаправленно применять их в 

своей профессиональной деятельности, быть 

готовыми к постоянному совершенствованию 
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владения ЭОР и творческому применению их в 

учебно-воспитательном процессе школы. Если 

учитель оправданно и постоянно применяет 

ЭОР на уроке, показывает их преимущества, но 

не злоупотребляет ими, то школьники с интере-

сом и увлеченно будут их осваивать, что позво-

лит реально решать задачи цифровой транс-

формации современного общества. 
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In modern conditions of the development of domestic pedagogy, the educational process is no longer possible without 

the use of electronic educational resources (EER), while the search for a solution to the problem of effective training of 

future teachers for their professional activities based on their use is still relevant. The training of teachers both in pedagogi-

cal universities and colleges, and in classical universities involves the use of ESM, and in the process of mastering the main 

educational program, students should develop the necessary competencies. The purpose of this study is to consider ways to 

improve the preparation of students – future teachers for the use of EER, which is a necessary condition for the high 

productivity of their professional activities. According to the authors, this goal can be achieved by paying more attention to 
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the role of EER in professional activities as part of the study by future teachers of the disciplines of the general pedagogical 

and methodological cycle. The article presents the results of a survey of university students in the field of study 44.00.00 

Pedagogical education, which reflect the real attitude of respondents regarding the use of EER in the educational process of 

their university. The authors also describe the created methodology for designing the content of the academic discipline of 

the methodological cycle, aimed at improving the preparation of students – future teachers for the use of ESM in education-

al and further professional activities. 

 

Keywords: higher education, professional training, future teachers, electronic educational resources, design. 
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В настоящее время в России, как и в других странах мира, снижается уровень грамотности. О низком 

уровне орфографической грамотности свидетельствуют опросы педагогов-практиков, результаты ВПР, ОГЭ 
и ЕГЭ по русскому языку. Выстроить эффективную деятельность по еѐ развитию в современных образова-
тельных условиях исключительно традиционными средствами не представляется возможным. Современные 
ученики стали частью информационного мира, а Интернет стал для них новой реальностью. Данные факты 
подтверждают необходимость поиска, разработки и обоснованного выбора цифровых технологий, которые 
могут быть эффективно использованы для повышения уровня орфографической грамотности обучающихся 
пятых классов. Цель работы – обоснование, экспериментальная проверка и описание методических приѐмов 
развития орфографической грамотности обучающихся пятых классов на основе использования цифровых 
образовательных ресурсов. Описаны примеры авторских цифровых образовательных ресурсов и пред-
ставлены результаты экспериментальной работы по внедрению методики развития орфографической гра-
мотности у обучающихся пятых классов на основе применения современных технологий и включения обу-
чающихся в процесс учебной коммуникации в цифровой среде. Диагностическим инструментарием высту-
пила специально разработанная авторами методика оценки уровня развития орфографической грамотности 
по четырем критериям с использованием 11 методов. На основании проведѐнного исследования сделаны вы-
воды о том, что специальным образом организованная работа на уроках русского языка способствует росту 
уровня орфографической грамотности у школьников как при написании письменных работ, так и при об-
щении учеников в цифровой среде. В современных образовательных условиях, характеризующихся интен-
сивным проникновением цифровых технологий во все производственные и социальные сферы, процесс циф-
ровой и сетевой социализации школьников должен осуществляться на протяжении всего обучения в школе, 
поэтому дальнейшее исследование может быть связано с разработкой методических приѐмов использования 
цифровых технологий в процессе развития орфографической грамотности обучающихся разных возрастных 
групп. 

 
Ключевые слова: русский язык, школа, обучающиеся, орфографическая грамотность, орфографическая 

зоркость, цифровые технологии, сетевое общение. 

 

Введение 

 
В настоящее время в Российской Федерации 

реализуется национальный проект «Образова-

ние», целью которого является обеспечение 

глобальной конкурентоспособности отече-

ственного образования и вхождение страны к 

2025 году в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования [1]. Одним из по-

казателей качества образования является уро-

вень грамотности школьников как в устной, так 

и в письменной речи. По определению М.Т. Ба-

ранова, орфографическая грамотность – это 
«умение употреблять при написании слов бук-

венные и небуквенные графические средства 

письма в соответствии с принятыми правилами 

правописания» [2, с. 148]. На данное определение 

мы и будем опираться в своем исследовании. 

К сожалению, в данный момент в нашей 

стране наблюдается снижение уровня грамот-

ности, в том числе орфографической. О низком 

уровне орфографической грамотности свиде-

тельствуют опросы педагогов-практиков, ре-

зультаты ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. 

Так, в 2020 году по сравнению с 2019 годом по 

всей стране заметно увеличилось количество 

обучающихся 5 классов, получивших «двойку» 

за ВПР, – с 13.5% до 19.8% [3]. И.П. Цыбулько, 
анализируя типичные ошибки, допущенные 

участниками ЕГЭ по русскому языку в 2021 году, 
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подчѐркивает, что выпускники демонстрируют 

невысокий уровень грамотности в письменных 

работах, школьникам сложно оформлять текст в 

соответствии с орфографическими нормами     

[4, с. 14]. 

Одной из главных причин снижения уровня 

орфографической грамотности у школьников 

является низкий уровень развития у них орфо-

графической зоркости. Под орфографической 

зоркостью будем понимать «способность (или 

умение) быстро обнаруживать в тексте орфо-

граммы и определять их типы. Орфографиче-

ская зоркость также предполагает умение обна-

руживать ошибки, допущенные пишущим (соб-

ственные ошибки или чужие)» [5, c. 39]. Орфо-

графическая зоркость – это первая ступень 

овладения правописными умениями, а значит, 

основа формирования и развития орфографиче-

ской грамотности школьников. Поэтому в своей 

работе мы уделяем значимое место развитию 

орфографической зоркости у обучающихся в 

процессе формирования у них навыков грамот-

ного письма. 

В условиях развития современного общества 

организовать работу по повышению уровня 

грамотности школьников невозможно исключи-

тельно старыми проверенными десятилетиями 

методами и средствами: работа с упражнениями 

из учебника, запись на лист под диктовку учи-

теля, проверка у доски словарных слов и правил 

и т.д. Современные ученики стали частью ин-

формационного мира, а Интернет стал для них 

новой реальностью. Сейчас сложно представить 

жизнь школьника без компьютера или смарт-

фона, а следовательно, эти электронные устрой-

ства целесообразно использовать и в учебном 

процессе, в том числе и при обучении русскому 

языку с целью достижения школьниками наме-

ченных образовательных результатов. На наш 

взгляд, продуманное использование дидактиче-

ских возможностей цифровых технологий мо-

жет стать одним из действенных средств разви-

тия орфографической грамотности обучающих-

ся, повышения качества образования и усиления 

учебной мотивации обучающихся к успешному 

освоению предмета. 

Наше исследование направлено на разработ-

ку, обоснование, экспериментальную проверку 

и описание методических приѐмов развития 

орфографической грамотности обучающихся 

пятых классов на основе использования циф-

ровых образовательных ресурсов и инстру-

ментов. 

Методами исследования стали анализ науч-

но-методической литературы по теме исследо-

вания; изучение и обобщение опыта учителей 

русского языка; анкетирование учителей-

филологов Ивановской области с целью выяв-

ления их отношения к использованию цифро-

вых инструментов на уроках; моделирование 

технологии развития орфографической грамот-

ности обучающихся на основе цифровых ин-

струментов; проектирование уроков с использо-

ванием цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР) и педагогический эксперимент для оцен-

ки эффективности разработанных методических 

приѐмов развития орфографической грамотно-

сти на базе средней школы № 2 им. К.Д. Баль-

монта г.о. Шуя Ивановской области. 

 

Методология 

 

Проблема формирования и развития орфо-

графической грамотности является одной из 

актуальных на протяжении многих лет в мето-

дике обучения русскому языку. В исследование 

данной проблемы внесли существенный вклад 

такие известные учѐные, как М.Р. Львов, 

Д.Э. Розенталь, М.Т. Баранов, М.С. Соловейчик, 

Н.Н. Алгазина, Д.Н. Богоявленский, Н.И. Жин-

кин, П.С. Жедек, М.М. Разумовская и другие. 

Теоретико-методологической основой иссле-

дования в области теории и практики информати-

зации и цифровизации образования для нас по-

служили работы Н.В. Апатовой, М.Е. Вайндорф-

Сысоевой, Г.М. Киселѐва, Е.И. Машбиц, И.В. Ро-

берт. Эффективность применения средств ин-

формационно-коммуникационных технологий в 

учебном процессе, в том числе при обучении 

русскому языку, обосновали в своих исследо-

ваниях Г.И. Пашкова, О.И. Руденко-Моргун,        

И.В. Ускова, В.М. Шамчикова и др. Особую 

значимость для нас представляет исследование 

Е.В. Курдус, в котором представлена авторская 

модель организации работы на уроках русского 

языка, сочетающая в своей структуре традици-

онные и цифровые технологии. Автор обосно-

ванно утверждает, что сочетание обозначенных 

технологий способствует более качественному 

усвоению материала по орфографии, а также 

повышению мотивации учащихся и активиза-

ции их познавательной деятельности. Е.В. Кур-

дус считает, что «оптимальное сочетание в 

структуре урока по орфографии методов и при-

ѐмов традиционных и информационных техно-

логий создает основу для развития не только 

правописных, но и интеллектуальных и речевых 

умений учащихся» [6, с. 8]. 

О.Н. Смирницких, Т.В. Провоторова и     

Н.И. Плѐхова в своѐм исследовании утвержда-

ют, что на уроках русского языка цифровые 

технологии позволяют развивать орфографиче-

скую зоркость обучающихся путѐм нестандарт-

ного представления текста: «разный шрифт и 
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цвет букв привлекает внимание обучающихся, 

которые оперативно находят «опасные места» в 

словах» [7, с. 47]. В то же время Г.И. Пашкова 

обращает внимание педагогов на то, что на уро-

ках русского языка компьютерные средства 

обучения должны использоваться с большой 

осторожностью, так как компьютер не способен 

организовать творческую и аналитическую дея-

тельность учащихся, заменить живое общение с 

учителем [8]. 

Проведѐнное З.М. Расуловой исследование 

показало, что уровень орфографической гра-

мотности выше в тех классах, где применяются 

на уроках ИКТ. Однако автор подчѐркивает, что 

использование отдельно взятого средства ИКТ 

не является эффективным, «только комплексное 

использование различных средств даѐт наилуч-

шие результаты в обучении учащихся правопи-

санию» [9, с. 110]. 

Можно констатировать, что, несмотря на 

существенный интерес исследователей к про-

блеме развития орфографической грамотности, 

а также на накопленный к настоящему времени 

практический опыт педагогов, проблема фор-

мирования орфографической грамотности у 

обучающихся остаѐтся актуальной и требует 

поиска новых методических подходов и приѐ-

мов в соответствии с потребностями информа-

ционного общества и возможностями непре-

рывно обновляемых цифровых технологий. 

 

Результаты 

 
С целью выявления условий эффективного 

использования цифровых технологий, которые 

способствовали бы развитию орфографической 

грамотности обучающихся пятых классов в 

процессе обучения русскому языку, нами была 

проведена экспериментальная работа. Опытно-

экспериментальной базой исследования явилась 

СОШ № 2 им. К.Д. Бальмонта г.о. Шуя Иванов-

ской области. В 2021/22 учебном году в иссле-

довании участвовали одна группа обучающих-

ся: обучающиеся 5Б класса в количестве 30 че-

ловек, в 2022/23 учебном году – две группы 

обучающихся: обучающиеся 5А класса в коли-

честве 29 человек (экспериментальная группа) и 

обучающиеся 5Б класса в количестве 28 человек 

(контрольная группа). Экспериментальная 

группа занималась по методике, основанной на 

активном, целенаправленном и систематиче-

ском использовании цифровых технологий и 

инструментов в сочетании с традиционными 

методами обучения как на уроках русского язы-

ка, так и в процессе выполнения домашней ра-

боты. Контрольная группа занималась по тра-

диционной методике развития орфографиче-

ской грамотности с использованием учебников, 

ручек и тетрадей, с эпизодическим использова-

нием цифровых образовательных ресурсов и 

цифровых инструментов. 

Для развития орфографической грамотности 

обучающихся экспериментальных групп пятых 

классов нами был разработан и реализован ком-

плекс цифровых образовательных ресурсов 

(https://drive.google.com/file/d/18MEPABX9jhQF 

VIOmuPXXIQmj4-lzmyi_/view?usp=share_link), 

фрагмент которого представлен в таблице 1 

(ЦОР, используемые при изучении темы «Пра-

вописание корней с чередованием Е-И» в рам-

ках раздела «Морфология. Орфография. Гла-

гол» в 5 классе и задания на повторение раздела 

«Орфография» за весь учебный год).  

Диагностическим инструментарием оценки 

уровня развития орфографической грамотности 

обучающихся выступила специально разрабо-

танная авторами методика, основанная на четы-

рех критериях с использованием 11 методов 

измерения показателей. Критерии, измеряемые 

в них показатели и методы оценки показателей 

представлены в таблице 2. 

В соответствии с количеством набранных 

баллов нами было выделено 4 уровня общей 

орфографической грамотности: недостаточный 

(до 13 баллов), низкий (от 13 до 20 баллов), сред-

ний (от 21 до 28 баллов) и высокий (от 29 до       

33 баллов). Уровень грамотности при общении в 

цифровом формате оценивался при помощи         

4 методов, максимально за выполнение данных 

заданий можно было получить 12 баллов.  

Результаты диагностики уровня орфографи-

ческой грамотности на констатирующем (сен-

тябрь 2021 года) и контрольном (сентябрь     

2022 года) этапах педагогического эксперимен-

та в экспериментальной группе 5 класса 2021/22 

учебного года представлены на рисунке 1. 

Полученные и отображенные на диаграмме 

рисунка 1 данные позволили нам выдвинуть 

гипотезу о том, что применение на уроках рус-

ского языка методических приѐмов развития 

орфографической грамотности у обучающихся 

пятых классов на основе использования циф-

ровых образовательных ресурсов и инструмен-

тов даѐт значимые положительные результаты. В 

экспериментальной группе наблюдаются пози-

тивные качественные изменения уровня орфо-

графической грамотности, особенно у обучаю-

щихся с недостаточным и высоким уровнями.  

С целью проверки выдвинутой гипотезы и 

подтверждения значимости различий в уровне 

развития орфографической грамотности на кон-

статирующем и контрольном этапе педагогиче-

ского эксперимента мы произвели вычисление 

t-критерия  Вилкоксона,  который  применяется  
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Таблица 1  

Примеры ЦОР для формирования орфографической грамотности обучающихся 

Тема 
Название выпол-

ненных ЭОР 
Используемые ресурсы 

Правописание 

корней с чередо-

ванием е-и 

Буквы Е-И  

в корнях  

с чередованием 

Упражнение в сервисе Wordwall по типу «Ударь крота» 

«Буквы Е-И в корнях с чередованием»: 

https://wordwall.net/ru/resource/36642523 

Буквы Е-И  

в корнях  

с чередованием 

Презентация Microsoft Power Point: https://sspuru-my.share 

point.com/:p:/g/personal/saweljewa_dzhulia_sspu_ru/EVUT

M8pDELdJnnew4t7BXDcBgGr8oIAVG_SWTpzbUt7rjQ?e=

qOTdav 

Буквы Е-И  

в корнях  

с чередованием 

Тест в «Яндекс.Формах» «Буквы Е-И в корнях с чередо-

ванием»: 

https://forms.yandex.ru/u/6343bbd7f2c8f87a711cc21b/ 

Предупредитель-

ный диктант: И/Е 

в корнях  

с чередованием 

(Орфографиче-

ский тренажѐр) 

Предупредительный диктант в сервисе LearningApps 

(Орфографический тренажѐр): 

https://learningapps.org/view5073368  

Повторение изученного в 5 классе 

Орфограммы  

в корне слова 

Домашнее задание 

5А класс. Виды 

орфограмм  

в корне 

Работа с онлайн-доской Padlet: 

https://padlet.com/jusaveleva99/oirqfiijjp0u4pv6 

Д/з: заполнить таблицу в формате Word или в тетради 

письменно, прикрепив ответ на рабочую доску Padlet 

Орфограммы  

в приставках. 

Правописание 

суффиксов  

и окончаний 

глаголов,  

существительных 

Тест по орфогра-

фии за курс  

5 класса 

Тест в «Google Формах»: 

https://forms.gle/FS7bvnNg4VpUr74r7 

Домашнее задание 

«Сочинение-

миниатюра» 

Написать рассказ о том, какие части речи есть в русском 

языке, для чего они служат и как «дружат» между собой, 

используя слова с различными видами орфограмм. Орфо-

граммы выделить цветом. Оформить сочинение в виде 

поста в группе класса в социальной сети «ВКонтакте» 

 
Таблица 2  

Методика оценки уровня орфографической грамотности 

Критерии оценки 

уровня орфографиче-

ской грамотности 

Измеряемые показатели Методы измерения показателей Баллы  

К1. Знание орфогра-

фических правил  

и владение ими 

Знание правил на изученные 

виды орфограмм в 5 классе 

Тестовая оценка знаний правил 
От 0 до 3 

баллов 

Оценка устного ответа обуча-

ющегося   

От 0 до 3 

баллов 

Умение подбирать примеры 

слов на изученный вид орфо-

граммы 

Выполнение практического 

задания: подбор примеров слов 

на изученные виды орфограмм 

От 0 до 3 

баллов 

Итого макс. по критерию К1  9 баллов 

К2. Сформирован-

ность навыка приме-

нять орфографическое 

правило на письме 

Наличие орфографических 

ошибок, описок и искажений 

слов 

Контрольный диктант 
От 0 до 3 

баллов 

Умение видеть орфограммы      

и обосновывать условия выбо-

ра орфограмм (умение узна-

вать изученные орфограммы    

и обозначать их) 

Выполнение грамматического 

задания к диктанту: нахожде-

ние изученных орфограмм          

в предложениях диктанта 

От 0 до 3 

баллов 

Итого макс. по критерию К2   6 баллов 

К3. Способность при-
менять орфографиче-
ские правила при 
написании  творче-
ских работ 

Наличие орфографических 
ошибок и описок при написа-
нии творческой работы 

Сочинение  
От 0 до 3 
баллов 

Умение видеть изученные 
орфограммы в собственном 
тексте  

Выполнение контрольного за-
дания: найти и обозначить изу-
ченные орфограммы в тексте 
сочинения 

От 0 до 3 
баллов 

Итого макс. по критерию К3   6 баллов 
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для сопоставления показателей, измеренных на 

одной и той же выборке испытуемых, но в двух 

разных условиях [10]. Расчѐты проводились 

автоматически в режиме онлайн средствами 

сайта «Психологическая помощь» (https://www. 

psychol-ok.ru/statistics/wilcoxon/). Нами было 

получено значение t-критерия Вилкоксона, рав-

ное tэмп = 52.5. На уровне значимости 0.01 при 

объѐме выборки N=30 tкрит= 120. Следователь-

но, tэмпtкрит. Это позволяет сделать вывод о том, 

что положительная динамика развития орфо-

графической грамотности обучающихся пятого 

класса является статистически значимой, что 

подтверждает результативность использования 

разработанных нами методических приѐмов 

развития орфографической грамотности. 

Для подтверждения достоверности сделан-

ных выводов по результатам эксперименталь-

ных данных 2021/22 учебного года и снижения 

риска ошибок, связанных с сопутствующими 

объективными факторами (смена педагога в 

среднем звене, взросление учеников, увеличе-

ние количества изученных орфограмм и др.), 

нами продолжается экспериментальное иссле-

дование. В эксперименте 2022/23 учебного года 

принимают участие две группы испытуемых: 

обучающиеся 5А класса (экспериментальная 

группа) и обучающиеся 5Б класса (контрольная 

группа). Диагностика уровня орфографической 

грамотности школьников была проведена на 

констатирующем (сентябрь 2022 г.) и формиру-

ющем (январь 2023 г.) этапах педагогического 

эксперимента (рисунок 2). Для этой цели ис-

пользовалась та же методика, ранее представ-

ленная в таблице 2. 

Как видно из диаграммы рисунка 2, на кон-

статирующем этапе эксперимента имеются раз-

личия в распределении обучающихся контроль-

ной и экспериментальной групп по уровням 

развития орфографической грамотности. В кон-

трольной группе почти вдвое больше учеников 

с высоким уровнем развития орфографической 

грамотности, чем в экспериментальной группе; 

в экспериментальной группе, наоборот, почти 

на 16% больше обучающихся со средним уров-

нем орфографической грамотности, чем в кон-

трольной. При этом и в контрольной, и в экспе-

риментальных группах количество обучающих-

ся с высоким уровнем развития орфографиче-
ской грамотности минимально, а количество 

Окончание таблицы 2 

К4. Способность гра-
мотно писать тексты   
в электронном виде    
и при общении в сети 
Интернет 

Наличие орфографических 
ошибок при написании текстов 
в электронном виде по зада-
нию учителя 

Написание диктанта  
на электронном устройстве 

От 0 до 3 
баллов 

Наличие орфографических 
ошибок при написании текстов 
в электронном виде при обще-
нии в социальных сетях 

Написание поста в сообществе 
социальной сети (как домашнее 
задание) 

От 0 до 3 
баллов 

Умение видеть орфографиче-
ские ошибки и исправлять их  

Выполнение контрольного 
упражнения в виде орфографи-
ческой правки текста  
в электронном формате 

От 0 до 3 
баллов 

Способность к самооценке       
и оценке текстов цифровой 
переписки 

Наблюдение за общением  
обучающихся в группе класса 

От 0 до 3 
баллов 

Итого макс. по критерию К4  12 баллов 

Максимальное кол-во баллов по К1–К4     33 балла 

 

 
Рис. 1. Диагностика уровня орфографической грамотности обучающихся пятого класса  

2021/22 учебного года 
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учеников с низким уровнем орфографической 

зоркости в каждом классе составляет более 

трети класса.  

На формирующем этапе педагогического 

эксперимента наблюдается более высокая ди-

намика развития уровня орфографической гра-

мотности в экспериментальной группе в срав-

нении с контрольной. Если в контрольной 

группе количество обучающихся с недостаточ-

ным и средним уровнями орфографической 

грамотности изменилось совсем незначительно, 

а обучающихся с низким и высоким уровнями 

орфографической грамотности осталось неиз-

менным, то в экспериментальной группе про-

изошли значительные позитивные изменения: 

 более чем в 2 раза уменьшилось число 

учеников с недостаточным уровнем орфографи-

ческой грамотности; 

 уменьшилось количество испытуемых с 

низким уровнем орфографической грамотности; 

 существенно увеличилось число обучаю-

щихся с высоким уровнем орфографической 

грамотности (более чем в 3 раза, с 7% до 24%). 

Полученные данные позволили выдвинуть 

гипотезу о том, что применение на уроках рус-

ского языка методических приѐмов развития 

орфографической грамотности у обучающихся 

пятых классов на основе использования цифро-

вых образовательных ресурсов и инструментов 
более результативно в сравнении с традицион-

ными методами обучения. С целью определения 

достоверности полученных данных и проверки 

выдвинутой гипотезы нами были произведены 

вычисления критерия Вилкоксона–Манна–

Уитни. Расчѐты проводились в программе «Пе-

дагогическая статистика» [10]. Нами было по-

лучено значение критерия Вилкоксона–Манна–

Уитни, равное Uэмп = 2.11. На уровне значимо-

сти 0.05 Uкрит = 1.96. Это позволяет сделать 

вывод о том, что положительная динамика раз-

вития орфографической грамотности обучаю-

щихся экспериментальной группы 2022/23 учеб-

ного года является статистически значимой, до-

стоверность различий характеристик сравнивае-

мых выборок составляет 95%. Это подтверждает 

эффективность разработанных нами методиче-

ских приѐмов развития орфографической грамот-

ности на основе использования цифровых обра-

зовательных ресурсов в сравнении с традицион-

ными методами обучения. 

На формирующем этапе эксперимента (ап-

рель 2022 г.) нами проведено исследование по 

выявлению взаимосвязи между уровнем разви-

тия орфографической грамотности школьников 

и уровнем их грамотности при общении в циф-

ровой среде среди обучающихся эксперимен-

тальной группы пятого класса 2021/22 учебного 

года. Графически результаты исследования 

представлены на диаграмме рассеивания (кор-
реляционном поле) рисунка 3. По горизонталь-

 
Рис. 2. Диагностика уровня орфографической грамотности обучающихся пятых классов 

 2022/23 учебного года 

 

 
Рис. 3. Взаимосвязь уровня орфографической грамотности обучающихся пятых классов  

2021/22 учебного года и уровня их грамотности при общении в цифровой среде 
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ной оси откладывался общий уровень развития 

орфографической грамотности каждого отдель-

ного школьника (максимум – 33 балла), а по 

вертикальной оси – числовая характеристика 

грамотности этого же школьника при общении 

в цифровой среде (максимум – 12 баллов). 
Для проверки гипотезы о наличии положи-

тельной статистической связи мы произвели 
вычисления коэффициента корреляции Браве–
Пирсона. Значение коэффициента корреляции 
(0.88) подтверждает нашу гипотезу о том, что 
между уровнем орфографической грамотности 
обучающихся пятого класса и уровнем их гра-
мотности при общении в цифровой среде суще-
ствует положительная сильная статистическая 
связь. Аналогичное исследование нами прове-
дено в декабре 2022 г. среди обучающихся экс-
периментальной группы пятого класса 2022/23 
учебного года. Значение коэффициента корре-
ляции (0.91) ещѐ раз подтвердило нашу гипоте-
зу о том, что уровень орфографической грамот-
ности школьников напрямую связан с уровнем 
их грамотности при общении в сети. 

 

Заключение 
 

Результаты проведѐнного исследования под-
тверждают, что разработанный и реализованный 
нами комплекс методических приѐмов развития 
орфографической грамотности обучающихся пя-
тых классов на основе использования цифровых 
образовательных ресурсов и включения обучаю-
щихся в процесс учебной коммуникации в цифро-
вой среде является эффективным и может быть 
использован учителями-практиками на уроках 
русского языка в пятых классах при изучении 
раздела «Орфография». 

Многие учителя русского языка связывают 
проблему снижения орфографической грамотно-
сти школьников с ростом коммуникативной ак-
тивности обучающихся в интернет-пространстве, 
где принято не обращать внимание на соблюде-
ние правил письма и норм речи. Однако, как 
было выявлено в ходе исследования, общий 
уровень орфографической грамотности обуча-
ющихся напрямую зависит от уровня грамотно-
сти школьников при общении в сети. Следова-
тельно, чем выше уровень орфографической 
грамотности обучающихся, тем более значимо 
он проявляется при их общении в Интернете. В 
то же время, наоборот, если педагогом будет 
проводиться планомерная работа, направленная 
на развитие грамотности школьников при осу-
ществлении ими коммуникации в цифровой 
среде, то это позитивно отразится на их уровне 
орфографической грамотности. 

Преимуществом использования на уроках 

русского языка заданий в цифровом формате 

является то, что ученики XXI века остаются в 

привычной для них цифровой среде. Под чѐт-

ким руководством педагога школьники погру-

жаются в процесс формирования и развития 

цифровой грамотности. Это означает, что педа-

гог-филолог в новых реалиях развития совре-

менного общества не может находиться в сто-

роне от цифровых технологий и должен обра-

щать внимание на грамотность обучающихся в 

цифровом формате коммуникаций. От учителя 

русского языка во многом зависит уровень гра-

мотности школьников, как важной составляю-

щей культуры общения, который они демон-

стрируют в сетевых сообществах. Подавляющее 

большинство опрошенных нами учителей рус-

ского языка осознают тенденцию усиления 

цифрового формата общения у подрастающего 

поколения и готовы брать на себя ответствен-

ность за формирование у школьников грамот-

ности при общении в сети Интернет [11]. 

В современных образовательных условиях, 

характеризующихся интенсивным проникно-

вением цифровых технологий во все произ-

водственные и социальные сферы, процесс 

цифровой и сетевой социализации школьни-

ков должен осуществляться на протяжении 

всего обучения в школе, поэтому дальнейшее 

исследование может быть связано с разработ-

кой методических приѐмов использования 

цифровых технологий в процессе развития 

орфографической грамотности обучающихся 

разных возрастных групп. 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF SPELLING LITERACY AMONG 

 FIFTH GRADE STUDENTS IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF EDUCATION 
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Currently, in Russia, as in other countries of the world, the literacy rate is declining. Surveys of practical teachers, the 
results of the VPR, OGE and USE in the Russian language indicate a low level of spelling literacy. It is not possible to build 
an effective activity for its development in modern educational conditions exclusively by traditional means. Modern stu-
dents have become part of the information world, and the Internet has become a new reality for them. These facts confirm 
the need to search, develop and make an informed choice of digital technologies that can be effectively used to improve the 
level of spelling literacy of 5th grade students. The purpose of the work is to substantiate, experimentally verify and de-
scribe methodological techniques for the development of spelling literacy of fifth grade students based on the use of digital 
educational resources. The article describes examples of the author's digital educational resources and presents the results of 
experimental work on the introduction of a methodology for the development of spelling literacy in fifth grade students 
based on the use of modern technologies and the inclusion of students in the process of educational communication in a 
digital environment. Diagnostic tools were specially developed by the authors to assess the level of development of spelling 
literacy according to four criteria using 11 methods. Based on the conducted research, conclusions are drawn that specially 
organized work in Russian language lessons contributes to the growth of spelling literacy among schoolchildren both when 
writing written works and when communicating students in a digital environment. In modern educational conditions charac-
terized by the intensive penetration of digital technologies into all industrial and social spheres, the process of digital and 
network socialization of schoolchildren should be carried out throughout school, so further research may be related to the 
development of methodological techniques for using digital technologies in the development of spelling literacy of students 
of different age groups. 
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Авторы описывают особенности вхождения курсантов вузов МЧС РФ основных направлений подготовки 

в профессию, а также роль виртуальных тренажеров в приобретении ими ключевых компетенций пожарных 
и спасателей. Подчеркивается, что вхождение в профессию является значимым этапом личностного станов-
ления будущих сотрудников противопожарных служб, так как до поступления в вузы абитуриенты весьма 
отдаленно представляли суть будущей деятельности. В работе проанализирована роль виртуальных тренаже-
ров в процессе вхождения в профессию курсантов вузов МЧС России, которые являются «пионерским» до-
стижением Ивановской пожарно-спасательной академии, приведены результаты эксперимента, демонстри-
рующие положительную динамику развития профессиональных компетенций. 

 
Ключевые слова: вхождение в профессию, курсанты, МЧС, виртуальные тренажеры, теория, практика, 

пожарные, спасатели, образовательный процесс. 

 

Введение 

 

Процесс профессионального становления 

будущих пожарных и спасателей представляет 

собой последовательную и поэтапную образо-

вательную деятельность, направленную на 

формирование ключевых компетенций курсан-

тов. Она начинается с момента их поступления 

в высшее учебное заведение и продолжается в 

течение всего периода обучения, усложняясь от 

курса к курсу. В диссертационных исследованиях 

современных отечественных ученых (Е.В. Выгу-

зовой [1], А.В. Ермилова [2], В.В. Михайловой 

[3], А.Ю. Трояка [4] и др.) рассматривалась под-

готовка курсантов к будущей профессиональной 

деятельности в вузах МЧС РФ, анализировались 

достоинства, формирование готовности курсан-

тов к будущей работе пожарных и спасателей, 

которая зачастую происходит в условиях риска. 

Однако вплоть до настоящего времени в рамках 

подготовки курсантов вузов МЧС РФ не была 

охарактеризована роль виртуальных тренаже-

ров в процессе подготовки, в том числе и в про-

цессе вхождения в профессию, что и обуслови-

ло актуальность данной статьи. Целью статьи 

является изучение роли и основных задач вир-
туальных тренажеров в процессе вхождения в 

профессию курсантов вузов МЧС России. 

Основная часть 

 

Профессиональная подготовка курсантов в 

течение каждого года обучения как единый и 

целенаправленный процесс призвана облегчить 

их вхождение в будущую деятельность. При 

этом каждый курс обучения соответствует 

определенному этапу становления пожарных и 

спасателей в рамках будущей деятельности, 

приобретению профессионально значимых 

компетенций и их раскрытию в рамках приме-

нения полученных знаний на практике. Так, 

например, в течение первого года обучения 

курсанты проходят этап адаптации к пожарно-

спасательной деятельности, осваивают основ-

ные действия, реализуемые пожарными и спа-

сателями. Прохождение указанного этапа явля-

ется обязательным компонентом приобретения 

профессионального образования курсантами 

высших школ МЧС РФ. Оно обусловлено про-

фессионально-прикладной направленностью дан-

ного направления образования, трансформацией 

служебных обязанностей пожарного и спасате-

ля, а также их структуры [5]. Это подтвержда-

ется результатами тестирования курсантов      

вузов МЧС России на этапе поступления в 
высшую школу, когда большинство из них на 

вопросы относительно будущей деятельности 
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дают весьма абстрактные ответы. В среднем не 

более 25% всех учащихся составляют разверну-

тые и точные ответы, раскрывающие суть бу-

дущей профессии. 

Наряду с уже устоявшейся системой подго-

товки к вхождению в противопожарную дея-

тельность курсантов в высших школах на со-

временном этапе в процесс обучения внедряют-

ся средства виртуальной реальности – вирту-

альные тренажеры, применяемые с целью при-

обретения ключевых компетенций курсантов 

для будущей профессиональной реализации в 

качестве пожарного и спасателя. Они представ-

ляют собой авторскую инновационную разра-

ботку коллектива кафедр учебно-научных ком-

плексов «Пожаротушение» и «Государственный 

надзор», научно-технического и других отделов 

Ивановской пожарно-спасательной академии, 

отсутствующую в других вузах. Обучение по-

средством виртуальных тренажеров представ-

ляет собой значимый этап вхождения курсантов 

в профессию, который позволяет им применить 

теоретические знания еще до этапа непосред-

ственного столкновения с реальной чрезвычай-

ной ситуацией [6]. Виртуальные тренажеры 

позволяют существенно повысить качество 

подготовки курсантов до момента их участия в 

реальных боевых выездах при прохождении 

ими учебной практики в учебной пожарно-

спасательной части высшей школы. Это позво-

ляет рекомендовать использование виртуаль-

ных тренажеров другим вузам, осуществляю-

щим профессиональную подготовку курсантов 

МЧС России, так как к настоящему моменту ме-

тодика их применения разрабатывалась только в 

Ивановской пожарно-спасательной академии и в 

других вузах МЧС России данные виртуальные 

тренажерные комплексы отсутствуют. 

В процессе профессиональной подготовки 

курсантов на первом курсе в рамках вхождения 

в профессию применяется виртуальный трена-

жер, позволяющий им приобрести профессио-
нальные компетенции, необходимые для вы-

полнения работ по тушению пожаров и ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций 

(рис.). На данном тренажере курсанты в учеб-

ной пожарно-спасательной части приобретают 

первоначальные навыки и компетенции, соот-

ветствующие должности «Пожарный». К их 

числу следует отнести такие базовые компетен-

ции, как способность понимать основные зако-

номерности процессов горения и взрыва, рас-

пространения и прекращения горения на пожа-

рах, особенности динамики пожаров, механиз-

мы пожаров, номенклатуру и способы примене-

ния огнетушащих составов, экологические ха-

рактеристики горючих материалов и огнетуша-

щих составов на разных стадиях развития по-

жаров; способность использовать теоретические 

знания при решении профессиональных задач 

по тушению пожаров и проведению АСР в не-

пригодной для дыхания среде; способность вы-

полнять упражнения (нормативы) по пожарно-

строевой, пожарно-спасательной, тактико-спе-

циальной и физической подготовке. 

Виртуальный тренажерный комплекс, на ос-

нове которого проводятся практические занятия 

с курсантами первого курса, позволяет за один 

раз произвести испытания не более чем с двумя 

курсантами. Формирование всех вышеперечис-

ленных компетенций достигается посредством 

выполнения курсантами определенных дей-

ствий на данном виртуальном тренажере, осу-

ществляющихся под контролем преподавателя. 

Каждый из курсантов оснащен специальной 

экипировкой, благодаря которой достигается 

эффект полного погружения в чрезвычайную 

ситуацию. Первоначально они ощущают эф-

фект задымленности, что позволяет им соста-

вить представление об условиях будущей дея-

тельности. Также, принимая во внимание, что 

при занятиях на данном тренажере основная 

задача курсантов состоит в том, чтобы поту-

шить пожар, по мере приближения к очагу воз-

горания жилеты, оснащенные специальными 
элементами, начинают нагреваться, что перво-

 
Рис. Виртуальный тренажерный комплекс в учебной пожарно-спасательной части 
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начально сильно изумляет курсантов. В резуль-

тате обстановка, в которой курсантам предстоит 

ликвидировать пожар, в виртуальной среде мак-

симально приближена к реальным обстоятель-

ствам. Кроме того, благодаря использованию 

виар-гарнитуры курсанты могут передавать со-

общения друг другу. Это позволяет сделать вы-

вод о том, что данный тренажер способствует 

выработке навыков командной работы – основы 

деятельности пожарно-спасательных подразде-

лений. Наконец, благодаря имитатору рукавной 

линии обеспечивается имитация силы натяже-

ния рукавной линии, а также создается давле-

ние, достаточное для имитации различных сце-

нариев тренировок.  

На первом занятии на виртуальном тренаже-

ре курсанты первого года обучения знакомятся 

с составом и принципом работы виртуального 

тренажера, его составом и возможностями. На 

втором занятии курсанты пробуют себя в каче-

стве пожарного, который тушит пожар в лесном 

массиве, чувствуя на себе жар от огня по мере 

приближения к очагу пожара, посредством 

нагревания жилета под боевой одеждой пожар-

ного. На третьем и последующих занятиях кур-

санты уже производят тушение пожара в раз-

личных виртуальных локациях, позволяющих 

курсантам окунуться в различные чрезвычай-

ные ситуации, поработать с пожарным стволом 

и рукавной линией под давлением.   

После проведения занятий на виртуальных 

тренажерах у курсантов первого года обучения 

в процессе бесед и анкетирования выявляется 

повышенная мотивация к будущей профессио-

нальной деятельности, направленной на спасе-

ние жизни людей. Курсанты высоко оценивают 

необходимость занятий на виртуальных трена-

жерах при вхождении в профессиональную дея-

тельность, чувствуют трудность и опасность 

будущей профессии и необходимость ее в со-

временном мире. В дальнейшем виртуальные 

тренажеры применяются на всех последующих 

годах обучения. 

Все вышеперечисленное позволяет курсан-

там первого года обучения убедиться в важно-

сти своей профессии, ощутив себя в ранее не-

знакомой экстремальной ситуации, повысить 

мотивационный компонент профессиональной 

компетентности. Возможность осуществлять 

спасение людей из столь тяжелых условий поз-

воляет большинству курсантов вузов МЧС 

утвердиться в правильности своего профессио-

нального выбора.   

В разных высших школах системы МЧС 

профессиональная подготовка курсантов обла-

дает определенной спецификой с точки зрения 

организации практики, что являлось предметом 

исследования в статье А.А. Червовой, И.А. Вой-

кина «Влияние прохождения практики на буду-

щую профессиональную деятельность сотруд-

ников МЧС РФ» [7]. Это, в свою очередь, ока-

зывает значительное влияние на формирование 

готовности пожарного и спасателя к будущей 

профессиональной деятельности, которая явля-

ется многокомпонентным понятием и вместе с 

тем поэтапно формируемым личностным свой-

ством [8]. На первом этапе в обучении курсан-

тов еще доминирует теоретический блок, общий 

объем которого составляет 60 часов занятий, 

однако при обязательном освоении ими практи-

ческого блока, включающего в себя 5 дежурств 

в составе дежурного караула без выезда на ту-

шение пожаров и ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций. Освоение теоретиче-

ского блока на первом году обучения преду-

сматривает, что курсанты изучают организацию 

и порядок несения службы в пожарно-спа-

сательной части, правила охраны труда при 

несении боевого дежурства, тушения пожаров, 

тактико-технические характеристики пожарных 

автомобилей, находящихся в подразделении, 

табель их положенности, основы первой помо-

щи. Таким образом, в самом начале первого года 

обучения курсанты активно осваивают основы 

пожарно-спасательной деятельности как с точки 

зрения ее основных направлений, так и особенно-

стей эксплуатации пожарно-спасательного обо-

рудования. В то же время вхождение в специ-

альность в рамках первого курса неотделимо от 

практической реализации знаний: курсанты 

тренируются в выполнении нормативов по 

надеванию боевой одежды и снаряжения по-

жарного, работе с пожарно-техническим во-

оружением, стоящим на вооружении пожарно-

спасательной части, в отработке приемов оказа-

ния первой помощи. 

После окончания первоначального обучения 

курсанты сдают зачет комиссии. По результа-

там зачета курсанты допускаются до самостоя-

тельного выполнения обязанностей в должно-

сти пожарного с ограничениями, за исключени-

ем работ на высоте, в непригодной для дыхания 

среде, с электроустановками пожарных автомо-

билей и прицепов, с механизированным ава-

рийно-спасательным инструментом, иными 

словами, до работ в наиболее сложных с про-

фессиональной точки зрения условиях. После 

проведения практических занятий по первона-

чальной подготовке с применением тренажера 

виртуальной реальности у курсантов первого 

года обучения повышается мотивационный и 

деятельностный компоненты готовности к бу-

дущей профессиональной деятельности до их 

выезда на реальный пожар. Обучающиеся в 
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полной мере осознают важность и опасность 

своей профессии, ответственность за жизнь и 

здоровье людей, что мотивирует их к повышению 

своей профессиональной подготовки (табл. 1). 

В рамках обучения курсантов Ивановской 

пожарно-спасательной академии был произве-

ден педагогический эксперимент, в котором 

также принимали участие 25 человек, обучаю-

щихся на первом курсе. В ходе эксперимента 

было доказано, что первоначальное время, за-

трачиваемое на пожаротушение на виртуальном 

тренажере курсантами, составляло от 10 до       

15 минут, в то время как регулярные занятия 

позволили сократить его. В результате время, 

затрачиваемое на тушение пожара, стало со-

ставлять от 5 до 7 минут (табл. 2). 

 

Выводы 

 

Подводя итоги, следует отметить, что вхож-

дение в профессию курсантов МЧС России 

представляет собой длительный и последова-

тельный процесс, берущий начало еще с перво-

го курса обучения будущих специалистов. 

Успешное освоение курсантами профессио-

нально значимых компетенций обеспечивается 

единством теории и практики. Специфика обу-

чения состоит во внедрении в образовательный 

процесс виртуальных тренажеров. Регулярные 

занятия на них позволяют курсантам оператив-

но ориентироваться в задымленном помещении, 

в кратчайшие сроки устранять очаг возгорания 

в ходе командной работы, узнавать местораспо-

ложение пожарно-технического вооружения в 

автомобиле, изучить алгоритм сборки рукавной 

линии, порядок работы с пожарным стволом. 

Кроме того, применение виртуальных тренаже-

ров в рамках подготовки будущих пожарных и 

спасателей позволяет существенно сократить 

время, затрачиваемое ими на решение образова-

тельных задач, чем значительно облегчается их 

вхождение в будущую профессию. К концу 

первого года обучения у всех курсантов вуза 

прочно сформирован поведенческий стереотип 

в отношении будущей противопожарной дея-

тельности, представление о командной работе и 

взаимопомощи. В результате можно констатиро-

вать, что система виртуальных тренажеров пока-

зала свою продуктивность в рамках вхождения в 

профессию курсантов Ивановской пожарно-

спасательной академии ГПС МЧС России, а так-

же сумела вызвать огромнейший интерес обуча-

ющихся и желание продолжать занятия на тре-

нажерах на следующих курсах обучения. 
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Таблица 1 

Мотивация курсантов первого года обучения к будущей профессиональной деятельности 

Норматив 

Выполнение  

на отлично 

 без занятий  

на тренажере 

Выполнение  

на отлично после 

первого занятия 

на тренажере 

Выполнение  

на отлично после 

второго занятия 

на тренажере 

Выполнение  

на отлично после 

третьего занятия 

на тренажере 

Надевание боевой одежды  

и снаряжения пожарного 
30% 40% 50% 60% 

Сбор и выезд по сигналу 

«Тревога!» 
50% 65% 80% 90% 

Боевое развертывание  

от пожарной автоцистерны  

с подачей ствола первой 

помощи 

60% 70% 80% 95% 
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Результаты занятий на виртуальных тренажерах  

с курсантами первого курса Ивановской пожарно-спасательной академии 

Время, затрачиваемое 

 курсантами на тушение 

пожара, мин 

Первое занятие Второе занятие Третье занятие 

10–15 7–10 5–7 
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In this article, the authors describes the features of the entry of cadets of universities of the Ministry of Emergency Situ-

ations of the Russian Federation into the main areas of training in the profession, as well as the role of virtual simulators in 

acquiring the key competencies of firefighters and rescuers. The authors emphasizes that entry into the profession is a sig-

nificant stage in the personal development of future employees of firefighting services, since before entering universities, 

applicants had a very distant idea of the essence of their future activities. In the paper analyzed the role of virtual simulators 

in the process of entering the profession of cadets of universities of the Ministry of Emergency Situations of Russia, which 

are a "pioneer" achievement of the Ivanovo Fire and Rescue Academy, and presents the results of the experiment demon-

strating a positive trend in the development of professional competencies. 
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