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Внимание потребителей отельных услуг к экологическим проблемам увеличивается, что побуждает отели 
внедрять инновационный менеджмент на своих предприятиях. Установлено, что следование принципам эко-
логичности и ресурсосбережения помогает отелям улучшить свой рейтинг, создать узнаваемость бренда и 
повышает конкурентоспособность отеля. Внедрение «зеленых» технологических инноваций и адаптирован-
ного сервиса способствует появлению новой категории лояльных потребителей, для которых экологичность, 
удаленность от шумных перегруженных мегаполисов, единение с природой являются главными аргументами 
при выборе места размещения на отдыхе. Придерживаясь принципов экологического тренда, отели активно 
внедряют экологичный дизайн зданий, умные технологии для снижения потребления ресурсов, а также во-
влекают гостей в экологические практики. Одной из наиболее эффективных форм предприятий такого типа 
является глэмпинг. Это направление занимает устойчивую нишу в мировой практике и успешно набирает 
обороты в Российской Федерации. Цель данной работы – исследование экологических трендов и технологи-
ческих инноваций, применяемых при проектировании и эксплуатации отелей, а также изучение глэмпинга 
как особого явления на рынке гостиничных услуг. Методология исследования построена на комплексном 
анализе российских и зарубежных кейсов, статистических данных, нормативных документов, публикаций и 
интернет-сайтов, посвященных инновационным экологическим трендам развития индустрии гостеприимства. 
Анализ сложившейся практики показал, что стимулами внедрения технологических инноваций на объектах 
размещения являются снижение экологической нагрузки на окружающую среду, оптимизация использования 
энергетических и материальных ресурсов, возможность привлечения новой категории потребителей. Изуче-
ние глэмпинга как особого вида гостиничного предприятия выявило инновационные подходы к организации 
ресурсосбережения. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, экологичный тренд, глэмпинг, технологические инновации, ре-

сурсосбережение, гостиничный бизнес. 

 

Введение 

 

Внедрение «зеленого» тренда в индустрии гос-

теприимства набирает темп благодаря растущему 

сегменту путешественников, ориентированных на 

экологически чистые объекты размещения и гото-

вых платить больше за «зеленое» жилье. 

Многие известные гостиничные сети стали 

внедрять экологичный менеджмент на своих 

предприятиях [1]. Эта тенденция наблюдается 

во всем мире: все больше передовых отелей бо-

рются за повышение конкурентоспособности за 

счет внедрения «зеленых» технологических ин-

новаций. С одной стороны, это связано с рас-

тущим беспокойством потребителей по поводу 

глобального потепления и изменения климата 

под воздействием антропогенных факторов, с 

другой стороны, с тем фактом, что многие оте-

ли предпочитают внедрять «зеленые» иннова-

ции, поскольку они позволяют сокращать по-
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требление энергии, воды и выброс отходов и, 

как следствие, снижают нагрузку на окружаю-

щую среду. 

Новым растущим направлением в отельном 

бизнесе, сочетающим современные технологии 

и экологичность, является глэмпинг. Существу-

ет несколько трактований понятия «глэмпинг», 

каждое из которых опирается на какую-то 

определенную характеристику, наиболее важ-

ную, по мнению автора. Нами были выбраны 

определения, помогающие ассоциировать глэм-

пинг с теми или иными объектами размещения, 

которые дают понимание, что ждет его гостей. 

Рассмотрим некоторые из определений. Напри-

мер, Кембриджский словарь трактует глэмпинг 

как тип кемпинга, который более удобен и ком-

фортабелен, чем традиционный кемпинг [2]. В 

это же время Британская энциклопедия утвер-

ждает, что глэмпинг – кемпинг на открытом 

воздухе с удобствами (такими как кровати, 

электричество и доступ к внутренней сантехни-

ке), которые обычно не используются при кем-

пинге [3]. Российские же авторы переводят его 

как гламурный кемпинг, отличающийся тем, 

что это отдых на природе со всеми удобствами 

и полноценным отельным обслуживанием [4]. 

На основе проведенного исследования раз-

личных форм данного типа объектов размеще-

ния авторами предложено собственное опреде-

ление. Глэмпинг – это переходная форма между 

проживанием на открытом воздухе и в помеще-

нии, которая дает возможность внедрять инно-

вации, сочетая комфортные условия прожива-

ния, высокий сервис с отдыхом на свежем воз-

духе и заботой об окружающей среде.  

Анализ публикаций российских и зарубеж-

ных авторов показал, что глэмпинг как выде-

ленный сегмент на рынке гостиничных услуг 

является практически неизученным [5–8]. Вме-

сте с тем исследование экологических трендов 

и технологических инноваций, применяемых 

при проектировании и эксплуатации глэмпин-

гов, обеспечивающих их конкурентоспособ-

ность, представляет научный интерес и практи-

ческую значимость. 

  

Эксплуатация окружающей среды  

предприятиями туризма и гостеприимства 
 

Индустрия туризма и гостеприимства создает 

рабочие места, приносит прибыль и способствует 

социально-экономическому развитию отдельных 

регионов, однако, к сожалению, динамичный 

рост сферы туризма не всегда приносит только 

пользу. Как показывают современные исследо-

вания, развитие туризма напрямую влияет на 

увеличение уровня выбросов CO2 в окружаю-

щую среду. Исследование, проведенное компа-

нией Lenzen, показало, что в 2009–2013 гг. еже-

годный глобальный углеродный след туризма 

увеличился с 3.9 до 4.5 миллиарда тонн эквива-

лента CO2 [9]. Абсолютный лидер – авиапере-

возки. Именно на авиатранспорт и логистику 

(аэропорты и наземные сооружения) приходит-

ся до 95% углеродного следа индустрии туриз-

ма и путешествий [10]. Кроме того, отрицатель-

ное влияние на окружающую среду оказывает 

строительство крупных отелей, особенно в эко-

логически чистых районах. Индустрия госте-

приимства потребляет все больше энергии, 

пресной воды, пищевого сырья и земельных 

ресурсов. Глобальное потепление, разрушение 

озонового слоя атмосферы, загрязнение воздуха 

и воды – это лишь некоторые из мировых про-

блем, с которыми столкнулось человечество. В 

этой связи столь важное значение имеет внед-

рение концепции устойчивого развития. Реали-

ями нашего времени стали стремление к здоро-

вому образу жизни, потреблению экологически 

чистых продуктов, а также активное переселе-

ние жителей мегаполисов в сельскую местность 

[11]. Отвечая на эти запросы, отельеры стремят-

ся размещать свои объекты на уникальных при-

родных территориях, обладающих высоким ту-

ристско-рекреационным потенциалом. Однако 

строительство новых комплексов, крупных зда-

ний, развлекательных центров неизбежно при-

водит к изменению ландшафта. 

В Северо-Кавказском федеральном округе в 

2007 году в рамках федеральной целевой про-

граммы «Юг России» началась реализация 

крупного проекта по созданию новых курортов 

и объектов туристской инфраструктуры. Одним 

из наиболее крупных проектов стало строитель-

ство в Карачаево-Черкесии всесезонного горно-

лыжного курорта «Архыз», который был сдан в 

эксплуатацию в 2013 году [12]. На склонах гор 

был построен поселок Романтик, в котором 

расположены гостиничные комплексы, админи-

стративное здание с сервисным центром, кре-

сельный подъемник и гондольные канатные 

дороги, четыре лыжных склона, искусственное 

озеро для работы снежных пушек, рестораны и 

т.д. В настоящее время курорт стремительно 

растет: средний прирост посетителей из года в 

год составляет более 20%. Отвечая запросам 

туристов, курорт все больше и больше расши-

ряется (в 2019 году на противоположной сто-

роне реки была запущена новая канатная дорога 

«Северное сияние», для чего была срезана еще 

одна гора и вырублен лес для создания 11 км 

новых лыжных трасс). По завершении строи-

тельства общая площадь комплекса составит    

16 тыс. га. Официальная статистика показывает, 
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что к 2022 году, за восемь горнолыжных сезо-

нов, курорт принял более 2.5 миллиона гостей 

[13]. Из вышесказанного видно, что потенциал 

у курорта высок, но в то же время повышенный 

спрос разрушает уникальный горный ландшафт 

для оснащения Архыза необходимой инфра-

структурой. 

Таким образом, на примере этого комплек-

са мы видим две стороны медали: строитель-

ство курорта стало стимулом экономического 

развития территории, но оно же оказывает 

негативное воздействие на окружающую сре-

ду (из-за строительства системы водоснабже-

ния, искусственного оснежения и вырубки ле-

са изменяется микроклимат и природный 

ландшафт). 

 

Предпосылки распространения глэмпинга 

как нового типа «зеленого»  

объекта размещения  

 

Исследования публикаций российских и за-

рубежных авторов дают возможность утвер-

ждать, что отели все большее внимание уделя-

ют снижению нагрузки на окружающую среду и 

внедрению ресурсосберегающих технологий 

[14–16]. Конкурентная бизнес-среда в инду-

стрии гостеприимства находится под постоян-

ным давлением растущих требований и притя-

заний клиентов, общественного мнения и 

усложнения нормативной базы. Экологичность 

и демонстрация социальной ответственности 

бизнеса по отношению к окружающей среде 

могут рассматриваться в качестве эффективного 

инструмента маркетинга, способствующего по-

вышению конкурентоспособности отелей [17]. 

Однако многие предприятия внедряют эколо-

гичный маркетинг не только из соображений 

социальной и экологической ответственности, 

но и с целью снижения затрат. В мире суще-

ствует ряд организаций, занимающихся разра-

боткой и внедрением систем экологического 

менеджмента в сфере туризма и гостеприим-

ства. Например, Green Key – одна из самых 

крупных и строгих организаций, занимающихся 

сертификацией отелей и туристских предприя-

тий, определяющих их экологичность и при-

суждающих знак экокачества. Это организация 

присудила эколейбл, означающий снижение 

негативного воздействия на окружающую сре-

ду, 3700 отелей в 60 странах [18].  

Эти и другие «зеленые» технологии и под-

ходы используют таким новым типом средств 

размещения глэмпинг. Именно такой вид 

средств размещения сочетает в себе использо-

вание инновационных, ресурсосберегающих 

технологий и заботу об экологии, помогает 

ощутить себя в единении с природой и в то же 

время находиться в комфортных условиях. 

Многие современные потребители предпочита-

ют наслаждаться отдыхом в живописных, эко-

логически чистых местах вдали от людей и про-

водить досуг на свежем воздухе, поэтому выби-

рают такой вариант размещения. Глэмпинг 

обычно включает в себя спальню, душ/ванную 

комнату, точку питания, всевозможные пло-

щадки для медитации и занятий спортом, дет-

скую площадку, лаунж-зоны, места для вечери-

нок, бассейны, зоны для костров [5]. Такая ор-

ганизация отдыха помогает гостям на время 

забыть о шуме мегаполиса и насладиться окру-

жающей природой. 

Рассмотрим тенденции развития глэмпинга 

как явления на рынке глобального туризма. 

Первоначально данный термин стал применять-

ся именно в Великобритании и Ирландии. Бри-

танская ассоциация глэмпинга связывает рас-

цвет глэмпинга с 1990–2000-ми годами. Рост 

количества глэмпингов в этот период обуслов-

лен рядом факторов:  

– в связи с международным финансовым 

кризисом, который стал помехой для зарубеж-

ных поездок, появилась категория потребите-

лей, заинтересованных в новых видах отдыха и 

размещения; 

– запрет на использование домов на колесах 

в Великобритании, принятый в 1997 году, спо-

собствовал поиску новых доступных способов 

отправиться в отпуск [19].  

Ответом на появившийся спрос было созда-

ние нового вида объектов размещения, которые 

совмещали преимущества размещения на при-

роде (которые дают кемпинги) и высокий уро-

вень комфорта (который обеспечивает разме-

щение в отеле высокого уровня), – глэмпингов. 

Вслед за появлением таких объектов размеще-

ния появился и новый способ путешествий с 

размещением в глэмпинге, где помимо отдыха 

реализуются программы ретритов, походов, 

хобби-туров. Анализ статистических данных 

The Glamping Show показал, что на 2021 год в 

Великобритании насчитывалось уже более 3600 

глэмпингов, тем самым страна подтвердила ли-

дерские позиции на мировом рынке глэмпинга 

[20, 21].  

Изначально глэмпинг-туры рассматривались 

как экзотический вид отдыха для богатых тури-

стов, которые могли посещать отдаленные при-

родные уголки страны, живя при этом не в па-

латках, а в небольших домах-капсулах, с высо-

ким уровнем сервиса и общественного питания 

[22]. Туристам приходилось тратить много де-

нег, чтобы попасть в такие глэмпинговые лаге-

ря. Сегодня благодаря динамичному развитию 
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данного направления и увеличению предложе-

ний многие путешественники могут позволить 

себе такой вид отдыха. 

В США глэмпинг становится популярным 

трендом во всей стране. К настоящему времени 

таких средств размещения насчитывается около 

4400 [21]. Объекты располагаются в самых жи-

вописных местах национальных парков, таких 

как Гранд-Каньон, у подножия горы Рашмор 

или посреди пустыни в Тусоне. Глэмпинг также 

построен в парке округа Сидар-Пойнт в Ист-

Хэмптоне недалеко от залива Гардинерс. Он 

пользуется высоким спросом среди жителей 

штата Нью-Йорк. Другой глэмпинг расположен 

в американском заповеднике прерий в Монтане. 

А в Неваде есть экокурорт, представляющий 

собой ранчо с коттеджами или индейскими виг-

вамами [7].  

В России количество объектов глэмпинга 

неуклонно растет. Первый глэмпинг в нашей 

стране появился в 2016 году. По официальной 

статистике, в 2019 году в России было около     

60 глэмпингов, в 2020 году – 125, а в 2021 году – 

уже 178. Наибольшее количество площадок для 

глэмпинга расположено в Ленинградской обла-

сти, Краснодарском крае, Республике Карелия и 

Тверской области [7]. 

За последние несколько лет в конкурсах 

проектов появляется все больше стартапов, 

направленных на создание и развитие глэмпин-

га на территории России, некоторые из них по-

лучили поддержку правительства. Из 1.2 млрд 

рублей, выделенных Ростуризму на гранты для 

предпринимателей в сфере внутреннего туриз-

ма, около 60% получил глэмпинг [8]. Помимо 

этого, два года назад в конкурсе «Мастера гос-

теприимства» одним из основных направлений 

проектов и стартапов участников было создание 

глэмпинга. Реализованные проекты показали, 

что спрос на этот вид услуг существует. Россия – 

большая страна, имеющая широкий размах 

климатических и природных зон, обладает ши-

рокими ресурсными и правовыми возможно-

стями для развития глэмпинга. Развитию этого 

направления в России в период пандемии спо-

собствовало закрытие границ и ограничение 

перемещений, а также стремление многих тури-

стов к уединению. 

 

Эффективные направления экологического 

тренда в индустрии гостеприимства,  

обеспечивающие высокую  

конкурентоспособность 

 

С учетом современных вызовов в индустрии 

гостеприимства переход на «зеленый» режим 

становится эффективной стратегией повышения 

конкурентоспособности отелей. Изучением во-

просов, связанных с применением «зеленых»/эко-

логичных технологий в сфере гостиничного биз-

неса, занимались российские ученые Е.В. Пече-

рица, Е.В. Галенко, а также R. O’Halloran,        

M. Kostić и другие [15, 23–25]. Несмотря на это, 

глэмпинг как особый вид предприятия разме-

щения изучен недостаточно. 

Рассмотрим наиболее эффективные направ-

ления экологического тренда в индустрии гос-

теприимства на примере глэмпинга: 

– создание экологичного дизайна зданий 

(использование натуральных и экологически 

чистых материалов, например пробковых по-

лов). Глэмпинговые лагеря часто разбиваются 

вдали от цивилизации, в труднодоступных ме-

стах. В то же время они должны максимально 

вписываться в окружающий ландшафт, без ка-

ких-либо изменений (например, при строитель-

стве не вырубаются деревья). Основная идея 

такого места размещения – создать условия для 

наслаждения природой с минимальным разру-

шением окружающей среды. Эти комплексы 

максимально экологичны (используются дере-

во, ткани, металлические конструкции – в ос-

новном без пластика). Это относится как к 

натуральным материалам для внешней и внут-

ренней отделки, так и к выбору предметов до-

машнего обихода и аксессуаров. Кроме того, 

дома, выполненные из экологически чистых 

материалов, обеспечивают экономию того или 

иного ресурса. Например, здание из стекла или 

со стеклянной крышей позволяет не только 

наслаждаться ночным небом или красотой при-

роды, но и пропускать в помещение естествен-

ный солнечный свет. Таким образом предприя-

тие размещения значительно экономит электро-

энергию, а также демонстрирует бережливое 

отношение к природным ресурсам; 

– использование умных технологий для 

снижения потребления ресурсов (например, 

датчиков присутствия, высокоэффективных ме-

тодов охлаждения и отопления, устройств энер-

госбережения, водопровода с низким расходом 

и многое другое) [6]. Часто глэмпинги распола-

гаются рядом с природными источниками или 

колодцами, поскольку для них является важным 

разумное использование ресурсов. Также для 

электроснабжения используются генераторы 

(экологически чистые и бесшумные) или эколо-

гически безопасная/чистая энергия (солнечные 

панели). Именно поэтому такие объекты раз-

мещения привлекают сторонников экологиче-

ской и социальной ответственности. Здесь они в 

полной мере чувствуют свою причастность к 

улучшению состояния окружающей среды и 

чувствуют связь с природой; 
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– вовлечение гостей в экологические прак-

тики (использование постельного белья и поло-

тенец в течение нескольких дней); 

– использование собственных выращенных 

продуктов (например, в Великобритании по-

строен пятизвездочный спа-отель Coworth Park, 

отвечающий последним экологическим требо-

ваниям, с собственным огородом, на котором 

выращивают экологически чистые овощи, а на 

его крыше растут зверобой, лаванда, чабрец и 

другие полезные травы, которые используются 

в спа-центре) [26]. Употребление преимуще-

ственно местных продуктов и традиционных 

блюд является важной особенностью глэмпин-

га. Благодаря такому подходу затраты на транс-

портировку, хранение и доставку продуктов 

становятся значительно меньше (снижая эколо-

гическую нагрузку). Помимо этого, такая орга-

низация питания позволяет поддерживать мест-

ных производителей; 

– сокращение пищевых отходов (например, 

анализ и оптимизация используемого сырья и 

продуктов для снижения потерь, отслеживание 

количества отходов). Для глэмпингов важно 

организовать корректную переработку отходов, 

которая будет являться наиболее щадящей для 

природы; 

– внедрение экологических практик в работу 

хозяйственных служб отеля (например, исполь-

зование многоразовых дозаторов для лосьонов, 

шампуней и гелей для душа, избавление от пла-

стиковых бутылок для уменьшения загрязнения 

пластиком). 

Демонстрация приверженности глэмпингов 

к экологическому тренду дает им конкурентные 

преимущества, позволяя привлекать и удержи-

вать гостей, которые положительно относятся к 

отелям, внедряющим широкий спектр экологи-

чески чистых практик (переработку отходов, 

энергосбережение и водосбережение), а также 

стандарты сертификации на основе принципов 

устойчивого развития. Именно в этом эксперты 

видят причину растущей популярности глэм-

пингов во всем мире и в РФ в том числе.  

 

Заключение 

 

Таким образом, в связи с кардинальными 

изменениями в экономике страны в целом и 

туристической отрасли в частности, связанными 

с последствиями пандемии коронавируса, глэм-

пинг становится весьма перспективным направ-

лением. 

Значительными преимуществами глэмпинга 

являются внедрение технологических иннова-

ций, обеспечивающих низкое потребление во-

ды, электроэнергии, низкий уровень выбросов 

CO2, использование натуральных материалов. 

Глэмпинги являются образцом правильной ор-

ганизации хозяйства и оптимизации повседнев-

ной жизни за счет ресурсосбережения.   

Растущее внимание потребителей к экологи-

ческим проблемам и устойчивому развитию 

побуждает отельеров адаптировать/модернизи-

ровать свой бизнес, внедряя экологически чи-

стые методы управления гостиничным бизне-

сом. Именно глэмпинг является примером ком-

плексного подхода, обеспечивающего высокую 

конкурентоспособность современного объекта 

размещения. 
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ECOLOGICAL TREND AS A NEW FACTOR TO INCREASE THE COMPETITIVENESS  

OF ACCOMMODATION FACILITIES 
 

V.S. Alieva, V.N. Parakhina, L.R. Alieva, A.V. Savtsova 
 

North-Caucasus Federal University, Stavropol 
 

The attention of hotel consumers to environmental problems is increasing, so it encourages hotels to implement envi-
ronmental management in the administration of their enterprises. It is established that environmental-friendly and resource-
saving principles of help hotels to improve their rating, to create brand awareness and to increases their competitiveness. 
The introduction of "green" technologies and services attracts a new category of loyal consumers, for whom environmental 
friendliness, remoteness from noisy congested megacities, unity with nature are the main arguments when choosing a place 
to stay on vacation. Adhering to the principles of the ecological trend, hotels are actively implementing eco-friendly build-
ing design, smart technologies to reduce resource consumption and also involve guests in environmental practices. One of 
the most effective forms of such enterprises is glamping. This type of accommodation occupies a stable niche in world prac-
tice and is successfully gaining popularity in the Russian Federation. The purpose of this work is to study environmental 
trends and technological innovations used in the design and operation of hotels, as well as to study glamping as a special 
phenomenon in the hotel services market. The research methodology is based on a comprehensive analysis of Russian and 
foreign cases, statistical data, regulatory documents, publications and Internet sites dedicated to innovative environmental 
trends in the development of the hospitality industry. An analysis of current practice has shown that the incentives for the 
implementation of technological innovations at accommodation facilities are to reduce the environmental burden on the 
environment, optimize the use of energy and material resources, and the possibility of attracting a new category of consum-
ers. The study of glamping as a special type of hotel enterprise revealed innovative approaches to resource saving. 

 
 Keywords: competitiveness, eco-friendly trend, glamping, technological innovations, resource saving, hotel business. 
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Рассмотрены возможные последствия денонсации Российской Федерацией такого международного доку-
мента, как Европейская хартия местного самоуправления. Подписанная в 1985 г. и ратифицированная Рос-
сийской Федерацией в 1998 г., Хартия, как это было характерно в тот период, должна была не столько пред-
ложить стране некие начала организации системы местного самоуправления, сколько в целом обозначить 
приверженность России европейским принципам демократии, муниципальной организации и гражданского 
общества. Влияние Хартии на долговременные тренды развития российского местного самоуправления до-
статочно широко освещалось в нашей научной литературе, хотя в преимущественной мере акцент в этих ис-
следованиях делался не на экономические, а на правовые аспекты данного документа. Хотя Хартия содержит 
некоторые положения предписывающего характера в отношении стран-подписантов, большинство экспертов 
все же сходились во мнении, что Хартия скорее не директивный, а рекомендательный документ. Этот доку-
мент оставляет странам-подписантам значительный простор для адаптации требований Хартии к специфике 
социально-политических и экономических условий в каждой стране. Можно сказать, что Хартия оказала 
определенное позитивное влияние на формирование национальной модели местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации и ее законодательного регулирования. Однако значение этого влияния не стоит преуве-
личивать. Как показано в статье, на данный момент и вне Хартии вполне четко определены основные задачи 
обновления всей системы российского местного самоуправления и его законодательно-правовой базы. 

 
Ключевые слова: Хартия местного самоуправления, российское местное самоуправление, муниципальная 

реформа, законодательное регулирование. 

 

Введение 

 
В настоящее время решение многих важных 

задач как экономического, так и социального 

характера в Российской Федерации определяет-

ся ситуацией в сфере российского местного са-

моуправления и перспективами его дальнейших 

реформ. Особое место здесь занимает курс на 

радикальное совершенствование системы му-

ниципального управления, прежде всего путем 

его активного включения в практику стратеги-

ческого планирования в стране, а также за счет 

обеспечения баланса начал публичной власти и 

гражданского общества. Значительные возмож-

ности решения этой задачи заключены в пози-

тивном восприятии лучшего мирового опыта 

деятельности муниципалитетов разного уровня. 

Одним из источников такого опыта в послед-

нюю четверть века было принято считать Евро-

пейскую хартию местного самоуправления [1]. 
Российская Федерация, формируя обновлен-

ные начала организации и функционирования 

своего местного самоуправления, закономерно 

должна была обратиться к использованию пред-

ставленного в Хартии опыта ведущих стран Ев-

ропы в организации активно действующих муни-

ципальных сообществ с целью реализации воз-

можностей участия институтов местного само-

управления в решении широкого круга задач хо-

зяйственного и социального развития стран – 

участников Хартии. В этом контексте подписание 

Россией данной Хартии имело позитивный 

смысл, позволив более четко определить цели и 

задачи нового этапа преобразований в муници-

пальной сфере в стране, учитывая как позитив-

ные, так и негативные итоги ранее проведенных 

реформ. Можно сказать, что присоединение к 

Хартии дало возможность более четко предопре-

делить долговременный тренд совершенствова-

ния российского местного самоуправления, учи-

тывая при этом как российскую специфику дея-

тельности местных сообществ, так и зарубежный 
опыт функционирования систем самоуправле-

ния и гражданского общества.  
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Европейская хартия местного самоуправле-

ния была принята Советом Европы 15 октября 

1985 г. Российская Федерация подписала этот 

документ в феврале 1996 г. Государственной 

Думой Российской Федерации в марте 1998 г. 

был принят закон «О ратификации Европейской 

Хартии местного самоуправления», и уже в ап-

реле 1998 г. этот документ был одобрен Сове-

том Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации. Фактически для Россий-

ской Федерации Хартия вступила в силу с 1 сен-

тября 1998 г.  

Хартия заняла свое особое место в право-

применительной практике, регулирующей все 

стороны формирования и функционирования 

институтов местного самоуправления в Россий-

ской Федерации. Ее значение в этом смысле 

очень велико, однако следует учесть, что Хар-

тия не является универсальным директивным 

указателем по деятельности местного само-

управления для той или иной страны или груп-

пы стран. Участие Российской Федерации в 

Хартии уже изначально не означало курса на 

прямое копирование зарубежного опыта или 

каких-либо принципов муниципальной органи-

зации. Россия, хотя и не без проблем, ищет свои 

пути развития института местного самоуправ-

ления, ориентируясь на Хартию лишь тогда, 

когда ее положения совпадают с национальны-

ми интересами и особенностями муниципаль-

ной организации в стране [2–4]. 

 

Хартия: использовано лучшее 

 

Сейчас, когда Российская Федерация денон-

сировала свое участие в Хартии, следует при-

знать, что примерно четверть века после рати-

фикации Хартии в нашей экономической и пра-

вовой литературе практически не было коммен-

тариев относительно негативных последствий 

признания Россией своего участия в этой Хар-

тии. Неизменно признавалось, что присоедине-

ние страны к данной Хартии в целом имело 

долговременный позитивный смысл. Однако к 

настоящему времени экономическая и полити-

ческая ситуация в мире существенно измени-

лась. Это не могло не сказаться на отношении 

России к международным документам (согла-

шениям), тем более регулирующим деятель-

ность национальных органов публичной власти. 

В этой связи сейчас есть необходимость опре-

делиться по трем вопросам: в чем причины де-

нонсации Хартии, каковыми могут быть прак-

тические последствия денонсации и нужно ли и 

можно ли каким-то образом компенсировать 

отказ от действия Хартии в Российской Феде-

рации. 

Первый вопрос может быть прокомментиро-

ван вполне определенно: решение в отношении 

Хартии, окончательно закрепленное Федераль-

ным законом «О прекращении действия в от-

ношении Российской Федерации международ-

ных договоров Совета Европы» от 28 февраля 

2023 г. № 43-ФЗ [5], есть закономерный и 

вполне обоснованный шаг в ответ на грубый 

произвол Совета Европы в отношении Россий-

ской Федерации. Этот произвол выразился в 

том, что 16 марта 2022 г. Комитет министров 

Совета Европы, нарушив устав этой организа-

ции, принял резолюцию о прекращении член-

ства России в Совете Европы. Аналогичное ре-

шение было принято Российской Федерацией в 

отношении целого ряда различных по характеру 

документов, так или иначе относящихся ко вза-

имодействию в рамках Совета Европы. 

По второму вопросу можно смело утвер-

ждать, что денонсация Хартии не будет иметь 

значимых практических последствий для разви-

тия российского местного самоуправления. До 

внесения в 2020 г. целого ряда изменений и до-

полнений в Конституцию РФ значимым след-

ствием отказа Российской Федерации от уча-

стия в Хартии был бы правовой факт возврата к 

ситуации исключительного «суверенитета» 

России в отношении правового регулирования 

местного самоуправления в стране. Однако в 

настоящее время положение о приоритете меж-

дународных договоров с участием России над ее 

национальным законодательством снято. Этот 

приоритет национального законодательства оста-

ется действующим независимо от того, остава-

лись бы мы в рамках Хартии или вышли из нее. 

На данный момент можно твердо констати-

ровать, что российская теория и общая идеоло-

гия местного самоуправления в полной мере 

впитали в себя все позитивные начала Хартии и 

в значительной мере, хотя и не целиком, реали-

зовали их на практике.  

Примером может служить утверждение в де-

ятельности органов местного самоуправления 

принципа субсидиарности. В соответствии с 

этим принципом публичные обязательства (т.е. 

обязательства органов публичной власти) 

должны осуществляться на наиболее «низком» 

уровне, максимально близком к населению. Эти 

обязательства могут закрепляться за более вы-

соким административным уровнем (уровнем 

публичной власти) только тогда, когда выпол-

нение этих задач на муниципальном уровне 

практически затруднено или вообще невозмож-

но. Сейчас можно констатировать, что принцип 

субсидиарности в целом реализован в практике 

разграничения полномочий органов публичной 

власти в Российской Федерации, в частности 
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при законодательном закреплении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения. Однако некоторые нере-

шенные проблемы все же остаются. Они связа-

ны с тем, что экономическое пространство Рос-

сии не является столь же выровненным, как во 

многих странах – подписантах Хартии. В ре-

зультате в российских реалиях на практике 

очень трудно придать принципу субсидиарно-

сти универсальный (единообразный) характер: 

слишком велики различия между субъектами 

Федерации и в не меньшей степени – между 

муниципальными образованиями каждого из 

регионов. Получается, что те публичные обяза-

тельства, которые могут исполняться одними 

регионами и муниципалитетами, другим регио-

нам и муниципалитетам остаются явно «не по 

плечу». Некоторым образом проблема решается 

посредством временной передачи полномочий 

от одного уровня публичной власти на другой: 

от федерации – регионам и от регионов – муни-

ципалитетам. Но сложность в том, что такая 

передача не может носить индивидуализиро-

ванный характер (от федерации – только одно-

му или нескольким регионам; от субъекта феде-

рации – только одному или нескольким муни-

ципальным образованиям). Видимо, этот во-

прос, поставленный в Хартии, в наших услови-

ях все еще нуждается в дополнительном, более 

гибком законодательном регулировании. 

С экономической точки зрения одним из 

наиболее важных положений Хартии следует 

считать вопрос об экономической обеспеченно-

сти деятельности института местного само-

управления (ст. 9 Хартии). По всей видимости, 

это, как показал опыт, один из наиболее болез-

ненных аспектов проецирования положений 

Хартии на российскую действительность. В 

Хартии зафиксировано, что органы местного 

самоуправления имеют право на обладание фи-

нансовыми ресурсами, которые должны быть 

достаточными и соразмерными тем расходным 

полномочиям, которые закреплены за органами 

местного самоуправления конституционными 

положениями и/или законами страны. При этом 

определенная часть этих ресурсов должна фор-

мироваться за счет местных (муниципальных) 

налогов и сборов, ставки по которым органы 

местного самоуправления вправе определять 

самостоятельно, но в пределах, установленных 

законом.  

Здесь следует уточнить, что в первоначаль-

ной версии Конституции РФ 1993 г. а также 

Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления» 2003 г. 

[6] имелось положение относительно права ор-

ганов местного самоуправления устанавливать 

местные налоги. Однако на деле такое право 

существовало чисто формально. После того как 

был внесен целый ряд поправок в Конституцию 

РФ, а также в ФЗ № 131, за органами местного 

самоуправления было оставлено только право 

вводить и взимать местные налоги. Право уста-

навливать любые налоги (в т.ч. местные) – ис-

ключительная прерогатива Налогового кодекса 

РФ. Кроме того, на ситуации в сфере местных 

финансов негативно сказалось то, что в ходе 

муниципальной реформы финансовые ресурсы 

российского самоуправления первоначально 

были разнесены по тысячам новых местных 

бюджетов, во многих из которых до 80% и даже 

90% средств уходило на содержание самой 

местной администрации. 

Хартия также содержит положение о необ-

ходимости осуществлять целевую поддержку 

более слабых в финансовом отношении муни-

ципалитетов, что предполагает осуществление 

хорошо известных в мировой практике проце-

дур финансового выравнивания. Эти меры 

должны быть нацелены на то, чтобы преодолеть 

негативные экономические и социальные по-

следствия неравномерного распределения до-

ходных источников муниципалитетов, а также 

лежащего на них бремени бюджетных расходов. 

Это положение Хартии можно считать в целом 

реализованным, хотя следует отметить, что дей-

ствующая система внутрирегионального фи-

нансового выравнивания ориентирована на 

установленный параметр выравнивания финан-

совой обеспеченности муниципалитетов и не 

нацелена специально на полное покрытие так 

называемого расчетного дефицита местных 

бюджетов. 

Удручающая ситуация в сфере местных фи-

нансов не просто блокирует решение экономи-

ческих и социальных проблем на местах. Эта 

ситуация откровенно дезавуирует все позитив-

ные начинания муниципальной реформы, а 

также в корне подрывает доверие населения к 

самой идее самоуправления. Финансовая не-

обеспеченность и неустойчивость доходной 

базы местных бюджетов выступает к тому же 

одной из главных причин слабого использова-

ния органами местного самоуправления совре-

менных методов стратегического планирования. 

Намерения как-то поправить ситуацию де-

кларировались неоднократно на самом высшем 

уровне. Так, на Всероссийском съезде муници-

пальных образований в 2013 г. президент стра-

ны В.В. Путин говорил, что «самое главное, 

муниципалитеты должны стать в полном смыс-

ле состоятельными, и прежде всего в финансо-

вом плане». Однако за прошедшие годы ситуа-

ция в сфере местных финансов не улучшилась, 
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а заметно ухудшилась. Например, в самом 

начале 2000-х гг. доля муниципальных бюдже-

тов в доходах консолидированного бюджета 

Российской Федерации составляла до 20%, а в 

расходах – даже до 30% [7, с. 10]. В 2010 г. доля 

местных бюджетов в консолидированном бюд-

жете Российской Федерации (по расходам; с 

учетом государственных внебюджетных фон-

дов) составляла около 15%. В 2020 г. эта доля 

составляла уже только 11%. В структуре консо-

лидированных бюджетов субъектов Федерации 

местные бюджеты составляют в настоящее вре-

мя 31%, хотя к началу муниципальной реформы 

эта доля доходила до 40% и более. 

Можно констатировать, что к настоящему 

времени российское местное самоуправление не 

просто получает государственную финансовую 

поддержку в различных формах, а практически 

полностью функционирует за счет государ-

ственных финансовых средств. Таковыми сле-

дует считать все виды поступлений в местные 

бюджеты, кроме двух местных налогов, а также 

долей так называемых «расщепляемых» нало-

гов, пример – НДФЛ, налог на имущество орга-

низаций, транспортный налог; налог на добычу 

общераспространенных полезных ископаемых. 

По данным Минфина России, очевидное боль-

шинство муниципальных образований в стране 

(более 95%) не являются самодостаточными, 

поскольку являются получателями дотаций на 

общее финансовое выравнивание, а также спе-

циальных дотаций на покрытие дефицитов 

местных бюджетов. В этих условиях сложно 

дать исчерпывающий ответ на поставленный в 

Хартии вопрос относительно того, в какой сте-

пени российские муниципалитеты обладают 

достаточными собственными финансовыми ре-

сурсами, соразмерными их расходным полно-

мочиям.  

Недостаточно четко понимаемой является 

запись в Хартии, касающаяся того, что предо-

ставляемые местным органам самоуправления 

субсидии по возможности не должны предна-

значаться для финансирования конкретных про-

ектов. Хартия подчеркивает, что предоставле-

ние субсидий не должно наносить ущерба 

принципу свободного выбора органами местно-

го самоуправления политики бюджетных расхо-

дов в сфере их собственной компетенции. Субси-

дии – инструмент целевого (со)финансирования, 

но здесь не ясно, о каких проектах в Хартии 

идет речь: проектах инвестиционного или иного 

характера. Кроме того, сейчас финансирование 

социально-экономического развития субъектов 

Федерации носит сложный, многоканальный 

характер. Что касается упоминаемых в Хартии 

субсидий, то в российской бюджетной практике 

субсидии местным бюджетам выделяются в 

целях софинансирования их расходных обяза-

тельств. Речь идет об обязательствах, связанных 

с выполнением (финансированием) органами 

местного самоуправления различных полномо-

чий по вопросам местного значения. Значение 

этих субсидий очень велико: сейчас на них при-

ходится до четверти собственных доходов 

местных бюджетов, при этом в структуре этих 

субсидий весомую часть (до половины их об-

щего объема) занимают субсидии инвестицион-

ного характера. В этом случае некоторое откло-

нение от «идеологии» Хартии можно объяснить 

тем, что субсидии как финансовый инструмент 

носят целевой характер; они лучше управляемы 

и контролируемы. 
Важной представляется запись в Хартии от-

носительно того, что для финансирования про-
изводимых затрат инвестиционного характера 
органы местного самоуправления должны рас-
полагать доступом к национальному рынку ка-
питалов. Это положение Хартии можно считать 
не только «практически освоенным», но и до-
статочно активно действующим. На конец 2021 г. 
совокупные долговые обязательства российских 
муниципалитетов оценивались в 376.6 млрд руб. 
В структуре этого долга основную долю зани-
мают кредиты кредитных организаций (57.8%), 
бюджетные кредиты (35.3%). На муниципаль-
ные ценные бумаги, а также на муниципальные 
гарантии приходятся лишь малые доли муници-
пального долга (соответственно 5.3% и 1.2%). 
Однако при этом важны два момента. Во-
первых, практика использования заимствования 
для пополнения финансовых ресурсов муници-
палитетов складывается крайне дифференциро-
ванно по регионам страны. Это касается и за-
трат местных бюджетов на обслуживание этого 
долга. Во-вторых, по нормам бюджетного зако-
нодательства многих стран, средства, получен-
ные в результате заимствования на том или 
ином сегменте рынка капиталов, могут быть 
использованы только для инвестиций, а не для 
финансирования текущих затрат. Однако в це-
лом в российской практике использование му-
ниципалитетами заемных средств на инвести-
ционные цели значительного распространения 
не получило. Да и в целом использование заим-
ствований для финансирования муниципальной 
деятельности (за исключением нескольких ре-
гионов России) остается весьма низким: расхо-
ды местных бюджетов на обслуживание муни-
ципального долга составляют менее 1% расход-
ной части этих бюджетов.  

Наконец, важной представляется наличе-
ствующая в Хартии запись, фиксирующая права 
органов местного самоуправления на объедине-
ние в различные союзы и ассоциации. 
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В целом в настоящее время в условиях Рос-

сийской Федерации данное положение Хартии 

можно считать реализованным. Это закрепле-

но положениями соответствующей статьи в   

ФЗ № 131 – ст. 8 «Межмуниципальное сотруд-

ничество». Но, как отмечали многие российские 

эксперты, в практике межмуниципального со-

трудничества в стране еще остается много не-

используемых возможностей [8, 9]. Это связано 

с рядом обстоятельств.  

Во-первых, основная «ниша» межмуници-

пального сотрудничества – совместное финан-

сирование в рамках проектной деятельности, 

однако ее рамки ограничены малыми инвести-

ционными возможностями муниципалитетов.  

Во-вторых, имеет место неполнота законо-

дательного регулирования такого сотрудниче-

ства, где не решены многие вопросы, в частно-

сти, связанные с распределением прав соб-

ственности на объекты, совместно созданные в 

рамках межмуниципального сотрудничества.  

В-третьих, основной «проблемный узел» 

межмуниципального сотрудничества все более 

смещается в сторону решения практических 

вопросов организации муниципального про-

странства и муниципального управления в рам-

ках активно формирующихся в стране агломе-

рационных образований. Заметим, что в Хартии 

вопрос о специфике деятельности органов 

местного самоуправления в рамках агломераци-

онных образований вообще не представлен, хо-

тя в современных реалиях эта деятельность ча-

сто выходит не только за региональные, но да-

же и за национальные границы. 

 

Что вместо Хартии местного самоуправления? 

 

Денонсацию Европейской хартии со сторо-

ны Российской Федерации следует трактовать 

не только как политический акт, но и как важ-

ный сигнал к тому, что злободневной остается 

необходимость в обосновании стратегических 

направлений развития российского местного 

самоуправления, его места и задач в единой си-

стеме публичной власти. Хартию нельзя заме-

нить, да и в этом нет существенной необходи-

мости (например, в форме возврата Российской 

Федерации к числу стран – подписантов Хартии 

при условии радикального улучшения полити-

ческой и экономической ситуации в мире). Од-

нако строить политику государства в отноше-

нии местного самоуправления в рамках единой 

вертикали публичной власти вне стратегическо-

го видения основных задач этой политики и 

путей их решения также невозможно. 

Формально можно утверждать, что необхо-

димость сформировать такое стратегическое 

видение уже получила подтверждение. Это ста-

ло очевидным в начале 2020 г., когда Президент 

РФ В.В. Путин указал на необходимость разра-

ботки новой версии Основ государственной по-

литики в сфере местного самоуправления [10] 

(далее – «Основы…») взамен аналогичного до-

кумента, принятого еще в 1999 г. [11]. При этом 

при подготовке этой новой версии «Основ…» 

уже нет необходимости отталкиваться от Хар-

тии или иного подобного документа; в стране 

вполне достаточно собственного опыта муни-

ципального развития и его государственного 

регулирования. 
«Основы…» 1999 г., действительно, готови-

лись с учетом предшествующего присоедине-
ния Российской Федерации к Европейской хар-
тии. Не случайно документ включает не просто 
многие упоминания о Хартии, но и как бы от-
ражает в себе ряд ее важных положений. Одна-
ко в настоящее время «Основы…» 1999 г. во 
многом выглядят устаревшими, утратившими 
свою актуальность, в частности, в связи с нова-
циями, вытекающими из принятого ныне в Рос-
сии позиционирования местного самоуправле-
ния как одного из уровней единой вертикали 
публичной власти.  

Однако нельзя не обратить внимание на то, 
что ряд важных положений документа 1999 г. 
так и не был реализован на практике до настоя-
щего времени. Например, это касается той, от-
меченной в «Основах…» 1999 г. негативной 
ситуации, когда нормы, регулирующие отдель-
ные вопросы осуществления местного само-
управления, содержатся в значительном коли-
честве отраслевых законодательных и иных 
нормативно-правовых актов без их достаточно-
го взаимного согласования. Не решены постав-
ленные еще в 1999 г. проблемы, связанные с 
отсутствием четкого правового разграничения 
полномочий между органами государственной 
власти (федеральными и субъектов Российской 
Федерации) и органами местного самоуправле-
ния. Прежде всего, это следует отнести к созда-
нию стабильной нормативно-правовой основы 
экономической деятельности муниципальных 
образований, например, осуществляемой в рам-
ках практики межмуниципального сотрудниче-
ства. «Основы…» 1999 г. ориентировали на 
принятие федеральных и региональных про-
грамм, способствующих реализации конститу-
ционных основ местного самоуправления и раз-
витию муниципальных образований. Сейчас 
таких целостных программ нет; есть лишь от-
дельные программные документы, нацеленные 
на решение частных проблем, так или иначе 
связанных с деятельностью органов местного 
самоуправления (например, в пределах науко-
градов, моногородов и пр.).  
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В «Основах…» 1999 г. предполагалось вве-

дение особого института «минимальных мест-

ных бюджетов». Эту задачу предполагалось 

решить путем закрепления в местных бюджетах 

доходных источников для покрытия их «мини-

мально необходимых» расходов, устанавливае-

мых на основе нормативов минимальной бюд-

жетной обеспеченности, с учетом специфики 

муниципальных образований. Идея «минималь-

ных местных бюджетов» в принципе соответ-

ствует положению Хартии о праве органов 

местного самоуправления обладать «достаточ-

ными собственными финансовыми ресурсами». 

Однако на деле концепцию «минимальных 

местных бюджетов» воплотить на практике не 

удалось из-за значительных сложностей опре-

деления нормативов минимальной бюджетной 

обеспеченности с учетом специфики различных 

муниципальных образований, да еще в условиях 

огромного разнообразия ситуации в регионах 

страны. 

Следует также подчеркнуть сохраняющуюся 

актуальность таких положений «Основ…» 1999 г., 

как формирование механизмов контроля за эф-

фективностью деятельности органов местного 

самоуправления со стороны населения, прежде 

всего через активное использование прямых 

(непосредственных) форм народовластия. Это в 

полной мере касается и положения «Основ…» 

относительно формирования системы государ-

ственных органов, занимающихся вопросами 

местного самоуправления. После ликвидации 

Минрегиона России в 2014 г. не представляется 

возможным четко определить, какой из органов 

исполнительной власти Российской Федерации 

несет всю полноту ответственности за ситуа-

цию в сфере местного самоуправления. 

По нашему мнению, нереализованные или 

незавершенные позиции «Основ…» 1999 г. в 

силу их сохраняющейся актуальности можно в 

значительной мере проецировать на аналогич-

ные разработки сегодняшнего дня. Первона-

чально предполагалось, что проект нового стра-

тегического документа по местному самоуправ-

лению (новые «Основы…») будет представлен 

к октябрю 2021 г. Затем это представление было 

перенесено на лето 2022 г., но и оно уже давно 

прошло. Но при этом востребованность данного 

документа никак не снижается. 

Вместе с тем в последние два десятилетия 

активно формируются многие новые тренды 

развития российского местного самоуправле-

ния, которые не нашли, да и не могли найти 

отражение в Хартии. Об особых задачах и фор-

мах муниципального управления в рамках аг-

ломерационных образований мы уже упомяну-

ли выше. В еще большей мере актуализируется 

такой вопрос, как развитие практики муници-

пального стратегирования. Можно сказать, что 

распространенность и качество муниципально-

го стратегирования в современных условиях 

становятся тем «пробным камнем», который 

свидетельствует о способности системы мест-

ного самоуправления внести значительный 

вклад в решение задач хозяйственного и соци-

ального развития Российской Федерации. Более 

того, в обеспечении готовности муниципальных 

образований к практике стратегирования в той 

или иной мере агрегируются многие требова-

ния, еще ранее представленные как в Хартии, 

так и в «Основах…» 1999 г. и не теряющие сво-

ей актуальности в настоящее время. Это четкое 

разграничение полномочий органов государ-

ственной и муниципальной власти, достаточное 

финансовое обеспечение всех муниципальных 

стратегий и программ, эффективный контроль 

за их реализацией со стороны населения. 

Практическое распространение стратегиче-

ского планирования в сфере местного само-

управления на всех его уровнях требует четко 

конкретизировать такой важный вопрос, как 

степень самостоятельности муниципальных 

образований в разработке и реализации своих 

стратегий. С одной стороны, ключевые принци-

пы стратегического планирования в стране тре-

буют формирования вертикали стратегирования 

на единой правовой и методической основе. 

Однако, с другой стороны, разработка и реали-

зация муниципальных стратегий должна отве-

чать принципам самостоятельности местного 

самоуправления, учитывать локальную специ-

фику социально-экономического развития тер-

риторий, а также интересы проживающего на 

них населения. Важную роль играет здесь и 

названный выше факт недостаточной бюджет-

ной обеспеченности большинства муниципаль-

ных образований, что не позволяет им в полной 

мере рассчитывать при разработке и реализации 

своих стратегий, программ и пр. только на соб-

ственные силы; вынуждает формировать свои 

стратегии и даже краткосрочные программы 

преимущественно в предположительном виде.  

И все же на данный момент практика под-

тверждает возможность повсеместного утвер-

ждения роли более крупных муниципалитетов 

(городские округа; муниципальные районы и 

округа) в качестве полноценных субъектов 

стратегического планирования, как правило, 

обладающих для этого основными экономиче-

скими, информационными и иными ресурсами. 

Что касается поселенческого звена местного 

самоуправления, то для него могут быть ис-

пользованы более простые схемы стратегирова-

ния социально-экономического развития (сред-
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несрочные планы комплексного социально-эко-

номического развития). 

Анализ практики стратегирования в муни-

ципальном звене управления свидетельствует, 

что одним из наиболее значимых факторов, ли-

митирующим возможности подобного страте-

гирования, выступает отсутствие должной со-

гласованности стратегического планирования на 

региональном и муниципальном уровнях как в 

содержательном, так и в процедурном плане. Это 

касается согласования документов стратегиче-

ского планирования по приоритетам развития 

территорий, по конкретным целям и задачам 

управления и, как следствие, по срокам реализа-

ции, по обеспечивающим мероприятиям, по при-

влекаемым финансовым и иным ресурсам. 

 

Заключение 

 

Сказанное позволяет сделать вывод, что де-

нонсация Российской Федерацией Европейской 

хартии местного самоуправления ни в коей ме-

ре не является свидетельством намерения стра-

ны отказаться от тех позитивных начал муни-

ципальной организации, которые изложены в 

этом документе. Они, несомненно, сохраняют 

свою силу, однако на практике должны быть 

полностью адаптированы к традициям и наибо-

лее значимым устоям организации местного 

самоуправления в Российской Федерации.  

Каков же выход? Он видится нам в осу-

ществлении серьезных концептуальных и пра-

вовых продвижений в институционализации 

российского местного самоуправления, включая 

и четкое правовое закрепление его роли в регу-

лировании пространственной структуры эконо-

мики Российской Федерации и ее регионов. 

Особо следует подчеркнуть необходимость без-

отлагательно подготовить такой документ, как 

новые «Основы государственной политики в 

сфере местного самоуправления», обеспечив 

его широкое, открытое общественно-экспертное 

обсуждение. 

При этом требуется обеспечить логическую 

последовательность действий в этом направле-

нии. Сначала следует подготовить, обсудить и 

принять новые «Основы государственной поли-

тики в сфере местного самоуправления» как 

отражение перспективных направлений и кон-

кретных задач развития данного вектора госу-

дарственно-общественных отношений. И лишь 

затем все это подлежит закреплению на законо-

дательном уровне. В противном случае неиз-

бежно появление явно «сырых» законопроектов 

[12], способных не решить проблемы россий-

ского местного самоуправления, а лишь еще 

более обострить их.  

С позиций нормативно-правового регулиро-

вания, помимо полной новой версии базового 

закона по общим принципам организации мест-

ного самоуправления в России, существенно 

необходимыми видятся такие законодательные 

акты, как законы «Об агломерациях» и также 

«О межмуниципальном сотрудничестве». Прак-

тически очень значимо и продуктивно было бы 

конкретизировать целый ряд положений Феде-

рального закона «О стратегическом планирова-

нии в Российской Федерации» от 28 июня 2014 г. 

№ 172-ФЗ. Речь идет о тех правовых нормах, 

которые непосредственно касаются осуществ-

ления стратегирования как ключевого вида 

управленческой деятельности на муниципаль-

ном уровне, возможно, с некоторой детализаци-

ей по основным видам муниципальных образо-

ваний, по территориям со специальным режи-

мом хозяйствования и управления и пр. 
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The article considers possible consequences of the denunciation by the Russian Federation of such an international doc-

ument as the European Charter of Local Self-Government. Signed in 1985 and ratified by the Russian Federation in 1998, 

the Charter, as it was typical at that time, was supposed not only to dictate the country some beginnings of the organization 

of the local self-government system, but in general to signify the commitment of Russia to the European principles of de-

mocracy, municipal organization and civil society. The influence of the Charter on the long-term trends of Russian local 

self-government development has been widely covered in our scientific literature. However, the focus in these studies was 

not on the economic, but mainly on the legal aspects of this document. Although the Charter contains some provisions of a 

prescriptive nature in relation to the signatory countries, most of experts still agreed that the Charter is rather not a directive, 

but a recommendatory document. This document leaves significant room for the signatory countries to adapt the require-

ments of the Charter to the specifics of the socio-political and economic conditions in each country. We can say that the 

Charter had a certain positive impact on the formation of the national model of local self-government in the Russian Federa-

tion and its legislative regulation. However, the significance of this influence should not be exaggerated. As it’s shown in 

the article, at the moment, even outside the Charter, the contours of the renewal of the entire system of Russian local self-

government and its legislative and legal framework are quite clearly defined. 
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Целью статьи является систематизация практики материального стимулирования научно-технической де-
ятельности в советский период. В ходе исследования использован комплексный подход, сочетающий в себе 
такие методы научного познания, как наблюдение, сравнение, анализ и синтез, исторический метод. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о том, что материальному стимулированию в советский период уделя-
лось значительное внимание, и это отразилось на прорывных открытиях и техническом прогрессе. Отмечен-
ный опыт целесообразно использовать для стимулирования научно-технической деятельности в настоящее 
время, а также при совершенствовании организационно-экономического механизма инновационной деятель-
ности в Российской Федерации и Республике Беларусь. 

 

Ключевые слова: материальное стимулирование, научно-техническая деятельность, научно-технический 

прогресс, Союз Советских Социалистических Республик (СССР), государственные премии, Ленинские пре-

мии, Сталинские премии. 

 

Введение 

 

Мировая практика свидетельствует, что прио-

ритетной задачей государственной политики эко-

номически развитых стран является создание 

благоприятных условий для занятия научно-

технической и инновационной деятельностью. 

Решение этой важнейшей задачи видится пробле-

матичным без разработки и применения адекват-

ных стратегий, организационно-экономических 

механизмов стимулирования и иной поддержки, 

осуществляемых в рамках государственной ин-

новационной политики. 

На современном этапе развития экономики 

страны, в частности ее инновационной деятель-

ности, уже разработано большое количество 

различного рода теорий, подходов и практиче-

ских механизмов стимулирования, но, к сожа-

лению, все они не дают достаточного экономи-

ческого результата. Сравнительный анализ эко-

номического развития Республики Беларусь и 

других экономически развитых стран говорит о 

том, что ресурсы для улучшения ситуации у нас 

не исчерпаны. Постоянно реализуемые государ-

ственные программы, например в сфере инно-

вационного, социально-экономического и иного 

развития, также свидетельствуют об этом. Со-

ответственно, к вопросу поиска эффективного и 

оптимального государственного организацион-

но-экономического механизма стимулирования 

научно-технической и инновационной деятель-

ности, способного обеспечить желаемый эко-

номический рост, придется возвращаться снова 

и снова. 

В этой связи возникает необходимость про-

вести ревизию подходов к стимулированию 

научно-технической деятельности и прогресса, 

которые хотя и были заложены еще на ранней 

стадии формирования советского государства, 

но по-прежнему могут быть весьма актуальны-

ми и эффективными для Республики Беларусь и 

в наши дни. Этот опыт важен, поскольку наша 

страна была одной из республик Советского 

Союза, который в экономическом плане состав-

лял конкуренцию мировому лидеру – США и по 

отдельным позициям временами находился ни-

же их всего на одну ступеньку.  

Цель такого исследования – выяснить, поче-

му и каким образом ранее существовавшие 

подходы в научно-технической деятельности 

позволили СССР за короткий промежуток вре-

мени и в условиях ограниченности ресурсов не 

только сократить технологическое отставание 

от мировых лидеров, но и стать страной с пер-

вой атомной электростанцией, первым спутни-

ком и человеком в космосе, с достаточным ма-

шиностроением, станкостроением и достичь за 

короткий период времени второй позиции в ми-

ровом экономическом рейтинге, а современные 

решения, как считается более прогрессивные, 
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не позволяют даже приблизиться к таким ре-

зультатам? Какие меры стимулирования при 

этом применялись и какие из них были наибо-

лее эффективными? 
Ответы на эти вопросы предполагают вскры-

тие деталей, на которые ранее не обращалось 
внимание либо которым не была дана должная 
оценка. Это позволит не только отобрать и 
адаптировать все самое лучшее к нашим ны-
нешним условиям, но и в дальнейшем правиль-
но скорректировать современные подходы, за-
ложенные в инновационной политике Респуб-
лики Беларусь. 

Следует отметить, что в литературе в полной 
мере описаны подходы и практика стимулирова-
ния труда в СССР, включая премирование, в рам-
ках обычных трудовых отношений. В то же вре-
мя в полной мере не изучены подходы, которые 
практиковались для стимулирования решения 
крупных народно-хозяйственных задач и созда-
ния прорывных технологий, обеспечивающих 
научно-технический прогресс. В литературе нет 
освещения того, какое место и роль в механизме 
стимулирования научно-технической деятельно-
сти отводилось государственным премиям, 
включая именные. Исследование целесообразно 
разделить на условные периоды, поскольку об-
работать предстоит большой объем информа-
ции. Данная научная статья является логиче-
ским продолжением уже начатого обобщения 
подходов стимулирования научно-технической 
деятельности и научно-технического прогресса 
в советский период [1]. На текущем этапе ви-
дится разумным обобщить довоенный период, 
чему и посвящена настоящая статья.  

 

Результаты и их обсуждение 
 
В советский период достижения науки и 

техники всегда стояли на первом месте. Инду-
стриализация, механизация, химизация, а в 
дальнейшем и гонка вооружения, космические 
программы, самолетостроение – все это требо-
вало колоссальных усилий со стороны ученых, 
мотивация и поддержка труда которых обеспе-
чивалась на высшем государственном уровне. 

Обобщение литературных источников сви-
детельствует о том, что разработкой проблема-
тики в экономике 20–30-х годов занимались 
многие видные советские экономисты того вре-
мени, среди которых можно выделить академи-
ков Г.М. Кржижановского и С.Г. Струмилина, 
профессора Е.Л. Грановского и др. [2–4]. При 
этом научная литература в области экономики 
труда в основном была посвящена базовым во-
просам трудовых отношений в условиях ста-
новления экономической системы и необходи-
мости накопления капитала:  

– повышение квалификации труда; 
– устранение отставания заработной платы в 

отдельных отраслях народного хозяйства [4, 5]; 
– обеспечение роста производительности и 

оплаты труда; 
– подъем уровня жизни и улучшение быта 

трудящихся [4];  
– максимизация использования машинного 

оборудования;  
– перераспределение рабочего времени, его 

сокращение [4] с переходом на 5-дневную рабо-
чую неделю; 

– отказ от труда несовершеннолетних и ма-
лолетних, устранение дискриминации в оплате 
мужского и женского труда, стимулирование 
труда (как правило, путем проведения социали-
стических соревнований), укрепление  трудовой 
дисциплины  и т.д. [5, c. 9–11, 32–42, 44]. 

Из постановки проблем видно, что у Совет-
ского Союза в довоенный период на повестке в 
основном было решение жизненно важных пер-
востепенных задач для государства и речь о 
стимулировании научно-технической деятель-
ности не велась. 

В первой половине 40-х годов, по сути в во-
енный период, научные исследования посвяща-
лись военной тематике, обороне страны и про-
довольственной безопасности [6]. Примечатель-
но, что для решения народно-хозяйственных за-
дач военного времени был мобилизован весь 
научный потенциал, помимо экономистов (ака-
демики С.Г. Струмилин, В.С. Немчинов и др.), 
вопросами экономики в своей части занимались 
ученые из разных отраслей (академики В.Л. Ко-
маров (ботаник, географ), И.П. Бардин (метал-
лург), Э.В. Брицке (химик и металлург), 
Л.Д. Шевяков (горное дело) и др.). 

Источники второй половины 40-х годов до 
первой половины 60-х (академик К.В. Острови-
тянов, член-корреспондент А.И. Пашков и др.) в 
основном освещают проблематику решения 
вопросов, связанных с восстановлением народ-
ного хозяйства и ликвидацией последствий Ве-
ликой Отечественной войны [7, 8]. Со второй 
половины 50-х годов после смерти И.В. Стали-
на наметился курс либерализации в экономике, 
переосмысления существовавших подходов. 
Началась активная научная дискуссия относи-
тельно материальной мотивации к труду [9], 
расширения самостоятельности предприятий с 
переводом их на хозрасчетную форму оплаты 
труда, которая вылилась в принятие ЦК КПСС 
и Советом министров постановления от 4 ок-
тября 1965 г. «О совершенствовании планиро-
вания и усилении экономического стимулиро-
вания промышленного производства» [10]. 

Со второй половины 60-х годов до конца 70-х 

постановления Совета министров СССР пестрят 
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решениями о повальном проведении экономи-

ческих экспериментов и переводе предприятий 

Советского Союза на новую систему планиро-

вания и материального стимулирования.  В свя-

зи со сменой экономической парадигмы в Со-

ветском Союзе и либерализацией экономики 

научные труды освещают вопросы, связанные с 

переводом предприятий на хозрасчетную форму 

оплаты труда и стимулирования, а именно:  

формирование новых экономических показате-

лей на предприятиях, оценка производительно-

сти труда и привязка к ней оплаты труда, со-

вершенствование методик нормативного метода 

планирования заработной платы. 

Проводятся научные исследования и обосно-

вывается комплексность механизма стимулиро-

вания научно-технического прогресса (академики 

Л.И. Абалкин, В.А. Трапезников [11, 12]; члены-

корреспонденты Л.М. Гатовский, П.Г. Бунич 

[13, 14] и др. [15–17]), реализуются экономиче-

ские опыты [18] и описывается необходимость 

ускорения технического прогресса и совершен-

ствования хозрасчетных отношений [19–22]. 

Получили развитие математические методы в 

экономике, особенно связанные с поиском опти-

мального решения [23], за что в 1975 году совет-

ский ученый – академик Л.В. Канторович даже 

был удостоен Нобелевской премии по экономи-

ке [24]. 

Результатом становится решение партии и 

правительства, и в соответствии с XXIV съез-

дом КПСС (1971 год) поставлена государствен-

ная задача создать условия, которые «заставили 

бы предприятия выпускать новейшие образцы 

продукции, буквально гоняться за научно-техни-

ческими новинками, а не шарахаться от них, 

образно говоря, как черт от ладана. В наиболее 

привилегированное положение должны быть 

поставлены те коллективы, которые действи-

тельно борются за совершенствование техники 

и технологии, за выпуск продукции, отвечаю-

щей современным требованиям» [25]. 

В дальнейшем намеченный тренд на усиле-

ние материальной заинтересованности всех ка-

тегорий работников от результатов труда был 

продолжен, и на XXV съезде КПСС (1976 г.) 

было объявлено о необходимости совершен-

ствования методов хозяйствования и экономи-

ческого стимулирования, а также усилении ро-

ли экономических стимулов в росте эффектив-

ности производства, повышении качества про-

дукции, ускорении научно-технического про-

гресса, обеспечении ритмичной работы пред-

приятий, улучшении использования трудовых и 

материальных ресурсов [26 , с. 93].  

Материальное поощрение трудовых коллек-

тивов было поставлено в зависимость от конеч-

ных экономических результатов капиталовло-

жений, получила развитие мысль о новой форме 

финансирования работ, связанных с научно-

техническим прогрессом, которое предлагалось 

осуществлять через единый (специальный) 

фонд поощрения науки и техники в системе 

хозрасчетного управления [27, 28].  

В 80-е годы началась перестройка, вскры-

лись определенные проблемы функционирова-

ния советского государства и началась дискус-

сия относительно эффективности использова-

ния государственной собственности; продол-

жился тренд на совершенствование новых ме-

тодов хозяйствования, которые должны были 

отразиться на ускорении научно-технического 

прогресса [29–31]. Поднимаются вопросы каче-

ства продукции, стимулирования создания но-

вых производств, внедрения изобретений, но-

вой техники и рационализаторских предложе-

ний (академик Н.Г. Чумаченко) [32]. Имеются 

достаточно полные и интересные работы отно-

сительно стимулирования труда (профессор 

И.П. Поварич) [33]. Но, к сожалению, при до-

статочно широком освещении общих подходов 

премирования тема стимулирующей роли госу-

дарственных премий не рассмотрена.  

В 1991 году произошел распад Советского 

Союза, и последовавшее за этим десятилетие 

вошло в историю варварской приватизацией и 

новым первоначальным накоплением капитала. 

В этот период вопросы стимулирования труда в 

целом  и научно-технического прогресса в част-

ности отошли на второй план, опыт советского 

государства в один момент стал непопулярен и 

всяческим образом критиковался. Основная 

масса трудов ученых обусловлена сменой эко-

номической модели и переходом от командно-

административной системы к рыночной. Соот-

ветственно и основная часть научных работ бы-

ла связана с этой новой набиравшей популяр-

ность тематикой.  

Автором отдельно проанализированы труды 

белорусских ученых, посвятивших часть своих 

работ теме стимулирования труда и научно-

технического прогресса. Среди таких ученых 

следует назвать академиков В.Г. Гусакова [34] и 

П.Г. Никитенко [35], профессоров В.И. Тарасо-

ва [36], В.Ф. Байнева [37], А.И. Лученка [38], 

С.А. Пелиха [39], И.М. Абрамова [40] и др. 

Анализ их работ показал, что в них проблема 

стимулирования труда, научно-технического 

прогресса и инновационного развития (в совре-

менном понимании) рассмотрена достаточно 

полно и с разных позиций (по отраслям эконо-

мики, по способам стимулирования, по порядку 

ценообразования готовой продукции, с позиции 

затратного метода, по целевому назначению, по 
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формам поощрения и т.д.). Вместе с тем такой 

аспект, как место и роль государственного пре-

мирования за особо важные результаты, полу-

ченные с применением интеллектуального тру-

да, так же как и у российских коллег, остался 

неисследованным и требует восполнения. 

Из приведенного анализа следует вывод о 

том, что сама институциональная среда, которая 

складывалась в Советском Союзе на протяже-

нии десятилетий, не предполагала проведение 

детального анализа опыта государственного 

премирования как способа стимулирования 

научно-технического прогресса, тем более в 

довоенный период. После устранения послед-

ствий войны и по мере восстановления эконо-

мики развитие экономической мысли шло в но-

гу с общественных запросом на расширение 

хозяйственной самостоятельности предприятий 

(самоокупаемость, самофинансирование, само-

управление) и повышение материальной заин-

тересованности трудовых коллективов и каждо-

го отдельно взятого работника в результатах 

своей хозяйственной деятельности, переводе их 

на хозрасчетную форму. 

Вместе с тем такой анализ, по мнению авто-

ра, позволит пролить свет на те детали, которым 

ранее должного внимания не уделялось, но они 

могут иметь существенное значение для постро-

ения оптимального современного механизма 

стимулирования научно-технической и иннова-

ционной деятельности государства в условиях 

ограниченных ресурсов. Системный анализ по-

водов и оснований для присуждения именных 

государственных премий позволит понять, какие 

направления получали государственную под-

держку и финансирование. Соответственно, та-

кие направления в настоящее время должны об-

ладать абсолютными или относительными кон-

курентными преимуществами, а значит, их в 

первую очередь необходимо анализировать и 

вовлекать в экономический оборот. 

 

Премия имени В.И. Ленина 

 

Меры стимулирования развития научно-тех-

нической деятельности и ученых в советском 

государстве уходят корнями в период становле-

ния социалистической системы хозяйствования. 

Главным лицом, поддерживающим научные 

процессы сначала в РСФСР, а потом и в СССР, 

явился В.И. Ленин. Именно поэтому первая 

важнейшая государственная премия названа его 

именем. Рассмотрим эту премию более детально. 

В соответствии с постановлением Совета 

Народных Комиссаров СССР (далее – СНК 

СССР) от 23 июня 1925 года учреждены премии 

имени В.И. Ленина за научные труды [41, 42]. 

Из содержания постановления следует, что 

премия присуждалась только гражданам СССР 

и за научные труды, имеющие наибольшее 

практическое значение и написанные после 

25 октября (7 ноября) 1917 года, по всем отрас-

лям знания (естественным и точным наукам, 

технике, сельскому хозяйству, медицине и об-

щественным наукам). 

Постановлением также предусмотрено учре-

ждение фонда для выдачи премий, а общая 

сумма ежегодно выдаваемых премий установ-

лена в 10 тыс. рублей. Присуждение премий 

проводилось на основании заключения эксперт-

ной комиссии, в которую входили представители 

Академии наук РСФСР и УССР, ЦеКУБУ и сек-

ции научных работников профсоюза работников 

просвещения (А.Н. Бах, В.П. Волгин, А.М. Дебо-

рин, Г.М. Кржижановский, П.П. Лазарев, Н.А. Се-

машко и др., председатель – М.Н. Покровский, 

заместитель – О.Ю. Шмидт) [42, c. 75]. Правила 

о порядке выдачи премий было поручено разра-

ботать и издать Коммунистической академии 

при ЦИК СССР. 

Поскольку фонд премирования составлял    

10 тыс. рублей, а ежегодно награждались пять 

лауреатов, то размер каждой премии был равен 

2 тыс. рублей. При этом если учесть, что сред-

няя заработная плата в те годы в СССР состав-

ляла, по данным Статистического издательства 

ЦСУ СССР, от 54 рублей в 1925 году до 226 руб-

лей в 1936 году [43], то, соответственно, премия 

была эквивалентна примерно трем годовым 

среднемесячным окладам. Кроме того, в началь-

ный период вручения премий имени В.И. Ленина 

государство предоставляло лауреатам право на 

получение земельного участка для строительства 

дачи в престижном Подмосковье, а впоследствии 

уже и само, будучи заинтересованным в хране-

нии секретов в тайне, стало налаживать быт и 

строить дома ученым, где они не только жили, но 

и трудились [44]. 

Таким образом, определение номинантов на 

присуждение премий имени В.И. Ленина и са-

мого порядка их присуждения полностью воз-

лагалось на видных представителей научного 

сообщества, уровень подготовки и квалифика-

ции которых сомнений вызывать не мог – почти 

все они либо были, либо впоследствии стали 

академиками АН СССР. 

Впервые присуждение премий имени В.И. Ле-

нина состоялось 17 августа 1926 года. Интерес 

представляет именно то, за что были присужде-

ны такие премии, поскольку это является осно-

ванием для отнесения настоящей научной рабо-

ты к изучению развития определенного направ-

ления инновационной деятельности. Было при-

суждено 5 таких премий: за работы по изуче-
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нию многочисленных рас культурных растений 

и за разработку вопроса о центрах происхожде-

ния этих растений (Н.И. Вавилов); за работы по 

фармакологии и исследования по оживлению 

тканей и органов (Н.П. Кравков); за работы по 

геологии Сибири (В.А. Обручев); за исследова-

ния питания растений, послужившие основани-

ем учения об удобрении и учения о свойствах 

культурных почв (Д.Н. Прянишников); за рабо-

ты по химии алкалоидов и фармацевтической 

химии (А.Е. Чичибабин) [42, с. 75]. При этом 

нужно отметить, что первые лауреаты продела-

ли огромную научную работу. Их труды имели 

большое практическое значение не только для 

своего времени, но и оказали существенное 

влияние на соответствующие области знаний на 

многие десятилетия вперед. Премии присужда-

лись даже посмертно, например Н.П. Кравкову, 

умершему 24 февраля 1924 года. 

Из изложенного следует, что премии при-

суждались по весьма актуальным темам и дей-

ствительно заслуженным деятелям, а сам меха-

низм премирования был достаточно прозрач-

ным и справедливым.  

До 1932 года премии имени В.И. Ленина 

присуждались ежегодно – 5 премий в год. Затем 

последовал, по одним источникам, двухлетний 

перерыв (с 1933 по 1934 год), по другим – трех-

летний (с 1932 по 1934 год). Последнее извест-

ное присуждение трех премий состоялось в        

1935 году. В дальнейшем был снова перерыв до 

1955 года, и лишь 15 августа 1956 года уже ЦК 

КПСС и СМ СССР приняли специальное реше-

ние о восстановлении Ленинских премий. По-

сле длительного перерыва, в 1957 году, было 

присуждено сразу 17 премий [42, с. 83].  

Приостановка присуждения премий имени 

В.И. Ленина не связана с какими-либо ограни-

чениями в отношении номинантов либо изме-

нением отношения к науке и инновационной 

деятельности. Как следует из многочисленных 

источников, это было связано прежде всего с 

внутрипартийной борьбой за лидерство. Про-

межуточным результатом стало учреждение 

лидером СССР новой премии в свою честь – 

Сталинской премии. 

Необходимо обратить внимание на то, что в 

период, когда премии имени В.И. Ленина «уже» 

не вручались, а Сталинские премии – «еще» не 

вручались (это промежуток с 1936 по 1940 год), 

государство не оставляло без внимания заслу-

женных деятелей и премии по-прежнему вруча-

лись, но без условных наименований. Так, в 

марте 1939 года постановлением СНК  СССР 

были премированы два известных советских 

хирурга, профессоры С.И. Спасокукоцкий и 

А.Д. Очкин. Каждому из них была присуждена 

премия по 30 тыс. рублей и передано в личную 

собственность по одному легковому автомоби-

лю: «ЗИС» – профессору С.И. Спасокукоцкому 

и «Оппель» – профессору А.Д. Очкину [45]. 

Размер премии и наивысший государственный 

уровень ее присуждения свидетельствуют о том, 

что данное награждение сопоставимо с Ленин-

ской либо Сталинской премией. В свою очередь, 

из этого можно сделать следующий вывод: даже 

в период политической неопределенности отно-

сительно того, какой премии быть – Ленинской 

или Сталинской, – заслуженные деятели получа-

ли достойные награды. 

Следует также отметить, что при изучении 

собраний постановлений и распоряжений Прави-

тельства СССР за 1938 год установлено отсут-

ствие в этих источниках за указанный период (в 

отличие от 1939–1949 годов) сведений о поощре-

ниях на высоком государственном уровне. 

Уместно при этом вспомнить хотя и имен-

ную, но присуждаемую на высшем государ-

ственном уровне (Советом Народных Комисса-

ров СССР) премию имени великого советского 

летчика В.П. Чкалова [46]. В декабре 1938 года 

в области авиации были учреждены три премии 

по 50 тыс. рублей. Размер премии и уровень ее 

присуждения также свидетельствуют о том, что 

она, как Сталинская и Ленинская премии, относи-

лась к наивысшему государственному уровню. 

Количество врученных премий имени В.И. Ле-

нина показало, что до 1935 года было вручено как 

минимум 38 (или 33) премий. Неточность может 

быть связана с тем, что в различных источниках 

оно указывалось с небольшой разбежкой в сторо-

ну увеличения до 5 премий.  

Вместе с тем для целей проводимого иссле-

дования указанное разночтение в количестве 

премий не имеет критического значения. Более 

важным является то, что учреждение премий и 

их выплаты свидетельствуют о понимании со 

стороны государства необходимости стимули-

рования интеллектуального труда. 

 

Сталинские премии 

 

В соответствии с Постановлением СНК 

СССР от 20 декабря 1939 года № 2078 по слу-

чаю 60-летия И.В. Сталина учреждены премии 

имени Сталина [47], или так называемые Ста-

линские премии [48, с. 3]. 

По сути, Сталинская премия носила собира-

тельный характер и первоначально объединяла 

в себе 94 различные премии деятелям науки, ис-

кусства, изобретателям и военным, а затем по По-

становлению СНК СССР от 1 февраля 1940 года 

№ 178 она дополнена 4 премиями писателям, по-

этам и литературным критикам [48, с. 4; 49]. 
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Из содержания указанных постановлений сле-

дует, что деятелям науки и искусства ежегодно 

присуждалось 16 премий за выдающиеся работы 

в следующих областях: 1) физико-математичес-

кие науки; 2) технические науки; 3) химические 

науки; 4) биологические науки; 5) сельскохозяй-

ственные науки; 6) медицинские науки; 7) фило-

софские науки; 8) экономические науки; 9) исто-

рико-филологические науки; 10) юридические 

науки; 11) музыка; 12) живопись; 13) скульптура; 

14) архитектура; 15) театральное искусство;     

16) кинематография [47]. 

Одновременно 60 премий присуждались за 

лучшие изобретения, из них 10 первых – по     

100 тыс. рублей; 20 вторых – по 50 тыс. рублей; 

30 третьих – по 25 тыс. рублей и 18 премий – за 

выдающиеся достижения в области военных 

знаний, из них 3 первые – по 100 тыс. рублей,    

5 вторых – по 50 тыс. рублей, 10 третьих – по   

25 тыс. рублей [47], а также 4 премии по         

100 тыс. рублей – за выдающиеся произведения 

в области литературы, в том числе по 1 – в об-

ласти поэзии, прозы, драматургии и литератур-

ной критики [49]. 

Таким образом, Сталинские премии охваты-

вали достаточно большой диапазон сфер интел-

лектуальной деятельности общества и, конечно 

же, область инновационной деятельности, напря-

мую связанную со всеми вышеназванными об-

ластями и сферами. 

При этом для понимания размера премии 

следует сравнить его, например, со средней 

зарплатой в СССР, которая в 1940 году состав-

ляла 339 рублей в месяц, а в 1945 году – 442 

рубля [50]. Следовательно, Сталинская премия 

в размере 100 тыс. рублей была эквивалентна 

примерно 295 среднемесячным заработным пла-

там в ценах 1940 года и 226 заработным платам в 

ценах 1945 года, или примерно двадцатилетнему 

периоду среднемесячных выплат, что является 

весьма внушительным показателем. 

Необходимо признать, что существовавший 

механизм реализации присуждения премий был 

весьма детальным и конкретным. Для реализа-

ции Положения о присуждении премий Поста-

новлением СНК СССР от 25 марта 1940 года     

№ 400 утвержден порядок присуждения премий 

имени Сталина за выдающиеся работы в обла-

сти науки, военных знаний, изобретательства, 

литературы и искусства [51]. Из содержания 

постановления следует, что по общему правилу 

на соискание премий представляются лишь но-

вые работы или изобретения, законченные в год 

присуждения премий, т.е. поданные на рас-

смотрение комиссии до 15 октября, а труды, 

законченные с 15 октября до 31 декабря, могут 

быть представлены на соискание премий в сле-

дующем календарном году [51]. Можно конста-

тировать, что рассмотрение вопроса о премиро-

вании происходило в достаточно сжатый срок: 

до 15 октября осуществлялась подача докумен-

тов в специально созданные комитеты, послед-

ние рассматривали их и не позднее 1 декабря 

представляли свои предложения в СНК СССР, а 

21 декабря в центральной печати уже публико-

валось соответствующее постановление о при-

суждении премий [51].  

Отдельного внимания заслуживает пункт 4 

постановления, согласно которому работы в об-

ласти науки и военных знаний, а также описания 

изобретений представляются на любом языке 

[48]. Предусматривалось присуждение премий и 

авторскому коллективу. При этом если он состо-

ял из двух человек, то премия делилась пополам, 

если из трех, то руководитель получал половину, 

а если из четырех и более, то руководитель по-

лучал одну треть, а две трети делились между 

остальными участниками поровну [52].  

Лицам, удостоенным Сталинской премии, 

также вручались диплом и Почетный знак лау-

реата Сталинской премии [48, с. 9; 53]. В этой 

части постановление касалось только лауреатов 

премии в области науки, искусства, литературы 

и изобретательства и не распространялось на 

лауреатов в области военных знаний [53]. Учи-

тывая изложенное, можно сделать вывод, что 

первоначально на государственном уровне было 

принято решение о закрытом характере сведе-

ний о некоторых премиях, в частности по воен-

ной тематике, что является логичным, посколь-

ку вопросы обороноспособности страны, как 

правило, составляют государственную тайну. 

В первый год присуждения Сталинских пре-

мий (1940) в соответствующие документы были 

внесены коррективы, а именно: вопрос о при-

суждении премий по науке и искусству был от-

ложен до 15 марта 1941 года, но количество 

премий на 1940 год было увеличено и к тому же 

принимались работы за последние 6 лет начи-

ная с 1935 года [54].  

Оценивая увеличение количества премий, 

можно сказать, что оно было существенным. 

Так, за выдающиеся работы в области науки и 

искусства их число увеличилось в 5 раз – с 16 

до 80; за лучшее изобретение число первых 

премий увеличилось с 10 до 20; вторых – с 20 

до 30; третьих – с 30 до 50; за выдающиеся до-

стижения в области военных изобретений коли-

чество первых премий увеличилось с 3 до 10, 

вторых – с 5 до 20, третьих – с 10 до 30; за вы-

дающиеся произведения в области литературы 

увеличение составило ровно в 3 раза – с 4 до 12. 

Общее количество премий увеличилось при-

мерно в 2.5 раза – с 98 до 252 [48, с. 113–162]. 
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Проведенный автором настоящей статьи 

подсчет показал, что, по данным нормативных 

источников, число Сталинских премий, вручен-

ных в 1941 году, т.е. в первый год их присужде-

ния, за выдающиеся работы в области науки, за 

выдающиеся изобретения и за выдающиеся ра-

боты в области искусства и литературы достиг-

ло 223. Различие с ранее указанным количе-

ством (252) объясняется закрытым характером 

сведений о премиях по военной тематике. Дей-

ствительно, открытые нормативные источники 

за 1941 год, как, впрочем, и в дальнейшем, не 

содержали сведений о премиях за выдающиеся 

работы в области военных знаний. 

Количественно-видовой состав Сталинских 

премий в 1941 году выглядел следующим обра-

зом. 

За выдающиеся работы в области науки бы-

ли присуждены 23 первые премии и 20 вторых 

[55]. За выдающиеся изобретения, в том числе 

военные, были присуждены 20 первых премий, 

32 вторые и 26 третьих [56]. За выдающиеся 

работы в области искусства и литературы при-

суждены 41 и 61 премия первой и второй степе-

ни соответственно [57]. При этом следует обра-

тить внимание на то, что присуждение указан-

ного числа премий произошло с учетом частич-

ного изменения постановления СНК СССР от 

20 декабря 1940 года «Об изменениях порядка 

присуждения Сталинских премий по науке, 

изобретениям, литературе и искусству» и вклю-

чения в постановление от 15 марта 1941 года 

[57] дополнительных премий: в области опер-

ного искусства (1 – первой степени и 1 – вто-

рой), в области кинематографии (7 – первой 

степени и 10 – второй), в области литературы 

(по прозе, поэзии и драматургии – соответ-

ственно 3, 5 и 3 премии второй степени). 

 

Заключение 

 

1. В период становления советского государ-

ства, включая довоенное время, политическое 

руководство страны сделало ставку на науку 

как основной источник по обеспечению эконо-

мического роста и национальной безопасности. 

Именно поэтому основанием, а на начальном 

этапе – исключительным основанием для при-

менения высшей формы поощрения в виде Ле-

нинской или Сталинской премии стало наличие 

у лауреатов  выдающихся научных достижений. 

В условиях ограниченности в ресурсах акцент 

при выборе работ делался на те труды, которые 

вносили существенный вклад в развитие науки, 

могли обеспечить прорывные открытия и опе-

режающее развитие государства. 

2. Детальный анализ положений о присуж-

дении названных премий позволяет сделать вы-

вод о том, что в довоенный период был сфор-

мирован уникальный способ стимулирования 

научно-технической деятельности и прогресса. 

Выбор направлений для премирования был от-

нюдь не случаен, он предопределялся государ-

ственными задачами. Решения о присуждении 

премий принимались на высшем политическом 

уровне, что закрепило за Ленинской и Сталин-

ской премиями статус важнейших государ-

ственных премий Советского Союза. При этом 

премии выполняли не только материально-

поощрительную функцию, но и социальную – 

лица, их удостоенные, получали общественное 

признание, особое отношение в обществе и 

могли рассчитывать на прочие привилегии и 

дальнейшую поддержку. Премии придавали 

своим лауреатам особый социальный статус, 

который зачастую был выше, нежели матери-

альные выплаты.  

3. Размер государственных премий сначала в 

несколько, а затем и в несколько десятков раз  

превышал среднегодовую зарплату по стране. 

Из такого весьма существенного размера следу-

ет вывод о том, что премии были не просто спо-

собом отметить уже имеющиеся достижения, а 

по сути являлись частью государственной поли-

тики по стимулированию ученых, занимающих-

ся перспективными научными направлениями и 

способных обеспечить актуальный в наши дни 

научно-технический прогресс, технологический 

суверенитет в соответствующих направлениях 

народного хозяйства и национальную безопас-

ность. 

4. Временной анализ оснований для присуж-

дения именных государственных премий с по-

зиции иерархической модели потребностей 

Маслоу позволяет сделать вывод о том, что 

экономическая ситуация в СССР в довоенный 

период улучшалась. Это следует из того, что 

уже порядок государственного премирования 

совершенствовался, а охватываемые области 

премирования расширялись. Не прибегая к де-

тальным статистическим данным, можно сде-

лать обоснованный вывод о том, что применяе-

мый механизм стимулирования научно-техни-

ческой деятельности дал для экономики поло-

жительный эффект. 

5. Проведенный анализ может быть полезен 

на современном этапе развития экономики. С 

одной стороны, известны направления научно-

технической деятельности, которые финансиро-

вались на протяжении многих десятилетий и по 

этой причине стали ресурсами с накопленным 

потенциалом. Такие ресурсы характеризуются 

абсолютным или относительным конкурентным 
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преимуществом, а их разумное использование 

может обеспечить дополнительный положи-

тельный эффект. Например, в СССР на протя-

жении десятилетий «премировались» физико-

математические и технические науки, и как 

следствие белорусские и российские ученые и 

производители и в настоящее время хорошо 

известны во всем мире своей продукцией в об-

ласти атомной энергетики, оптики, сверхтвер-

дых материалов, самолетостроения, космиче-

ских технологий  и т.д. С другой стороны, есть 

основания полагать, что сосредоточение сил и 

средств в направлениях, которые ранее уже 

приносили успех, позволит рассчитывать на 

него и в будущем. 
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Формирование системы устойчивого развития предприятий реального сектора экономики требует значи-
тельного реформирования информационно-инструментального пространства корпоративного управления, в 
том числе в сфере учетно-калькуляционной работы. В связи с этим обновление методов учета затрат и каль-
кулирования себестоимости продукции, адекватных требованиям эффективного управления расходами и их 
результатами, является одним из стратегически важных направлений поиска решений по повышению про-
дуктивности потребления ресурсов в потоке создания ценности промышленным предприятием. Целью ис-
следования является структуризация набора приемов и способов, обеспечивающих существенное снижение 
рисков возникновения дисбаланса соотношения «затраты – результаты», приводящего к оттоку экономиче-
ских выгод машиностроительного предприятия; задачей – обоснование и выбор учетно-калькуляционной 
методики, ее интеграция в информационное пространство корпоративного менеджмента. В основе исследо-
вания лежат методы, связанные с применением системного подхода и комплексного анализа; наблюдения, 
систематизации, измерения, формализации и графической визуализации; декомпозиции и агрегирования 
данных. Автором предложено использование метода «таргет-костинг» в рамках разработанной схемы плани-
рования себестоимости продукции, направления снижения затрат на производство. 

 

Ключевые слова: таргет-костинг, целевые затраты, прибыль, рентабельность, себестоимость, промышлен-

ное предприятие, нормированные затраты, корпоративное управление. 

 

Введение 

 

Эффективное управление производственны-

ми ресурсами представляет собой сложно 

структурированную совокупность процессов, 

интегрированных в единое информационно-

инструментальное пространство корпоративно-

го менеджмента хозяйствующего субъекта. 

Конфигурация данного пространства определя-

ется содержанием поставленных бизнес-задач и 

зависит от возможностей предприятия по их 

практической реализации, в том числе от про-

дуктивности применяемых приемов и способов 

производственного планирования. Проведенные 

исследования на ряде промышленных предпри-

ятий г. Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области позволили сделать вывод о том, что, к 

сожалению, формирование плановых калькуля-

ций имеет ряд недостатков: 

 данный процесс осуществляется на стадии 

производства продукта, а не при планировании 

хозяйственного процесса;  

 вносимые в них коррективы зачастую не 

имеют убедительного   технико-экономического 

обоснования;  

 используются приблизительные расчеты, 
приводящие в том числе к неточностям внут-
реннего ценообразования.  

Перечисленные негативные факторы много-
кратно усиливаются на фоне имеющего место 
тренда роста себестоимости производства и 
снижения операционной прибыли (рис. 1)

1
. 

Планирование себестоимости продукции 

«изначально представляет собой задание по се-

бестоимости отдельных изделий, услуг, работ, 

определенное путем расчета затрат по отдель-

ным статьям расходов на основе плановых 

норм, трудовых затрат, расхода материалов, 

топлива, энергии, использования оборудования 

и с учетом проведения строгого режима эконо-

мии расходов по управлению и обслуживанию 

производства» [1]. В [2] отмечается, что в осно-

ве составления плановых калькуляций, наряду с 

нормами, должны учитываться «действующие 

оптовые цены и тарифы на их …доставку (по-

требителю. – И.М.)». Данный постулат, без-

условно, создает прочную методологическую 

основу для ориентирования калькуляционного 

процесса на ценовые параметры рынка, что до-

стигается путем использования метода «таргет-

костинг», нашедшего широкое применение в 
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зарубежных учетно-калькуляционных практиках 

корпоративного менеджмента [3–5].  

Стратегическая значимость использования 

данного метода в корпоративном управлении 

подчеркивается известным российским ученым 

А.Ю. Соколовым, полагающим, что применение 

данного инструмента «предусматривает опти-

мизацию затрат на этапе проектирования про-

дукта исходя из потребностей рынка» [6]. В 

своей монографии [7, с. 344] он пишет, что по-

средством данного метода формируются «пред-

полагаемые затраты на производство нового 

продукта, генерирующие целевую прибыль и тем 

самым устанавливающие цену, приемлемую для 

потребителя». В другой работе [8, с. 69–70]  

А.Ю. Соколов позиционирует «таргет-костинг» 

как «способ управления затратами, направлен-

ный на достижение целевых затрат на новый 

продукт». Приведенная в [8] схема пошаговой 

реализации рассматриваемого инструмента 

предполагает планирование цены «еще не раз-

работанного продукта», исчисление плановой 

величины прибыли от его продаж, калькулиро-

вание целевых затрат на продукт как разности 

плановой цены и целевой прибыли, проектиро-

вание продукта с учетом объема целевых затрат. 

Авторы [9], разделяя позицию А.Ю. Соколо-

ва, несколько уточняют, что калькулирование 

целевых затрат на продукт производится путем 

вычитания «желаемой маржинальной прибыли 

из конкурентоспособной рыночной цены». В 

[10] подчеркивается, что «целевая себестои-

мость – это разница между величиной выручки 

по результатам проведенных исследований 

определения желаемой цены и объемов продаж 

и требуемыми значениями финансовых резуль-

татов». Аналогичных позиций по данному во-

просу придерживаются авторы [11–18]. Без-

условно, согласованность затрат на производ-

ство и результатов продажи продукции, преду-

смотренная на этапе планирования себестоимо-

сти, позволит в значительной степени снизить 

коммерческие риски. Вместе с тем не требует 

доказательств необходимость адаптации кон-

цепции целевого калькулирования к особенно-

стям конкретных хозяйствующих субъектов, в 

частности исследуемых предприятий с дискрет-

ным, мелко- и среднесерийным типом произ-

водства, что явилось целью статьи. Соответ-

ственно, в задачи вошли обоснование выбора 

калькуляционной методики, ее интеграция в 

информационное пространство корпоративного 

менеджмента. 

 

Теоретико-методологические подходы 

 
Теоретико-методологическая база представ-

ленного в статье исследования основана на диа-
лектических принципах: движения от абстракт-
ного к конкретному; объективности исследова-
ния во всех связях и отношениях; в развитии и 
изменении, а также синергетического принципа. 
Применение системного и структурно-функцио-
нальных подходов в сочетании с комплексным, 
всесторонним анализом предметной области 
позволило продуктивно использовать совокуп-
ность методов эмпирического (наблюдения, 
систематизации, измерения, графической визу-
ализации) и теоретического (формализации, 
декомпозиции и агрегирования данных) видов 
исследования.  

 

Результаты 
 

Инкорпорирование результатов ценообразова-

ния в сложную ткань учетно-калькуляционного 

процесса, осуществляемого методом «таргет-

костинг», предполагает использование макси-

мально выверенного, рыночно обоснованного 

значения цены Сi-го продукта, выявленного 

путем проведения комплексного маркетингово-

го исследования.  Другим немаловажным ис-

ходным показателем исчисления целевых рас-

ходов СR на производство данного изделия яв-

ляется плановая рентабельность       его про-

дажи, формируемая на основании результатов 

анализа (диагностики) финансового положения 

предприятия и утверждаемая руководством хо-

зяйствующего субъекта. По существу, СRi пред-

ставляют собой стоимостный лимит расходования 

ресурсов, рассчитываемый по формуле (1):  

СRi = 
  

      
                                 (1) 

Следующим шагом производится сопостав-

ление СRi и нормативной себестоимости про-

дукта NRi (2), отрицательное значение которого 

показывает сумму Si, на которую необходимо 

снизить последний показатель 

Si = СRi – NRi.                           (2) 

Процедура снижения нормированных из-
держек на изготовление продукта i требует 

комплексного технико-экономического анализа 

 
Рис. 1. Динамика себестоимости производства 

 и прибыли исследуемых предприятий 

Источник – исследование автора 



 

И.Е. Мизиковский  

 

 

34 

его конструкционных особенностей, критерием 

которого является степень экономичности по-

требления ресурсов. Результаты данного анали-

за позволяют количественно представить вели-

чину Si в разрезе  j-х целевых SCRij и норматив-

ных SNRij калькуляционных статей затрат:  

NSi  = ∑ (SCRij –SNRij).          (3) 

j= 0 

Расчет показателей ресурсоемкости и соот-

ношение полученных результатов позволяет 
выявить направления снижения нормированных 

расходов в разрезах прямых материальных, 

прямых трудовых и косвенных издержек. Од-

ним из таких показателей является коэффици-
ент материалоемкости Мi:  

Мi =
    

   
                             (4) 

где MRi – материальные ресурсы, используе-

мые по норме на изготовление i-продукта.    

Согласно оценке специалистов исследуемых 
хозяйствующих субъектов, для их предприятий 

значение Мi не должно превышать 0.55; рассчи-

тываемые по аналогичной формуле значения 

коэффициентов косвенных затрат – 0.12, пря-

мых трудовых – не менее 0.45.  
Практика корпоративного управления пока-

зывает, что пересмотр норм расходования ре-
сурсов всегда является трудным, нередко «бо-
лезненным» процессом, требующим значитель-
ных усилий как со стороны менеджмента хозяй-
ствующего субъекта, так и специалистов – тех-
нологов, конструкторов, маркетологов и т.п. По 
мнению автора, методологической основой 
данного процесса являются ГОСТ Р 52104-2003 
«Ресурсосбережение» [19] и ГОСТ Р 57524-
2017 «Бережливое производство. Поток созда-
ния ценности» [20]. Так, исходя из этих источ-
ников, среди решений по снижению материаль-
ных затрат на изготовление продукции, реле-
вантных экономико-организационным особен-
ностям исследуемых предприятий, необходимо 
отметить: «применение рациональных сорта-
ментов и марок материалов; использование 
продуктивных способов получения заготовок; 
внедрение методов и режимов упрочнения де-
талей; реализация средств, позволяющих повы-
сить ресурс изделия; инкорпорирование в поток 
создания ценности малоотходных и безотходных 
технологических процессов; разработку рацио-
нальной компоновки изделия, обеспечивающей 
сокращение расхода материала при монтаже вне 
предприятия-изготовителя; формирование науч-
но обоснованных запасов прочности металлокон-
струкций посредством типовых методов расче-
тов и испытаний изделия» [19] .  

Основными векторами снижения норм пря-

мых трудовых расходов исследуемых предпри-
ятий являются: расположение «оборудования и 

инструмента таким образом, чтобы каждый ра-

ботник мог легко их найти, использовать и воз-

вращать на место после использования» [21];  

сокращение интервалов времени внутреннего 

перемещения заготовок, узлов, деталей, полу-

фабрикатов; размещение «предметов для вы-

полнения производственного процесса или ра-

боты… чтобы минимизировать количество пе-

ремещений персонала во время работы» [22]. 

Пересмотр норм издержек труда основных про-

изводственных рабочих должен осуществляться 

в аспектах снижения потерь продуктивного ра-

бочего времени, вызванных простоями работ-

ников в ожидании последующей операции, не-

обходимых материалов или информации; 

устранения операций, не добавляющих (в неко-

торых случаях снижающих) ценность продукта; 

улучшения условий труда. 

Уменьшение удельных норм косвенных за-

трат, отражаемых в NRi, зависит во многом от 

разумного наращивания объемов производства, 

безусловно, сбалансированного с динамикой 

спроса [23]. Другим, не менее важным способом 

является конвертирование отдельных статей в 

прямые расходы, поскольку мероприятия по со-

кращению уровня последних, как показывает 

практика эффективного производственного ме-

неджмента, реализовывать намного легче [24]. 

Скорректированное значение NRi позволяет 

сформировать плановую себестоимость PD 

производства i-го продукта исходя из востребо-

ванного рынком объема Оi изготовления и реа-

лизации последнего: 

PDi = NRiОi.                        (5) 

Принципиальная схема формирования пла-

новой себестоимости PDi исходя из целевых 

расходов методом «таргет-костинг» представ-

лена на рис. 2. 
 

Заключение 
 

Устойчивое развитие современного пред-
приятия реального сектора экономики во мно-
гом зависит от сбалансированности триады 
ключевых показателей операционной деятель-
ности – прибыли, объемов производства и себе-
стоимости продукции (работ, услуг). Гармони-
зация значений этих показателей возможна на 
основе применения эффективных инструментов 
корпоративного менеджмента, прежде всего в 
сфере учетно-калькуляционной работы. Одним 
из таких инструментов является исчисление пла-
новой себестоимости продукции методом «тар-
гет-костинг», осуществляемое на основе эконо-
мически обоснованного и технологически выве-
ренного снижения нормированных затрат. Не-
смотря на определенные трудности  в  процессе 
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поиска решений по корректировке последних, 

применение «таргет-костинг» позволяет значи-

тельно повысить рентабельность производствен-

ных издержек, тем самым повысить устойчивость 

и инвестиционную привлекательность бизнеса в 

сфере реального сектора экономики. 
 

Примечание 
 

1. Рассмотрены значения средних показателей 
операционной прибыли и себестоимости производ-
ства продукции на исследуемых предприятиях с 2019 
по 2021 год включительно. 
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INTEGRATION OF THE ACCOUNTING AND CALCULATION METHOD «TARGET-COSTING»  

INTO THE CORPORATE MANAGEMENT SYSTEM OF AN ENTERPRISE 

 IN THE REAL SECTOR OF THE ECONOMY 

 

I.E. Mizikovsky 

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The formation of a system of sustainable development of enterprises in the real sector of the economy requires signifi-

cant reform of the information and instrumental space of corporate governance, including in the field of accounting and 

calculation work. In this regard, updating the methods of cost accounting and calculating the cost of production that are 

adequate to the requirements of effective cost management and their results is one of the strategically important areas of 

finding solutions to increase the productivity of resource consumption in the value stream of an industrial enterprise. The 

aim of the study is to structure a set of techniques and methods that provide a significant reduction in the risks of an imbal-

ance in the cost-results ratio, leading to an outflow of economic benefits of a machine–building enterprise, in the task - the 

choice of accounting and calculation methods focused on market pricing; institutionalization of the proposed information 

and tools in the corporate practices of the enterprises under study. The research is based on methods related to the applica-

tion of a systematic approach and complex analysis; observations, systematization, measurement, formalization and graph-

ical visualization; data decomposition and aggregation. The use of the «target-costing» method proposed by the author 

within the framework of the developed production cost planning scheme, directions for reducing production costs. 

 

Keywords: target-costing, target costs, profit, profitability, cost, industrial enterprise, normalized costs, corporate gov-

ernance. 
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Актуальность темы обусловлена текущей геополитической ситуацией, когда осуществляются попытки 
международного сообщества неэкономическими методами повлиять на решение ряда сложных вопросов и 
дипломатических конфликтов. В статье рассмотрены проблемы, связанные с внешнеторговыми отношения-
ми субъектов российского бизнеса. Исследованы перспективы развития системы глобального управления в 
мировой экономике в период активного противостояния санкциям, количество которых нарастает на фоне 
неблагоприятного геополитического давления. Рассмотрены основы многосторонних международных эко-
номических и торговых взаимоотношений как результата управления глобальной экономикой. Методы ис-
следования: общенаучные, включая анализ, синтез, логическое обобщение, эмпирический метод.  Цель ста-
тьи: определение направлений стратегического развития торгово-экономических отношений во внешнеэко-
номической деятельности российских субъектов бизнеса. Задачи исследования: 1) анализ путей развития си-
стемы глобального управления в мировой экономике в период санкционной нагрузки; 2) рассмотрение про-
блем, связанных с внешнеторговыми отношениями субъектов российского бизнеса; 3) анализ динамики объ-
ема импорта товаров и услуг, поддерживаемых разными странами. В результате определены факторы, оказы-
вающие влияние на внешнеэкономическую деятельность. Выявлено, что проблема понижения экспортных и 
импортных поставок является одной из главных в России с 2014 года, связана с санкционными мерами стран 
Европейского союза и США. Проведена классификация негативных факторов в рамках внешнеэкономиче-
ской деятельности предприятий в России. Рассмотрены стадии формирования проблем в рамках сбыта про-
дукции участниками внешнеторговой деятельности. 

 
Ключевые слова: глобальное экономическое управление; санкционные противостояния; экономические 

санкции; санкционный режим; торговые отношения; международные экономические связи. 

 

Введение 

 

В условиях продолжающегося процесса эко-

номической интеграции интерес представляют 

новые формы, методы и технологии внешнеэко-

номического сотрудничества с учетом трансфор-

мации торгово-экономических связей. Проблемы 

внешнеэкономической деятельности в совре-

менных литературных источниках раскрыты не 

в полной мере.  Поэтому актуально выявить те 

факторы и причины, которые сдерживают раз-

витие внешнеэкономической деятельности рос-

сийского бизнеса, чтобы сформировать опти-

мальную институциональную среду адаптации 

к новой геополитической и макроэкономиче-

ской реальности.  

Стратегическая значимость внешнеэкономи-

ческой деятельности для экономики страны обо-

значена в Государственной программе № 330 
«Развитие внешнеэкономической деятельно-

сти». Данная программа одобрена постановле-

нием Правительства Российской Федерации в 

2014 году, где ключевые положения и задачи 

заключаются в следующем:  

– укрепление значимости внешнеэкономиче-

ской деятельности в социально-экономическом 

развитии страны с целью укрепления позиции 

России на мировом рынке; 

 – повышение к 2024 году объема экспорта 

несырьевых товаров до 250 млрд долларов и 

оказываемых услуг до 100 млрд  долларов. 

В раках реализации целей, обозначенных в 

данной государственной программе, предпола-

гаются следующие достижения [1–3]: 

– наиболее выгодная и совершенная среда 

для экономических взаимоотношений нашей 

страны на глобальном рынке и упрочение пози-

ций России;  

– расширение торгово-экономических отно-

шений сотрудничества с европейскими страна-
ми, странами Азиатско-Тихоокеанского региона, 

СНГ, ЕАЭС, БРИКС и другими;  
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– развитие экспортной специализации на ос-

нове повышения объема несырьевых товаров и 

увеличение ассортимента продукции и услуг, 

предназначенных для экспорта;  

– увеличение количества компаний по экс-

порту продукции вдвое к 2024 году в сравнении 

с 2014 годом;  

– повышение позиций России по показате-

лям международных взаимоотношений в рей-

тинге Всемирного банка к 2024 году;   

– повышение торговых объемов несырьевой 

продукции и услуг в рамках взаимодействия со 

странами Евразийского экономического союза;  

– создание эффективной системы содействия 

развитию и контроля внешнеэкономической дея-

тельности, с учетом государственных интересов;  

– повышение уровня отечественных лабора-

торий с целью обеспечения оценки соответствия 

российской продукции международным стандар-

там качества, формирование лабораторий с соот-

ветствующей лабораторной практикой GLP-

уровня для оценки экспортируемых товаров; 

– создание действенной подсистемы госу-

дарственного регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности путем контроля ввоза-вывоза 

товаров, пересекающих границу страны, с оп-

тимальной средой для деятельности субъектов 

внешнеэкономического процесса с соблюдени-

ем интересов стран – участников экономическо-

го и торгового взаимодействия.    

Объект исследования – основы многосто-

ронних международных экономических и тор-

говых взаимоотношений в контексте глобально-

го экономического управления.   

 

Методы 

 

Исследование проводилось на основе обще-

научных методов, включая анализ, синтез, ло-

гическое обобщение, эмпирический метод. 

 

Результаты и их обсуждение 

 
По результатам международных торговых 

отношений в 2018 году, положительный рост 

индикатора внешней торговли достиг 70% по 

сравнению с прошлыми периодами, что в абсо-

лютном выражении составило 194.4 млрд дол-

ларов [4].  

При этом положительный рост отмечен в 

2018 и 2017 году, и только на 7.7% выше в 

сравнении с 2014 годом, что обусловлено мно-

жеством проблем во внешнеэкономической де-

ятельности страны. Их можно классифициро-

вать на внешние и внутренние. Первая катего-

рия ограничений обусловлена макро- и микро-

экономическими факторами, тогда как вторая 

связана с деятельностью государственных ин-

ститутов управления и самих предприятий [5].  

Таким образом, проблема понижения экс-

портных и импортных поставок, что является 

одной из главных проблем в России с 2014 года, 

связана с санкционными мерами стран Евро-

пейского союза и США.  

В соответствии с данными, представленны-

ми на рисунке 1, самый активный спад экспорта 

и импорта был отмечен в 2015 году – 31.3 и 

37.3% соответственно. В 2016 году объемы экс-

порта и импорта снизились максимально до 

39.2% (рис. 1). 

Санкции коснулись стратегически важных 

секторов экономики страны, преимущественно 

представленных промышленной и сырьевой 

специализацией [6, 7]. Также санкции затрону-

ли банковскую сферу, и отношения с отече-

ственными банками, имеющими средства феде-

рального правительства, местных органов вла-

сти и других государственных институтов, бы-

ли приостановлены.  Меры, введенные США, 

Международным валютным фондом и Всемир-

ным банком, оказали негативное влияние на 

нашу страну и привели к минимальному досту-

пу к долгосрочным займам, что, в свою очередь, 

увеличило стоимость импорта и экспорта, за-

метно сократив процесс внешнеэкономической 

деятельности [8]. 

Внешнеэкономическое взаимодействие зави-

сит также от влияния [9, 10]:  

– военно-политических конфликтов и угроз 

их обострения;  

– отсутствия непротиворечивого законода-

тельства и благоприятной правовой среды меж-

ду странами, являющимися субъектами внеш-

неторговых отношений; 

– устойчивого роста общего уровня цен на 

товары и услуги, ухудшения условий финансо-

во-экономической политики, включая кредито-

вание, инфляционное давление и нарастание 

напряжений на рынках труда, изменения миро-

вых цен и ослабление рубля; 

 – изменения потребительских предпочтений, 

повышения спроса на отечественную продукцию;   

– активного и стремительного развития 

научно-технических направлений на глобаль-

ных рынках, что обусловливает снижение по-

требления на внутреннем рынке.  

Причины внутреннего характера, отграничи-

вающие и сдерживающие процесс внешнеэко-

номических торговых отношений в России, 

включены в общую классификацию, которая 

отличается отсутствием системного государ-

ственного контроля и рядом факторов, непо-

средственно влияющих на экспортные и им-

портные процессы [11].  
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Таким образом, одной из ключевых проблем 
развития экспортной деятельности в нашей 
стране является отсутствие эффективной экс-
портной структуры, то есть преобладание высо-
кой доли экспорта сырьевого товара, а не тех-
нологий, что существенно ослабляет позиции 
России в стратегической перспективе [12]. 

В общих чертах на долю экспортируемого 
ископаемого органического топлива в 2018 году 
приходилось 59.1%, в то время как на  несырье-
вые товары доля экспорта составляла 40.9% 
(рис.  2). 

Необходимо подчеркнуть очевидный факт, 
что в период с 2014 по 2018 год наблюдался 
положительный рост экспортируемых несырье-
вых товаров и сокращение экспорта товаров 
категории сырьевых, непосредственно связан-
ный с санкционным режимом [13].   

Среди проблем, связанных с торговлей ис-
копаемым органическим топливом, – высокий 
уровень ценовой нестабильности, что в небла-
гоприятных рыночных условиях негативно ска-
зывается на доходах страны [14]. Кроме того, 
развитию экспортной деятельности существен-
но препятствует низкий уровень государствен-
ной поддержки предприятий, чья деятельность 
направлена на экспорт выпускаемой продукции, 
в связи с тем, что у государства нет интереса 
содействия в этом направлении из-за высокой 
стоимости сырьевых товаров на глобальном 
рынке.   

Так, деятельность субъектов внешнеэконо-
мической деятельности ограничена внешними и 
внутренними факторами, которые влияют на 
развитие международных связей и рентабель-
ность (таблица). 

Далее рассмотрим те проблемы, которые вы-
зывают резкий спад товарооборота в условиях 
экономических санкций. На рисунке 3 пред-
ставлены ключевые стадии формирования 
сложностей, связанных со сбытом товаров, 
субъектов внешнеторговых отношений в роз-
ничной и оптовой сфере. 

На первой стадии снижается уровень потре-

бительского спроса в результате развития нега-

тивных факторов в национальной и мировой 

экономике. Спад продаж обусловлен неплате-

жеспособностью населения, что, в свою оче-

редь, вызвано сокращением числа рабочих мест 

на предприятиях, несвоевременной выплатой 

оклада, проблемами с получением и возвратом 

займов [17]. Вторая стадия отличается спадом 

дохода от реализации продуктов в розничной 

сфере.  Для субъектов розничной торговли сни-

жение финансовых активов чревато затрудне-

ниями в возврате долговых обязательств по 

займам.  Сложившаяся ситуация негативно вли-

яет на то, что предприятия начинают сокращать 

сотрудников в связи с невозможностью выпла-

ты заработной платы. Также у предприятия 

накапливаются долги перед другими контраген-

тами: за выплату по арендным обязательствам, 

проведению рекламных кампаний, продвиже-

нию продукции. В итоге розничные цены на 

товары падают и повышаются затраты на ре-

кламную и маркетинговую деятельность. Для 

выхода из сложившейся ситуации субъекты 

розничной деятельности часть расходов пере-

водят на предприятия, занимающиеся оптовой, 

при этом розничные торговцы ставят условия 

оптовикам снизить цены и продлить сроки 

оплаты по займам.    

Наблюдается снижение оборачиваемости де-

биторской задолженности и товарно-материаль-

ных запасов, в результате ухудшаются финан-

совые показатели оптово-торговой компании. 

Ряд негативных процессов формирует дополни-

тельные проблемы с получением финансовых 

займов и их возвратом, что в дальнейшем со-

провождается недостатком финансовых активов 

на обязательные расходы. 

 Проанализировав негативные процессы, 

обусловленные введением санкций, можно сде-

лать вывод о значительном негативном влиянии 
на торговые отношения в России и внешнеэко-

  
Рис. 1. Динамика разницы между стоимостью  

всех экспортированных и импортированных  

товаров и услуг в России, млрд долл. США1  

Рис. 2. Структура экспорта РФ2, %  

 

 



 

М.С. Оборин  

 

 

40 

номическую деятельность страны.  На фоне вы-

сокой зависимости экономики России от внеш-

неэкономической торговли предприятиям, про-

изводящим материальные и нематериальные 

товары и услуги, необходимо разработать и ре-

ализовать собственную стратегию развития в 

рамках санкционного режима. Прямая зависи-

мость отечественных предприятий от импорта 

высокотехнологичной продукции, современно-

го оборудования и сырья вынуждает произво-

дителей в России замещать импортные товары 

товарами, произведенными внутри страны.   

Для эффективной реализации процесса им-

портозамещения необходимо разработать ком-

плекс адекватных мер, которые в краткосроч-

ный период способствуют выводу субъектов 

бизнеса из кризисного положения и повышению 

уровня конкурентоспособности отечественного 

продукта.   

 Санкционные меры создают благоприятные 

условия для отечественных производителей, 

появляются новые возможности, перспективы 

роста и выхода на мировой рынок благодаря 

увеличению рынков сбыта для выпускаемой 

продукции. Это один из положительных факто-

ров в рамках наложения санкций, когда отече-

ственные предприятия начинают расширять и 

совершенствовать процесс своего производ-

ства.  

При этом другие санкционные факторы но-

сят негативный характер и осложняют деятель-

ность предприятий в России, функционирую-

щих как в розничной, так и оптовой сфере. Сле-

довательно, субъектам предпринимательской 

деятельности в России при сложившейся ситуа-

ции требуется разрабатывать комплекс анти-

кризисных мер с целью сохранения и развития 

своего производства, применяя меры экономи-

ческой стратегии и промышленной политики 

государства, направленные на замену импорта 

промышленных товаров. 

За последние несколько лет система между-

народных экономических и торговых взаимоот-

ношений отличается развитием процесса все-

мирной экономической, политической и куль-

турной интеграции и унификации, когда фор-

мируются тесные взаимосвязи субъектами эко-

номической деятельности, финансовыми струк-

турами, банками, государствами и иными субъ-

ектами.  

Таблица   

Системные ограничения внешнеэкономической торговой деятельности субъектов российского бизнеса* 

Вид  

фактора 
Характеристика 

В
н

еш
н

и
е 

 

 
– военно-политические угрозы; 

– отсутствие непротиворечивых правоотношений между странами, являющимися субъ-

ектами внешнеторговых отношений; 

– устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги, ухудшение макроэкономиче-

ских условий ведения бизнеса, нестабильность мировых цен и ослабление рубля; 

– изменение потребительских предпочтений, повышение спроса на отечественную про-

дукцию; 

– активное и стремительное развитие научно-технических направлений на глобальных 

рынках, что обусловливает снижение потребления на внутреннем рынке 

В
н

у
тр

ен
н

и
е 

С
п

ец
и

ф
и

ч
ес

к
и

е
 

В рамках экспорта:  

–  удельный вес экспорта в структуре внешней торговли существенно превышает долю 

импорта;  

– отсутствие соответствующей государственной поддержки предприятий, чья деятель-

ность направлена на экспорт выпускаемой продукции;  

– отсутствие имплементации регламентов и стандартов национальной экономики  

и международной; 

– неэффективная политика управления качеством крупного российского бизнеса;  

– неэффективность установления импортных пошлин в рамках защиты отечественного 

производителя;  

– отсутствие оптимальных условий для получения займов для экспорта продукции;  

– несоответствующее разграничение полномочий по контролю внешнеэкономической 

деятельности на разных уровнях государственной структуры управления  

В рамках импорта:  

– проблемы, связанные с отсутствием сертификата соответствия товара, пропускаемого 

через таможенный контроль, а также после его производства  

О
б

щ
и

е 

– несовершенная налоговая политика;  

– высокий уровень издержек на реализацию внешнеэкономической деятельности в связи 

с отсутствием утвержденных регламентов по торговой деятельности; 

– ограничение предпринимательской деятельности, обусловленное жестким контролем 

       * Составлено на основе [15, 16]. 



 

Глобальные торговые стратегии в условиях санкций 

 

41 

Концепция международных экономических 

связей основана на системе отношений и взаимо-

действий национальных торгово-экономических 

комплексов, которые возникают в процессе 

производства, обмена и потребления экономиче-

ского продукта субъектами хозяйствования при 

формировании и развитии торгово-экономичес-

ких отношений, создании деловых партнерств и 

процессов интеграции.  

В системе международных товарно-денеж-

ных отношений, складывающихся во внешней 

торговле стран мира товарами и ресурсами, 

формируются противоречивые ситуации, за-

ключающиеся в столкновении интересов не-

скольких стран. Для решения спорных вопросов 

и недопущения конфликтов между странами 

была сформирована Всемирная торговая орга-

низация. 

В настоящее время основной проблемой ми-

рового сообщества является   противостояние 

факторам внешнеторговой политики государства, 

ориентированной на временное ограничение вво-

за импортных и поддержку производства и реа-

лизации аналогичных национальных товаров и 

услуг внутри страны.  

В современных реалиях ключевым фактором, 

активирующим развитие международных эконо-

мических отношений, является внешнеторговая 

деятельность субъектов экономических отноше-

ний.  Что связано с необходимостью для пред-

приятий находить для производимых товаров 

новые рынки и охватывать новые сегменты су-

ществующего рынка, расширять объемы произ-

водства и прибыли. Для национальной экономи-

ческой системы это играет положительную роль, 

что отражено на повышении экономических по-

казателей, характеризующих объѐм внешней тор-

говли страны. 

Таким образом, деятельность, связанная с ре-

гулированием экономических отношений страны 

с другими странами, – это ключевой фактор, 

определяющий стабильность макроэкономиче-

ских показателей, влияющих на национальную 

экономическую безопасность.  

 

Заключение 

 
В настоящее время уровень нарастания про-

блемы влияния санкций на систему мирового 

экономического управления обусловлен тем, 

что неблагоприятное воздействие экономиче-

ских санкций на финансирование инвестицион-

ных проектов и торговую активность на пло-

щадках России и западных стран не соответ-

ствует современным условиям стадии процесса 

интернационализации экономической деятель-

ности, коммерческих процессов и экономиче-

ской интеграции. В связи с принятием ряда па-

кетов санкций против РФ в 2022 году возможны 

следующие негативные последствия: 

1) существенное снижение уровня функции 

инвестиционного потенциала экономики Рос-

сийской Федерации, ее отраслей экономики и 

хозяйствующих субъектов; 

2) осложнение положения на российском 

финансовом кредитном рынке и введение уси-

ленных мер денежно-кредитного контроля;  

3) максимальный уровень падения курса 

российской валюты;  

4) спад уровня предпринимательской дея-

тельности и инвестиционной деятельности эко-

номических субъектов;  

5) разрыв старых внешнеэкономических и 

внешнеторговых отношений и положений та-

моженного контроля.  

Также необходимо учитывать потенциаль-

ные негативные воздействия для аппарата ми-

рового экономического управления, который не 

подготовлен в рамках наложения санкций к но-

вым условиям экономического противоборства 

между Россией и Западом, а также стран Во-

сточной Азии, Китая и Японии: 

– расширение пакетов санкций противоречит 

нормам, утвержденным в сфере международно-

 
Рис. 3. Стадии формирования проблем со сбытом продукции участников внешнеторговой деятельности 

 (разработано автором) 
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го контроля торгово-экономических отноше-

ний. Положения, указанные в кодексе Всемир-

ной торговой организации, говорят о том, что у 

стран нет прав вводить дополнительные запре-

ты и ограничения, применимые к товарам, пе-

ремещаемым через таможенную границу, что 

нарушает нормы свободной и конкурентной 

торговли на международных рынках. Таким 

образом, вводимые сегодня санкции отменяют 

нормы, обозначенные Всемирной торговой ор-

ганизацией;  

– введенные санкции дезорганизуют разные 

внешнеэкономические и внешнеторговые от-

ношения между странами, даже теми, которые в 

данных ограничениях участвуют пассивно.  

Россия, как и ряд многих стран, активно вклю-

чена в международный торговый рынок, где 

мировой процесс, направленный на предостав-

ление клиентам товаров или услуг, обеспечива-

ет стабильную работу многих отраслей в миро-

вой экономике.  

Многостороннее международное взаимодей-

ствие в стабилизации международных торговых и 

экономических отношений заключается в форми-

ровании и развитии системы взаимосвязанных 

норм и принципов в защиту прав и интересов 

всех субъектов процесса, где товары и услуги 

являются предметом экономических и коммерче-

ских отношений. В рамках формирования дей-

ственных механизмов и принципов стабилизации 

международной торговли стимулируется рост 

внешнеэкономической деятельности предприя-

тий и стран, обеспечивается экономическое и 

технологическое развитие международного со-

общества. 
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The relevance of this topic is due to the current geopolitical situation, when attempts are being made by the internation-

al community by non-economic methods to influence the solution of a number of complex issues and diplomatic conflicts. 

This article discusses the problems associated with foreign trade relations of Russian business entities. The prospects for the 

development of the global governance system in the world economy during the period of active opposition to sanctions, the 

number of which is growing against the backdrop of unfavorable geopolitical pressure, have been studied. The article con-

siders the foundations of multilateral international economic and trade relations as a result of managing the global economy. 

Research methods: general scientific methods, including analysis, synthesis, logical generalization, empirical method. The 

purpose of the article is to determine the directions of the strategic development of trade and economic relations in the for-

eign economic activity of Russian business entities. Research objectives: 1) to analyze the ways of development of the 

global governance system in the world economy during the period of the sanctions load; 2) consider the problems associat-

ed with foreign trade relations of Russian business entities; 3) analysis of the dynamics of the volume of imports of goods 

and services supported by different countries. Results. The factors influencing foreign economic activity are determined. It 

was revealed that the problem of lowering export and import deliveries has been one of the main problems in Russia since 

the period of 2014, associated with the sanctions measures of the countries of the European Union and the United States. A 

classification of negative factors in the framework of the foreign economic activity of enterprises in Russia has been carried 

out. The stages of formation of problems in the framework of the sale of products by participants in foreign trade activities 

are considered. 
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Динамика численности населения – совокупный итог социоэкономических процессов, происходящих на 
территории. Исследования детерминант демографического и миграционного поведения по-прежнему оста-
ются актуальными. Их можно подразделить на социальные, экономические, экологические и др. Гипотеза 
исследования состоит в предположении, что факторы, влияющие на демографическое и миграционное пове-
дение, определяются уровнем удовлетворенности или неудовлетворенности качеством жизни на определен-
ной территории. Социологический инструментарий позволяет оценить социальные факторы, а также, кос-
венно, – экономические, экологические и пр. Цель исследования – выявить пространственные закономерно-
сти детерминант демографического и миграционного поведения. Предложено использовать векторные оцен-
ки предпочтений населения в качестве метода определения факторов, влияющих на перемещение населения 
и, следовательно, на трансформацию системы расселения. Данный метод позволяет достаточно точно опре-
делить неравенства в развитии территории, разницу в инфраструктурных условиях и качестве жизни по срав-
нению с другими территориями и среднерегиональным уровнем. Он также позволяет выявить области с 
наибольшей неоднородностью условий и качества жизни, кластеризовать муниципалитеты по схожим факто-
рам неудовлетворенности. С целью всестороннего анализа многомерных социологических данных и выявле-
ния пространственных закономерностей векторов неудовлетворенности населения авторами использован 
малоизученный и относительно новый инструмент – построение лепестковой картодиаграммы. Дан обзор 
литературы по теме исследования, описана методика использования данного инструмента. Использованы 
данные социологического опроса населения Челябинской области об удовлетворенности условиями и каче-
ством жизни. Даны оценки удовлетворенности и неудовлетворенности для жителей всей Челябинской обла-
сти. Построена лепестковая картодиаграмма – векторы неудовлетворенности населения для всех 43 муници-
пальных образований Челябинской области. 

 

Ключевые слова: система расселения, население, векторные оценки, геоинформационные методы, каче-

ство жизни, демографическое поведение, социологический опрос, муниципальные образования, регион. 

 

Введение 

 

Традиционные экономические оценки дина-

мики развития территорий в последнее время 

подвергаются критике [1]. Их призваны заме-

нить комплексные оценки качества жизни, ко-

торые являются более субъективными оценками 

самоощущения населения, нежели предше-

ствующие попытки определить универсальные 

метрики статистических показателей. Как пра-

вило, в подобных случаях речь идет о вектор-

ных оценках условий и качества жизни, под ко-

торыми подразумевается оценка социально-

экономических характеристик территории через 

социологический опрос населения или корректи-

ровка объективной социально-экономической 

динамики на индексы самооценок качества жиз-

ни населения [2]. Векторные оценки позволяют 

абстрагироваться от социально-экономической 

информации в случаях возрастания недоверия к 

ее качеству [3], а также сосредоточиться на бо-

лее важных характеристиках, с точки зрения 

детерминант демографического и миграционно-

го поведения. Подробнее с практикой примене-

ния векторных оценок можно ознакомиться в 

ранее опубликованных статьях [4–6]. 

Развитие инструментария демографических 

исследований связано, прежде всего, с исполь-

зованием междисциплинарных подходов, заим-

ствования инструментария из других наук, а 

также компьютерных методов обработки и ви-

зуализации больших объемов информации. Со-

циально-экономические и демографические по-

казатели, как правило, имеют территориальную 
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привязку, что обусловливает возможность заим-

ствования инструментария геоинформатики. Ви-

зуализация и анализ таких данных носят междис-

циплинарный характер и имеют большой потен-

циал для модернизации в том числе современных 

геоинформационных методов анализа социоло-

гической информации. Совершенствование мето-

дики и инструментария исследований призвано 

помочь справиться с возникающей проблемой 

недостатка информации и некорректности фор-

мируемых оценок. 

Система показателей, которая отражает мне-

ние населения о качестве жизни (удовлетворен-

ности условиями), может быть использована 

как главный определяющий фактор для оценки 

благосостояния общества – вектор неудовле-

творенности населения. При изучении перспек-

тив развития, учитывая необходимость удовле-

творения социальных потребностей, на основе 

такой системы показателей определяются пред-

почтения и направления социально-экономи-

ческого развития. Общее направление опреде-

ляет приоритеты социальных преобразований, 

направленных на улучшение благосостояния 

населения, которое, в свою очередь, влияет на 

демографические и миграционные процессы. 

Использование векторных оценок в соци-

ально-экономических и демографических ис-

следованиях базируется на следующих основ-

ных положениях. 

1. Оценка строится на основе опросов, в ко-

торых население выражает свое мнение о каче-

стве жизни и условиях проживания, учитывая 

состояние общественного мнения. Эта инфор-

мация является основой для определения обще-

ственных предпочтений и вектора приоритетов 

социально-экономического развития. 

2. Конечная цель использования векторов 

неудовлетворенности населения как инструмен-

та оценки качества жизни в экономических ис-

следованиях – выявить проблемные сферы жиз-

ни территории, которые могут оказывать влия-

ние на демографическое и миграционное пове-

дение населения. Недостатки качества жизни, 

которые замечены населением, используются 

как индикаторы для выявления этих проблем-

ных сфер. 

3. Система показателей, определяющих век-

тор развития территории, может меняться в за-

висимости от специфических характеристик 

социального благополучия. В общем случае 

система показателей отражает такие аспекты 

социально-экономического мониторинга терри-

торий, как здравоохранение, образование, ком-

фортность среды проживания, коммунальные 

услуги, услуги связи, общественный транспорт, 

дороги, деятельность местной администрации. 

Одним из актуальных инструментов визуали-

зации разнонаправленной динамики служит ле-

пестковая диаграмма, то есть графическое пред-

ставление данных, которое помогает системати-

зировать информацию и отражать ее в виде кру-

говых диаграмм, где каждый сектор отражает 

одну из категорий или понятий. Лепестковая диа-

грамма может использоваться для визуализации 

связей и зависимостей между различными кате-

гориями данных. Поскольку векторы неудовле-

творенности являются сопоставимыми (доля от 

общего числа респондентов), при этом разнона-

правленными, лепестковая диаграмма лучше все-

го подходит для их визуализации. 

Во многом формирование динамики демо-

графических и миграционных показателей зави-

сит от пространственных особенностей терри-

тории. В России, где сложилась многоуровневая 

система управления территориями, многие ис-

следовательские задачи не могут быть форма-

лизованы и визуализированы из-за их сложно-

сти. Муниципалитеты и населенные пункты 

являются сложными, неоднородными и специ-

фическими пространственными объектами со-

циально-экономических исследований. Решени-

ем данной задачи выступает применение гео-

информационных методов визуализации и ана-

лиза векторов неудовлетворенности населения, 

объединенных с классическими методами пред-

ставления данных. Объединение лепестковой 

диаграммы и картодиаграммы рождает лепест-

ковую картодиаграмму, способствующую све-

жему взгляду на анализ социально-экономи-

ческой, демографической и миграционной ди-

намики территорий. 

 

Обзор литературы 

 
Использование лепестковой картодиаграммы 

является перспективным и малоизученным 

направлением развития инструментария анализа 

и визуализации сложных (разнонаправленных) 

пространственных данных. Исследование бази-

руется на имеющихся наработках в области 

анализа и визуализации данных: построения 

лепестковых диаграмм и, отдельно, построения 

картодиаграмм. В синтезе двух этих методик в 

дальнейшем формируется метод построения 

лепестковой картодиаграммы. 

Поскольку лепестковые диаграммы активно 

применяются в менеджменте и социологиче-

ских исследованиях, методики их построения 

многосторонне представлены в зарубежной ли-

тературе, как правило, американских исследо-

вателей. Следует отметить наиболее авторитет-

ные источники о сущности построения и ис-

пользования лепестковых диаграмм. 
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1) Неизвестно, кто первым предложил ле-

пестковую диаграмму, однако автором боль-

шинства известных нам диаграмм является Уи-

льям Плейфэр – основатель графических мето-

дов статистики, который еще в XIX веке пред-

ставил столбчатую и круговую диаграммы [7]. 

2) В современной литературе под лепестко-

вой диаграммой чаще всего понимается опреде-

ление, данное Робертом Л. Харрисом в 2000 г. в 

книге «Информационная графика: всеобъем-

лющий иллюстрированный справочник» Окс-

фордского университета [8]. В нем говорится, 

что лепестковая диаграмма – это граф, позво-

ляющий лучше всего отразить разнонаправлен-

ные тенденции при единой шкале измерения 

данных. 

3) «Сила инфографики: использование изоб-

ражений для общения и связи с вашей аудитори-

ей» Марка Смицикласа [9]. В этой книге 2012 г. 

представлены различные примеры продвинутой 

визуализации информации, в основном боль-

ших данных. Отдельно рассматривается пред-

ставление данных в инфографике. 

4) «Дизайн для информации: введение в ис-

торию, теории и лучшие практики эффективной 

визуализации информации» Изабель Мейреллес 

[10]. В этой книге 2013 г. развивается методоло-

гия построения лепестковых диаграмм, выде-

ляются новые типы лепестковых диаграмм, та-

кие как лучевая (как «диаграмма-дерево», толь-

ко вписанное в окружность), линейно-узловая, 

многомерная (3D). 

5) «Визуализация данных: практическое вве-

дение» Кирана Хили [11]. Эта книга 2018 г. 

представляет подробное изложение всех акту-

альных способов визуализации данных, а также 

инструкции по их воплощению в средах про-

граммирования (таких, как Python и др.), вклю-

чая лепестковые диаграммы и картограммы. 

Среди актуальных научных публикаций, 

развивающих методологию построения лепест-

ковых диаграмм, следует выделить следующие. 

1) В своей статье Майкл Берч и др. [12] пред-

лагают использовать цветовое шкалирование 

данных на лепестковой диаграмме. При таком 

подходе у них получается «тепловая карта» дан-

ных вкупе с векторным отображением значений. 

2) Мануэла Вальднер и др. [13] в своем ис-

следовании предпринимают попытку использо-

вать лепестковую диаграмму для отображения 

цикличной временной шкалы (часов, суток или 

месяцев года) и приходят к выводу, что данный 

способ визуализации менее эффективен, чем 

обычное последовательное представление на 

временной шкале. 

3) Шаолунь Руан и др. из Сингапурского ин-

ститута менеджмента [14] в своей статье крити-

куют лепестковые диаграммы для работы с 

большими данными и предлагают «график пе-

рехвата», новый визуальный дизайн для облег-

чения эффективного интерактивного сравнения 

изменений состояния (может быть использован 

только на компьютере). 

4) Лепестковую диаграмму в объеме пред-

ставили исследователи из Нью-Йорка [15]. Они 

назвали новый вид представления «виртуаль-

ным глобусом», который, по сути, является 3D-

версией лепестковой диаграммы и позволяет 

отразить значительно большее количество зна-

чений, однако работать с ним можно только при 

помощи компьютера. 

5) Миа Мактавиш и др. из Университета 

Калгари (Канада) [16] предлагают использовать 

заполнение в лепестковой диаграмме не от цен-

тра к краю (общепринятый варианта), а наобо-

рот – от краев к центру. Кроме того, в исследо-

вании представлена гистограмма, столбцы ко-

торой располагаются по часовой стрелке. Авто-

ры настаивают на наличии определенных пре-

имуществ их инновационного подхода. 

Помимо лепестковых диаграмм для данного 

исследования большое значение имеет методо-

логия построения картограмм и картодиаграмм. 

Назовем основные труды зарубежных авторов по 

данной тематике. 

1) «Как лгать при помощи карт» Марка 

Монмонье [17] – эта книга рассматривает спо-

собы использования карт для манипуляции и 

искажения информации. Автор описывает, как 

карты могут быть использованы для введения в 

заблуждение, а также предлагает рекомендации 

по анализу картографической информации. 

2) «Тематическая картография и геовизуали-

зация» Терри А. Слокама, Роберта Б. Макма-

стера, Фрица К. Кесслера и Хью Х. Ховарда 

[18] – представляет основные принципы и ме-

тоды тематической картографии и геовизуали-

зации. Книга охватывает различные техники и 

инструменты для создания аналитических карт, 

включая картодиаграммы, и рассматривает пер-

спективы их применения в различных областях. 

3) «Картография: дизайн тематических карт» 

Бордена Д. Дента и Джеффа Торгюсона [19] – 

сфокусирована на дизайне карт для отдельных 

сфер применения. Она представляет основы 

дизайна карт и включает примеры и рекоменда-

ции для создания эффективных картодиаграмм 

и других типов тематических карт. 

4) «Создание карт: наглядное руководство 

по дизайну карт для ГИС» Джона Крайгера и 

Дениса Вуда [20] – эта книга предлагает прак-

тическое руководство по дизайну карт с исполь-

зованием популярных геоинформационных си-

стем. Включает советы по созданию легко чита-
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емых и информационно наполненных карт, та-

ких как картограммы и картодиаграммы. 

5) «Картографический дизайн: карта как 

средство коммуникации» Гретхен Н. Петерсон 

[21]. Рассматривается картография как средство 

передачи информации. Представлены принци-

пы дизайна карт, включая обоснование выбора 

цветовой схемы, композицию и использование 

различных типов символов и обозначений карт-

схем для создания понятных и информативных 

материалов. 

В России основные труды в области карто-

графического анализа данных и геоинформати-

ки представлены В.Я. Цветковым [22–24] и  

А.В. Скворцовым [25]. Выделить ведущих спе-

циалистов в области разработки графоаналити-

ческих инструментов не представляется воз-

можным. Однако научный инструментарий в 

области пространственного развития регионов и 

муниципальных образований, сочетающий в 

себе графоаналитические и картографические 

методы, активно разрабатывается уральским 

ученым С.С. Гордеевым [26, 27]. 

Единственным отечественным источником, 

который удалось обнаружить и который прямо 

содержит опыт моделирования и анализа ле-

пестковой картодиаграммы, является статья 

С.А.
 
Гурова [28]. В ней представлено сразу мно-

жество продвинутых типов представления мно-

гомерных данных на карте, помимо лепестковой 

картодиаграммы: круговая картодиаграмма (кру-

говые диаграммы, рассредоточенные по карте), 

полукруговая картодиаграмма, картограмма-схе-

ма, карта изоцены и кластерная карта. 

Представленный обзор литературы позволя-

ет заключить, что отдельные компоненты мето-

дики формирования лепестковой картодиа-

граммы широко представлены в зарубежной 

литературе, значительно реже – в российской. 

Применение лепестковой картодиаграммы для 

анализа отечественной социально-экономичес-

кой информации встречается единожды, что 

позволяет говорить о неполном раскрытии по-

тенциала данного метода, а также о широких 

перспективах исследования его применения, 

помимо представленного анализа «региональ-

ного рынка жилья» С.А. Гурова [28]. 

 

Методология и методы исследования 

 

В последнее время для поиска детерминант в 

исследованиях стали использовать специализи-

рованные и информационно адаптированные 

подходы, которые сочетают в себе эвристиче-

ские методы анализа, такие как анализ графиков 

и математических моделей, с целью достижения 

максимальной представительности результатов 

и учета фактора доверия [29]. В процессе такого 

анализа используется визуализация данных, где 

графические материалы дополняются цифро-

выми оценками. В этих междисциплинарных 

исследованиях на стыке экономической геогра-

фии, социологии и демографии классификация, 

основанная на формальных методах, совмеща-

ется с геоинформационными технологиями [30]. 

Такой информационно адаптированный эври-

стический подход подразумевает применение 

методологии «мягких систем» (soft systems 

methodology) [31] для поиска решений. 

Одним из ключевых используемых методов 

данного исследования является следующий. 

Лепестковая диаграмма – это тип диаграммы, 

который используется для отражения сравни-

тельных данных в круговом формате. Круг раз-

делен на секторы, представляющие различные 

категории, и каждый сектор разбит на радиаль-

ные полосы, отражающие значения перемен-

ных. Каждая переменная представлена лепест-

ком, который начинается от центра круга и про-

должается до внешней границы сектора про-

порционально значению переменной. Чтобы 

сравнить значения переменных между катего-

риями, можно сравнивать длину лепестков, ко-

торые соответствуют каждой переменной. 

Лепестковые диаграммы широко использу-

ются для визуализации данных в различных 

областях, включая бизнес-аналитику, научные 

исследования, социологию и маркетинг. Они 

позволяют быстро сравнивать значения пере-

менных между категориями, а также идентифи-

цировать тенденции и выбросы в данных. Для 

создания лепестковых картодиаграмм суще-

ствует множество программ и инструментов 

визуализации данных, наиболее актуальными из 

которых являются Microsoft Excel, Tableau, 

Python и R. 

Для создания лепестковой диаграммы необ-

ходимо определить категории или концепции, 

которые будут отражаться в виде секторов диа-

граммы. Затем каждый источник или концепция 

должен быть приписан к соответствующей ка-

тегории. Каждый сектор лепестковой диаграм-

мы может быть связан со ссылками на источни-

ки, которые подтверждают или объясняют со-

ответствующую категорию. В данном исследо-

вании используются однородные данные из од-

ного источника для построения диаграмм. 

Лепестковая картодиаграмма – это комбина-

ция лепестковой диаграммы и картодиаграммы. 

Специфический тип визуализации, который 

позволяет отражать данные, связанные с гео-

графическими областями, с использованием 

лепестковой диаграммы в качестве символов на 

карте. В лепестковой картодиаграмме каждый 
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регион или область на карте представлен ле-

пестковой диаграммой, состоящей из секторов, 

которые отражают значения разных переменных. 

Размер каждого сектора пропорционален значе-

нию соответствующей переменной. Лепестковая 

картодиаграмма используется для отражения 

нескольких переменных на одной карте. 

 

Подготовка данных 

 

Существуют различные подходы к оценке 

качества жизни населения территории с исполь-

зованием векторных методов. В данном иссле-

довании рассматривается концепция «вектора 

неудовлетворенности населения», которая от-

ражает негативные оценки жителей территории 

в отношении различных сфер их жизни, выяв-

ляемые с помощью социологического исследо-

вания. Путем упорядочения этих сфер жизни по 

общей тематике формируется вектор неудовле-

творенности, который позволяет выявить фак-

торы, влияющие на демографическое поведение 

населения. 

Актуальным остается вопрос надежного и 

своевременного источника социологической 

информации. В соответствии с «единой методи-

кой мониторинга состояния и развития конку-

ренции на товарных рынках субъекта Россий-

ской Федерации» [32] в каждом субъекте РФ в 

обязательном порядке проводится опрос насе-

ления об удовлетворенности различными сфе-

рами жизни с разбивкой по муниципальным 

образованиям. Результаты данного опроса пуб-

ликуются в сети Интернет на официальных ин-

тернет-порталах органов исполнительной вла-

сти муниципальных образований и регионов. 

Данное исследование проводится ежегодно и 

может считаться репрезентативным. 

Перед формированием лепестковой картоди-

аграммы необходимо произвести общую оценку 

данных об удовлетворенности (неудовлетворен-

ности) условиями и качеством жизни населения 

муниципалитетов: состоянием инфраструктуры 

и услугами социальной сферы. По своему со-

держанию это набор оценок, который характери-

зует долю населения с негативным восприятием 

существующих условий (процент не удовлетво-

ренных условиями жизни) и отражает мнение 

населения по критичности ситуации. Результат 

подобной оценки может быть представлен в виде 

лепестковой диаграммы. 

Основные моменты процедуры оценки, а 

также результаты, полученные с использовани-

ем технологий визуализации цифровой инфор-

мации, представлены на рисунке 1 на примере 

Челябинской области по результатам опроса, 

проведенного в 2021 году [33]. Ежегодный 

опрос потребителей «об удовлетворенности ка-

чеством и ценами на рынках товаров и услуг» 

содержит свыше 300 вопросов. В отношении 40 

сфер жизни задаются вопросы о качестве, 

уровне цен и возможности выбора. В исследо-

вании векторов неудовлетворенности из трех 

перечисленных интерес представляют только 

оценки качества. Для каждого из трех вопросов 

респондентам предлагается ответить: «удовле-

творен», «скорее удовлетворен», «скорее не 

удовлетворен», «не удовлетворен» и «затруд-

няюсь ответить». Вектор неудовлетворенности 

населения определяется как сумма ответивших 

«не удовлетворен» и «скорее не удовлетворен». 

На рисунке 1 представлены ответы населе-

ния, отобранные для данного исследования и 

переименованные для удобства визуализации. 

Полный перечень сфер жизни в опросе и их 

наименования представлены в источнике [33]. 

Из представленной информации можно сделать 

вывод, что население наиболее озабочено сфе-

рой здравоохранения, которая организуется 

государственными или муниципальными орга-

нами управления. Почти 70% опрошенных вы-

разили недовольство услугами в этой сфере. 

Вопросы качества медицинской помощи всегда 

связаны с ощущением безопасности и личного 

благополучия, и эти оценки могут быть одной 

из основных причин миграции. Кроме того, та-

кие резкие негативные оценки непосредственно 

указывают на низкое качество системы здраво-

охранения в Челябинской области, что приво-

дит к росту смертности и сокращению средней 

продолжительности жизни. Почти половина 

респондентов выразила недовольство и каче-

ством сбора и обработки твердых коммуналь-

ных отходов. Наличие несанкционированных 

свалок ежедневно напоминает о необходимости 

покинуть территорию и влечет за собой эколо-

гические проблемы. Кроме того, почти полови-

на населения не удовлетворена состоянием об-

щего имущества во дворах многоквартирных 

домов, с чем они ежедневно сталкиваются. Бо-

лее 40% населения не удовлетворены обще-

ственным транспортом внутри и между муници-

палитетами. Проблемы в сфере общественного 

транспорта ограничивают мобильность населе-

ния, влияют на миграцию, структуру поселений 

и движение ресурсов между муниципалитетами. 

В дополнение к векторам неудовлетворенно-

сти населения, которые отражают негативные 

демографические процессы, необходимо рас-

смотреть и векторы удовлетворенности населе-

ния, которые представляют позитивные процес-

сы. Высокие уровни удовлетворенности населе-

ния в определенных сферах становятся конку-

рентными преимуществами территории, 
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позволяющими сдерживать отток населения 

или, в некоторых случаях, привлекать его. В 

Челябинской области такими сферами являются 

сотовая связь и Интернет, школы и детские са-

ды, системы тепло- и электроснабжения. Стоит 

отметить, что в целом векторы удовлетворенно-

сти более сдержанны (по соотношению оценок 

«удовлетворен» (в центре диаграммы) и «скорее 

удовлетворен» (ближе к краям)). 

Обзор векторов удовлетворенности и неудо-

влетворенности населения всего региона позво-

ляет дать общую оценку сложившейся ситуа-

ции. В контексте данного исследования, они 

позволяют сформировать среднерегиональные 

значения для выявления отклонений для муни-

ципалитетов. В данном случае проводится ана-

лиз сравнения предпочтений между средними 

показателями для региона и конкретного муни-

ципального образования, основанный на разни-

це процентного значения неудовлетворенности. 

Различия в предпочтениях (в отношении усло-

вий жизни) указывают на расхождение между 

общим региональным вектором неудовлетво-

ренности и местным муниципальным вектором 
неудовлетворенности населения. Кроме того, 

представление подобных показателей на карте 

позволяет обнаружить закономерности в про-

странственном распределении векторов неудо-

влетворенности населения. 

 

Результаты исследования 

 
Для данного этапа исследования необходи-

мы данные с разбивкой по муниципальным об-
разованиям. Источником выступил опрос насе-
ления об эффективности деятельности руково-
дителей органов местного самоуправления, 
унитарных предприятий и учреждений Челя-
бинской области за 2021 год [34], который про-
водится ежегодно в соответствии с действую-
щим законодательством и публикуется на офи-
циальных интернет-порталах органов исполни-
тельной власти [35]. Были сформированы ле-
пестковые диаграммы неудовлетворенности 
населения для каждого из 43 муниципальных 
образований Челябинской области. Они были 
распределены по карте, что позволило сформиро-
вать лепестковую картодиаграмму на рисунке 3. 
Обозначения: ГО – городской округ, МР – муни-
ципальный район. Красным отмечены векторы 
неудовлетворенности жителей муниципального 
образования, синей заливкой – общий вектор 
неудовлетворенности для жителей области. 

 
Рис. 1. Векторы неудовлетворенности населения Челябинской области, 2021 (%) 

 

 
Рис. 2. Векторы удовлетворенности населения Челябинской области, 2021 (%) 
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Подобное представление данных позволяет 

достичь следующих результатов. 

1. Данное представление помогает опреде-

лить специфические территориальные отклоне-

ния векторов от общерегиональных трендов, то 

есть факторы, влияющие на движение населе-

ния на территории. Более благоприятные векто-

ры являются основой для развития территории, 

а негативные – причиной убыли населения. 

Например, в Карабашском городском округе 

население в целом более удовлетворено каче-

ством жизни по большинству направлений, од-

нако оно более критично оценивает водо-, теп-

ло- и электроснабжение. Наоборот, в Трехгор-

ном городском округе (ЗАТО) население более 

критично оценивает все сферы, кроме ресурсо-

снабжения. 

2. Такое представление позволяет оценить 

степень удовлетворенности или неудовлетво-

ренности населения территории в целом. 

Например, можно увидеть, что жители админи-

стративного центра – города Челябинска не 

удовлетворены почти всеми сферами жизни 

больше, чем в среднем по региону, тогда как в 

Магнитогорске ситуация обратная – почти по 

всем направлениям неудовлетворенность насе-

ления значительно ниже среднерегиональной. 

Подобное исследование помогает выделить 

группы территорий по схожести векторов не-

удовлетворенности, среди всех или сопредель-

ных территорий. Например, население сопре-

дельных Южноуральского городского округа, 

Увельского и Пластовского муниципальных 

районов в целом значительно менее критично 

оценивает условия своей жизни, чем жители 

всего остального субъекта РФ. Векторы сопре-

дельных Верхнеуральского и Уйского муници-

пальных районов практически идентичны по 

форме, и в обоих случаях значения неудовле-

творенности выше, чем в среднем для региона. 

Если сравнить показатели естественного и 

миграционного движения населения с инфор-

 
Рис. 3. Лепестковая картодиаграмма векторов неудовлетворенности населения 

 в муниципалитетах Челябинской области, 2021 (%) 
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мацией об уровне неудовлетворенности населе-

ния, можно заметить связь между сокращением 

числа жителей в областях с высокой степенью 

неудовлетворенности жизнью и стабилизацией 

или приростом населения в тех, где оценки бо-
лее благоприятные. Стоит отметить, что субъ-

ективные оценки качества жизни не всегда сов-

падают с объективными (социально-экономи-

ческими) оценками условий жизни, но они все-

гда определяют демографическое и миграцион-

ное поведение. 

В таблице представлена численность насе-
ления по всем муниципальным образованиям 

Челябинской области, за исключением трех 

Таблица 

Численность и общий вектор удовлетворенности населения муниципальных образований  

Челябинской области (человек, % прироста) 

Муниципальное образование 2011 2021 Прирост Общий вектор 

Агаповский муниципальный район 34590 32037 –7.4  –43.8 

Аргаяшский муниципальный район 41059 40512 –1.3  –42.1 

Ашинский муниципальный район 63898 55395 –13.3  70.6 

Брединский муниципальный район 27858 23844 –14.4  9.3 

Варненский муниципальный район 26782 24184 –9.7  50.1 

Верхнеуральский муниципальный район 35848 32156 –10.3  –79.4 

Еманжелинский муниципальный район 53099 47728 –10.1  –20.6 

Еткульский муниципальный район 30758 29797 –3.1  –1.5 

Карталинский муниципальный район 48797 44235 –9.3  –127.8 

Каслинский муниципальный район 34240 29636 –13.4  –99 

Катав-Ивановский муниципальный район 32627 27825 –14.7  –27.2 

Кизильский муниципальный район 25463 20211 –20.6  81.2 

Коркинский муниципальный район 63837 57281 –10.3  –70.5 

Красноармейский муниципальный район 42480 42324 –0.4  49.7 

Кунашакский муниципальный район 30073 27946 –7.1  29.1 

Кусинский муниципальный район 28973 25292 –12.7  28.9 

Нагайбакский муниципальный район 20415 17357 –15.0  –26.2 

Нязепетровский муниципальный район 17883 15378 –14.0  –87.1 

Октябрьский муниципальный район 20727 18215 –12.1  –35.9 

Пластовский муниципальный район 25783 24530 –4.9  217.5 

Саткинский муниципальный район 85244 75801 –11.1  70.7 

Сосновский муниципальный район 62335 84596 35.7  –52.4 

Троицкий муниципальный район 27822 23441 –15.7  47.1 

Увельский муниципальный район 31627 31255 –1.2  209.1 

Уйский муниципальный район 25663 21602 –15.8  –37.9 

Чебаркульский муниципальный район 29642 29000 –2.2  –26.2 

Чесменский муниципальный район 19928 17525 –12.1  –12.9 

Челябинский городской округ 1143458 1179288 3.1  –61.7 

Верхнеуфалейский городской округ 34371 29586 –13.9  –61.7 

Златоустовский городской округ 175829 161813 –8.0  76.6 

Карабашский городской округ 13001 10643 –18.1  –101.7 

Копейский городской округ 140562 147074 4.6  –67.5 

Кыштымский городской округ 41525 37829 –8.9  143 

Магнитогорский городской округ 409593 411984 0.6  –52 

Миасский городской округ 166179 164880 –0.8  –78.3 

Троицкий городской округ 78089 72279 –7.4  183.3 

Усть-Катавский городской округ 26635 23884 –10.3  –78.6 

Чебаркульский городской округ 42114 41565 –1.3  –19.8 

Южноуральский городской округ 37952 37381 –1.5  178 

Источник: вычисления авторов на основе данных о численности населения базы данных муниципальных обра-

зований Росстата [36] и опроса населения об эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления, унитарных предприятий и учреждений Челябинской области за 2021 год [34]. 
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ЗАТО (Снежинский, Озерский и Трехгорный 

городские округа), так как данные для них от-

сутствуют в открытом доступе. В таблице от-

ражен общий вектор оценок населения муници-

палитета, вычисляемый как сумма отклонений 

от среднерегиональных значений по отдельным 

направлениям оценки, т.е. это среднее отклоне-

ние критичности от общерегиональной. Общий 

вектор позволяет определить усредненное отно-

шение населения к своему месту проживания. 

Прослеживается зависимость между общим 

вектором оценок населения и динамикой чис-

ленности. Однако следует отметить, что в ряде 

случаев динамика численности населения опре-

деляется в большей степени пространственны-

ми характеристиками территории. 

Во-первых, Челябинский и Копейский го-

родские округа, являясь, по сути, Челябинской 

агломерацией, демонстрируют прирост населе-

ния при крайне высокой критичности. Объек-

тивно наиболее сильная экономика внутри ре-

гиона позволяет достигать наилучших условий 

и качества жизни, вместе с тем увеличивая 

ожидания населения и, соответственно, критич-

ность восприятия. 

Во-вторых, население некоторых сельских 

территорий при относительно высокой удовле-

творенности демонстрирует убыль. Из этого 

следует, что удовлетворенность условиями и 

качеством жизни сама по себе не является драй-

вером роста и при отсутствии экономической 

базы способна лишь сдерживать темпы сжатия. 

В-третьих, территории, которые являются 

периферией Челябинской и Магнитогорской 

агломераций, при более высокой критичности 

демонстрируют рост численности населения, 

что обусловливается разрастанием ядра агломе-

рации за пределы своих административно-

территориальных границ. 

В заключение стоит отметить, что не выяв-

лено устойчивой корреляции между векторами 

неудовлетворенности (как общим, так и по от-

дельным направлениям), а также численностью 

населения, ее динамикой за разные временные 

интервалы, миграционным оттоком и притоком, 

сальдо миграции. Таким образом, векторы неудо-

влетворенности населения не являются исчерпы-

вающим инструментом анализа демографических 

и миграционных тенденций территорий. 

 

Обсуждение результатов и заключение 

 

Векторные оценки по результатам социоло-

гического опроса, представленные в виде ле-

пестковой диаграммы, являются наглядным ин-

струментом анализа детерминант демографиче-

ского поведения. Векторы указывают на наибо-

лее проблемные места, которые могут стать 

причиной миграционного оттока населения и, 

предположительно, могут влиять на рождае-

мость (с точки зрения ощущения комфорта и 

безопасности) и смертность (с точки зрения 

экологии, здравоохранения). 

Использование лепестковой картодиаграммы 

позволило представить многомерные простран-

ственные данные в виде единого изображения 

для последующего анализа. Подобная форма 

представления продемонстрировала свою эф-

фективность и позволила выявить ранее не про-

слеживаемые закономерности. В частности, 

вектор неудовлетворенности в некоторых со-

предельных территориях имеет схожий контур. 

Неудовлетворенность вблизи городских агло-

мераций выше, чем в отдалении от них. Группа 

сопредельных территорий южнее г. Челябинска 

имеет значительно более низкие показатели не-

удовлетворенности, чем в среднем по региону. 

Анализ корреляций между векторами неудо-

влетворенности (по отклонениям от среднереги-

ональных значений) и демографической динами-

кой (численностью населения, миграционным 

итогом, притоком и оттоком) не дал ожидаемых 

результатов. Корреляция прослеживается, но 

математически крайне мала. Отсюда авторы де-

лают вывод, что социальные факторы, такие как 

удовлетворенность условиями и качеством жиз-

ни, являются важными, но не единственными и 

определяющими детерминантами демографиче-

ского и миграционного поведения. В дальней-

ших исследованиях они будут рассмотрены во 

взаимосвязи с экономическими, экологическими 

и, возможно, иными группами факторов. 

Муниципальные образования имеют свои 

особенности. Они являются частью общих ре-

гиональных процессов и одновременно испы-

тывают специфические локальные проблемы. 

Исследование территорий требует более дета-

лизированного описания внутреннего развития. 

С помощью социологического исследования 

удовлетворенности населения различными ин-

фраструктурными условиями жизни можно 

определить, какие проблемы требуют более 

пристального внимания в рамках развития му-

ниципального образования. 

Геоинформационные методы исследования 

пространственных изменений являются наиболее 

современными и способными дать комплексную 

оценку ситуации. В некоторых случаях использо-

вание уникальных местных факторов, которые 

являются конкурентными преимуществами, мо-

жет значительно повлиять на социально-эконо-

мическое развитие. Чтобы своевременно обна-

руживать проблемы и перспективные «точки 

роста», необходимы новые методы их изучения. 
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Дальнейшее развитие инструментов геоинфор-

мационного анализа пространственных измене-

ний в экономике является ключом к повышению 

эффективности практико-ориентированных ис-

следований в области демографии. 
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Population dynamics is the cumulative result of the socio-economic processes taking place in the territory. Research on 

the determinants of demographic and migratory behavior is still relevant. They can be divided into social, economic, envi-

ronmental, etc. The hypothesis of the study is the assumption that the factors influencing demographic and migration behav-
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ior are determined by the level of satisfaction or dissatisfaction with the quality of life in a particular area. Sociological 

tools allow you to evaluate social factors, as well as, indirectly, economic, environmental, etc. The purpose of the study is to 

reveal the spatial patterns of the determinants of demographic and migratory behavior. The article proposes to use vector 

assessments of the population's preferences as a method for determining the factors influencing the movement of the popu-

lation and, consequently, the transformation of the settlement system. This method allows you to accurately determine the 

inequalities in the development of the territory, the difference in infrastructure conditions and the quality of life in compari-

son with other territories and the average regional level. It also makes it possible to identify areas with the greatest hetero-

geneity of conditions and quality of life, to cluster municipalities according to similar factors of dissatisfaction, etc. For the 

purpose of a comprehensive analysis of multidimensional sociological data and the identification of spatial patterns of the 

population's dissatisfaction vectors, the authors used a little-studied and relatively new tool - the radar cartodiagram. The 

article provides an overview of the literature on the research topic, and also describes the methodology for using this tool. 

The data of a sociological survey of the opinion of the population of the Chelyabinsk region on satisfaction with the condi-

tions and quality of life were used. Estimates of satisfaction and dissatisfaction for residents of the entire Chelyabinsk re-

gion are given. The radar cartodiagram was constructed – the vectors of social dissatisfaction for all 43 municipalities of the 

Chelyabinsk region. 

 

Keywords: settlement system, population, vector estimates, geoinformation methods, quality of life, demographic be-

havior, sociological survey, municipalities, region. 
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Анализируются основные инструменты промышленной политики России с использованием методологии 
экономической безопасности. В результате исследования делается вывод, что институты развития промыш-
ленного сектора экономики стали более системными. Однако инструменты промышленной политики нужда-
ются в дальнейшем совершенствовании для получения значительных системных эффектов, а накопленный 
положительный опыт требует быстрого тиражирования в целях сбалансированного и устойчивого развития 
промышленного сектора экономики в сложных и быстро меняющихся условиях внешней среды. Разработан-
ная модель достижения системных эффектов сбалансированной инновационно-инвестиционной промышлен-
ной политики в условиях цифровой трансформации экономики будет способствовать развитию инструмента-
рия промышленной политики. 

 
Ключевые слова: промышленная политика, инструменты, инновационно-инвестиционная сбалансирован-

ность, институты, цифровая трансформация. 

 

Введение 

 

Текущая экономическая ситуация характе-

ризуется сильнейшим давлением на промыш-

ленный сектор экономики РФ, что вызывает 

необходимость дальнейшего совершенствова-

ния инструментов промышленной политики. 

Система инструментов, на наш взгляд, должна 

обладать комплексным характером, учитывать 

интересы стейкхолдеров и соответствовать со-

временным условиям развития [1–3]. Вопросам 

совершенствования инструментария промыш-

ленной политики посвящены работы ряда оте-

чественных и зарубежных авторов. В.В. Пиме-

нов, А.В. Быстров, Л.Б. Калиматова полагают, 

что зависимость устойчивости экономики РФ от 

колебаний внешней среды свидетельствует о не-

завершенности ее производственно-экономи-

ческой структуры [4]. Д.В. Мантуров считает, 

что наибольшего внимания при реализации 

промышленной политики требуют глобальные 

риски усиления санкций при общей экспортной 

ориентации. При этом потребуется актуализа-

ция как документов стратегического планиро-

вания, так и инструментов промышленной по-

литики [5]. А.А. Афанасьев анализирует основ-

ные инструменты модели сетевой промышленной 

политики, а также инструменты обеспечения 

технологического суверенитета [6]. А.А. Яко-

влев, Л.М. Фрейнкман, Н.В. Ершова, А.А. Ага-

лян предлагают методические подходы к оценке 

эффективности инструментов промышленной 

политики в условиях санкций и изоляции РФ и 

считают возможным перейти к масштабирова-

нию эффективной деятельности Фонда развития 

промышленности (ФРП) [7]. 

Г.В. Лепеш исследует состояние, инструмен-

ты и механизмы промышленности РФ и Рес-

публики Беларусь в целях дальнейшей интегра-

ции, где эффективными инструментами высту-

пят совместные программы, углубление произ-

водственной кооперации и развитие регионально-

го сотрудничества [8]. П.З. Хашимов, Д.Р. Уста-

джалилов, О.Н. Абдурасулов проводят анализ 

инструментов промышленной политики в Рес-

публике Узбекистан и обосновывают целесооб-

разность принятия закона «О промышленной 

политике» и еѐ эффективность как институцио-

нально-правового инструмента промышленной 

политики [9]. И.В. Даниловой, И.П. Михайло-

вой, К.Ю. Несытых исследована промышленная 

политика ЕС с учетом интеграционных целей и 

потенциала институционального сопровожде-

ния, а также с содержательных позиций. Авто-

рами выявлено наличие инструментария, ко-

торый направлен на взаимодополняемость 
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промышленного производства и ориентацию на 

цифровые платформы [10].  
С.А. Толкачев, А.Ю. Тепляков, Ю.В. Нормо-

ва считают, что в период становления нового 
индустриального общества инструментом раз-
вития становится планирование как осознанная 
целенаправленная деятельность на разных хо-
зяйственных уровнях. Однако существующие 
инструменты, как правило, не имеют выражен-
ного акцента в сторону развития шестого тех-
нологического уклада, а система господдержки 
характеризуется дисбалансом [11]. А.В. Сама-
руха, М.Л. Багайников, Т.В. Светник и др. ис-
следуют вопросы национальной и региональной 
промышленной политики России, применения 
инструментов и технологий преодоления угроз 
в экономике, оценки условий концентрации 
производства, устойчивого развития территорий 
и их влияния на динамику процессов в цифро-
вой экономике [12]. О.А. Романова, А.О. Поно-
марева считают, что концепция цифрового госу-
дарства (е-государство) оказывает непосред-
ственное влияние не только на новое понимание 
субъекта промышленной политики, но и на ин-
струментарий промышленной политики [13].  

Как следует из исследования D. Rodrik, спе-
цифика и инструменты промышленной полити-
ки сильно зависят от обстоятельств и институ-
циональных возможностей той или иной стра-
ны. Однако есть общие принципы промышлен-
ной политики: знания о существовании прова-
лов рынка и ограничений, блокирующих струк-
турные изменения, широко распространены в 
обществе; у бизнеса есть сильные стимулы вза-
имодействовать с правительством; предполага-
емым бенефициаром промышленной политики 
является общество в целом [14]. 

 

Системные эффекты сбалансированной 

 инновационно-инвестиционной  

промышленной политики 

 

На основе разработанных ранее классифика-
ций условий и факторов, системных эффектов 

формирования сбалансированной инновацион-

но-инвестиционной промышленной политики в 

соответствии с концепцией «Индустрия 4.0», 

предложенных основных положений пропорци-

онального развития сфер экономики, а также 

основных факторов формирования эффектив-

ных механизмов взаимодействия промышлен-

ных структур разработаем модель достижения 

системных эффектов сбалансированной инно-

вационно-инвестиционной промышленной по-

литики в условиях цифровой трансформации 

экономики (рис. 1). 

Достижение системных эффектов промыш-

ленной политики во многом будет зависеть от 

деятельности ключевых институтов и реализуе-

мых инструментов в сфере промышленности. 

Для достижения сбалансированного развития 

промышленного сектора необходимо учитывать 

соотношение структуры и масштабов инвести-

ций, направлений их использования, источни-

ков с учетом необходимости обновления основ-

ных средств и повышения их технологического 

уровня. На примере важнейшего института –  

Фонда развития промышленности проанализи-

руем результаты основных инструментов про-

мышленной политики (таблица 1). 

В 2020 году ФРП было профинансировано 

233 проекта на сумму 60.9 млрд рублей, что 

почти в два раза превышает показатели 2019 

года. За период 2015 – 2020 гг. было профинан-

сировано 792 проекта на сумму 179.9 млрд руб. 

Можно отметить, что результаты работы ФРП 

из года в год демонстрируют положительную 

динамику. По мнению экспертов, деятель-

ность фонда признается эффективной. Однако, 

на наш взгляд, масштабы инвестиций незначи-

тельны, что не способствует ускоренному раз-

витию промышленного сектора экономики. 

Объем выделенных займов за 2020 год можно 

сравнить с инвестициями в строительство 

только одного завода по производству авто-

мобилей.  

 
Рис. 1. Модель достижения системных эффектов сбалансированной инновационно-инвестиционной  

промышленной политики в условиях цифровой трансформации экономики 

Источник: разработано авторами 
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Параметры среднего проекта фонда приве-

дены в таблице 2. Это среднесрочные проекты с 

достаточно высокой внутренней нормой доход-

ности. Следует отметить, что проекты с высо-

кой ставкой могли получить заемное финанси-

рование в банках. На наш взгляд, программы 

фонда должны способствовать более сбаланси-

рованному развитию промышленного сектора 

за счет приоритетной реализации долгосрочных 

инвестиций со значительными размерами зай-

мов, в том числе когда внутренняя норма до-

ходности крупномасштабных проектов ниже 

ставок по кредитам.  

Как было отмечено ранее, «новая» промыш-

ленная политика должна быть связана с разви-

тием экономики нового технологического поко-

ления – цифровой экономики, где центральное 

место занимает сфера материального производ-

ства – высокотехнологичная промышленность. 

В разработанном ранее комплексе взаимосвязей 

инновационно-инвестиционной сбалансирован-

ности промышленной политики важным эле-

ментом является «Сбалансированность между 

инвестициями в сквозные передовые производ-

ственные технологии по всем стадиям жизнен-

ного цикла продукции: Digital (Цифровая) / 

Smart («Умная») / Virtual (Виртуальная) фабри-

ки в соответствии с концепцией «Индустрия 4.0» 

и «дорожной картой» «Технет». Базисным 

направлением инновационно-инвестиционной 

деятельности институтов развития, и в том чис-
ле ФРП, в современных условиях должно быть 

направление «Умные фабрики» со значитель-

ным объемом инвестиций в станкостроение 

(учитывая текущее состояние оборудования и 

технологические ограничения). В то же время 

инвестиции ФРП в станкостроение были незна-

чительны: в 2018 году – 0.5 млрд руб. [17], в 

2019 и 2020 годах инвестиций не отмечено, в 

2021 году – 0.5 млрд руб. [20] (рисунок 2). 

ФРП является оператором механизма специ-

ального инвестиционного контракта. К 2020 

году было реализовано 45 контрактов. Резуль-

таты проектов – это более 1.1 трлн рублей нало-

гов и 24 тысячи рабочих мест. Государственная 

информационная система промышленности 

(ГИСП) также демонстрирует рост определен-

ных показателей по увеличению участников, 

сервисов и позиций каталога промышленной 

продукции. Однако сервисы, направленные на 

формирование в короткие сроки гибких цепей 

добавленной стоимости («Виртуальные фабри-

ки»), пока не функционируют и не позволяют 

получать системные эффекты. В РФ растѐт коли-

чество индустриальных парков (рисунок 3). По-

следующее развитие индустриальных парков 

должно быть связано с улучшением их качества. 

Размещение индустриальных парков должно 

быть более сбалансированным (рисунок 4). 

Необходимо перейти к более равномерному 

развитию парков в федеральных округах. В 

настоящее время продолжает расти доля инду-

стриальных парков ЦФО в общем количестве, 

достигая 46%, на втором месте – ПФО [21]. 
В РФ растет количество промышленных 

кластеров,  где  реализуются  инвестиционные  

Таблица 1 

Соотношение источников и масштабов инвестиций 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Инвестиции в основной капитал  

из всех источников, млрд руб. 
13897.2 14748.8 16027.3 17595.0 19329.0 20118.4 

Количество профинансированных  

проектов ФРП, ед. 
55 77 98 140 189 233 

Сумма выданных займов ФРП, 

млрд руб. 
19.1 16.1 21.7 27.6 34.5 60.9 

Необходимые масштабы инвестиций для создания наукоемкой инновационной экономики в перспектив-

ном периоде до 2025 г. 2500–3000 млрд долл. или 190000–228000 млрд руб. (курс 76 руб./долл.) [15] 

Источник: составлено авторами по данным [15], отчетов ФРП [16–20] и Росстата [23].  

 

Таблица 2 

Профиль среднего инвестиционного проекта ФРП 

Программы 

Размер 

займа 

(млн руб.) 

Срок окупа-

емости (год) 

Доля софинан-

сирования (%) 

Бюджет 

проекта 

(млн руб.) 

Средний 

IRR, % 

Средний 

NPV 

 (млн руб.) 

Федеральные 

программы 
200 4 51 410 29 80 

Совместные 

программы  

с региональ-

ными  

фондами 

40 3.5 65 110 32 30 

Источник: составлено авторами по данным отчета ФРП за 2020 г. [19]. 
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проекты. По итогам 2022 года создано 80 про-

мышленных кластеров. Однако велика доля кла-

стеров, находящихся на начальном уровне разви-

тия (в 2019 году – 77%, в 2022 году – 88%) (рис. 5). 

Размещение промышленных кластеров, на 

наш взгляд, также недостаточно сбалансиро-

ванно. Большинство промышленных кластеров 

в 2022 году расположены в следующих феде-

ральных округах: Приволжский федеральный 

округ (28), Центральный федеральный округ 

(21), Уральский федеральный округ (12) [22]. 

Заключение 

 

Таким образом, следует отметить, что ин-

ституты развития промышленного сектора эко-

номики стали более системными. Однако ин-

струменты промышленной политики нуждают-

ся в дальнейшем совершенствовании для полу-

чения значительных системных эффектов, а 

накопленный положительный опыт требует 

быстрого тиражирования в целях сбалансиро-

ванного и устойчивого развития промышленно-

 
Рис. 2. Структура инвестиций ФРП 

Источник: данные отчета ФРП за 2015–2021 годы [20] 

 

 
Рис. 3. Развитие индустриальных парков 

Источник: обзор «Индустриальные парки России – 2022» [21] 

 

 
 

Рис. 4. Размещение  

индустриальных парков 

Источник: обзор «Индустриальные 

 парки России – 2022» [21] 

Рис. 5. Уровень развития промышленных кластеров, % 

Источник: составлено авторами на основе данных  

геоинформационной системы по кластерам [22] 
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го сектора экономики в сложных и быстро ме-

няющихся условиях внешней среды. Предло-

женная модель достижения системных эффектов 

сбалансированной инновационно-инвестицион-

ной промышленной политики в условиях циф-

ровой трансформации экономики будет способ-

ствовать совершенствованию инструментария и 

переходу к модели создания наукоемкой инно-

вационной экономики. 
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MAIN TOOLS OF A BALANCED INNOVATIVE AND INVESTMENT INDUSTRIAL POLICY  

IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION 

 

V.G. Frolov1, M.N. Pavlenkov2 

 
1 Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

2 Dzerzhinsk Branch of the Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The article analyzes the main instruments of Russian industrial policy using the methodology of economic security. As 

a result of the study, it is concluded that the institutions for the development of the industrial sector of the economy have 

become more systemic. However, industrial policy instruments need to be further improved in order to obtain significant 

systemic effects, and the accumulated positive experience requires rapid replication in order to achieve a balanced and sus-

tainable development of the industrial sector of the economy in a complex and rapidly changing external environment. The 

developed model for achieving systemic effects of a balanced innovation and investment industrial policy in the context of 

the digital transformation of the economy will contribute to the development of industrial policy tools. 

 

Keywords: industrial policy, tools, innovation and investment balance, institutions, digital transformation. 
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Делается попытка найти черты «Поколения I» у молодежи Кировской области. Основной метод исследо-

вания – социологический опрос 1200 девушек и юношей в возрасте от 18 до 35 лет из Кирова и 20 районов 
Кировской области.  В результате опроса выявлено, что молодежи Кировской области присущи черты «По-
коления I»: индивидуализм, образованность, отложенное взросление, интенсификация досуговых практик, 
сниженный интерес к алкоголю и сексуальной жизни. Установлен парадокс: при высоком уровне социально-
го благополучия и качества жизни данное поколение больше подвержено депрессии и низким оценкам состо-
яния своего счастья. Поскольку айдженеры готовы постоянно учиться, они уверены, что быть счастливыми 
их сможет кто-то научить. Исходя из выявленных характеристик «Поколения I», предложены возможные 
меры в сфере молодежной политики, среди которых расширение системы поддержки молодежного предпри-
нимательства и подготовки IT-специалистов; поддержание активности и инициативы молодежи в интересу-
ющих ее областях с использованием новых форматов деятельности, учитывая особенности и потребности 
участников; совершенствование инфраструктуры для молодежи; развитие сферы организации досуга, отдыха 
и оздоровления; поддержка молодых семей; предоставление социальных услуг; содействие решению жи-
лищных проблем и обеспечение гарантий в сфере труда и занятости. 

 
Ключевые слова: «Поколение I», айдженеры, миллениалы, самоощущение счастья. 
 

На смену Марксу пришел iPhone,  
а вместо Coca-Cola айдженеры  

                                                                                                                                        выбирают Cola Zero.  
Н.Б. Афанасов 

 

Введение 

 

Каждое поколение уникально. Не исключе-

нием является и новое молодое поколение. По-

пытаемся разобраться, отличается ли данное 

поколение от всех остальных. В работе Джин 

М. Твенге «iGen: почему поколение Интернета 

утратило бунтарский дух, стало более толе-

рантным, менее счастливым и абсолютно не 

готовым ко взрослой жизни» данное поколение 

называется «Поколение I», или айдженеры. 

Буква i («Я») в слове iGen имеет множествен-

ность интерпретаций и ассоциируется не только 

с iPhone и Internet, но и с само собой разумею-

щимся для молодежи индивидуализмом (indi-
vidualism). Феномен, который является как 

движущей силой, так и причиной «глубочайше-

го в истории кризиса психического здоровья, 

разразившегося в 2011 году [по мнению Джин 

М. Твенге]» [1, с. 17]. 

Легко запутаться в множестве обозначений 

современной молодежи: поколение Z, поколе-

ние X, поколение Y. В отечественной традиции 

нам более импонируют радаевские миллениалы, 

то есть поколение, период взросления которого 

приходится на 2000–2016 годы [2]. Но как бы 

ни именовалась современная молодежь, ключе-

вое ее отличие от других поколений заключает-

ся в проживании жизни в информационной ин-

фраструктуре. «Поколение I» «живет» в гадже-

тах, увлечено собственным «Я» и его изображе-

нием в социальных медиа. «Это первое поколе-
ние, которое проводит всю свою жизнь в циф-

ровой среде; информационные технологии фун-
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даментальным образом влияют на то, как они 

живут и работают» [3, p. 245]. 

Опишем, что отличает айдженеров, милле-

ниалов, поколения Y и Z от других поколений, 

считая их различными обозначениями одного 

феномена. «В первую очередь мы имеем дело с 

наиболее образованным слоем молодых людей 

в истории, которые интересуются буквально 

всем на свете. … Они откладывают взросление, 

которое на практике отнюдь не означает неже-

лания взрослеть, лишь говорит о более ответ-

ственном подходе ко «взрослой жизни» [4]. Это 

довольно увлеченные молодые люди с интен-

сификацией досуговых практик. Как будто про 

них писала А. Барто: «Драмкружок, кружок по 

фото, хоркружок – мне петь охота». Молодым 

людям удается совмещать активные занятия 

спортом, секции, театральные студии; они рабо-

тают добровольцами, помогают экологам и мно-

гое другое. Все фото с активностей, разумеется, 

выкладываются на всеобщее обозрение в интер-

нет-пространство. Изменился и формат встреч с 

друзьями. Многие айдженеры ежеминутно про-

веряют свой смартфон из-за боязни пропустить 

что-то важное. Их отличает сниженный интерес к 

алкоголю и сексуальным практикам. 

Джин М. Твенге на основе результатов че-

тырех крупных опросов, в которых начиная с 

60-хх гг. прошлого века приняли участие          

11 миллионов американцев, изложила десять 

сформировавшихся для айдженеров трендов: не-

спешность (детство растянуто во времени, взрос-

ление медленными темпами); Интернет (гадже-

ты – неотъемлемая часть жизни); заочное обще-

ние (часто превалирует над личным); неуверен-
ность (рост психических расстройств); нерелиги-

озность (утрата интереса к религии); изолирован-

ность и приземленность; финансовая незащи-
щенность (поскольку основной критерий выбора 

работы не связан с деньгами); неопределенность 
(новый взгляд на отношения, семью и детей); 

инклюзивность (ориентация на то, что должны 

учитываться интересы всех членов общества); 

независимость в политических взглядах [1]. 

 

Описание исследования 

 

В феврале 2022 г. кафедрой социальной ра-

боты и молодежной политики Вятского госу-

дарственного университета по заказу Мини-

стерства спорта и молодежной политики Киров-

ской области проведено социологическое иссле-

дование «Основные векторы стратегического 

развития молодежной политики Кировской обла-

сти». Ключевыми методами стали: опрос в виде 

онлайн-анкетирования, фокус-группы и выявле-

ние лидеров мнений через анализ сообществ по 

молодежной политике в социальных сетях. 

В рамках данной статьи делаем попытку 

найти черты «Поколения I», используя резуль-

таты опроса, в котором приняло участие 1200 

респондентов (девушек – 49% и юношей – 51%) 

в возрасте от 18 до 35 лет из Кирова и 20 райо-

нов Кировской области. И пусть наша выборка 

не столь внушительна, как у Джин М. Твенге, 

она является репрезентативной и допускает 

процент ошибочности сделанных на ее основе 

выводов в пределах ±2.82 при доверительной 

вероятности 0.95. 

 

Результаты 

 

Наше исследование не имело целью доказать 

или опровергнуть выводы, сделанные Д.М. Твен-

ге и В.В. Радаевым, тем не менее многие из них 

полностью подтвердились. 

 

Наиболее образованный слой молодых людей 
Подавляющее большинство молодых жите-

лей нашего региона, а именно каждый второй, 

либо работает, либо учится. Около 47% моло-

дежи получают образование, из них 26% – сту-

денты высших учебных заведений, 11% – 

школьники и 10% учащиеся техникумов и кол-

леджей. Только 4% участников опроса не учат-

ся и не работают (рис. 1). 

 

Откладывание взросления 

Еще в 1990-х большинство молодых женщин 

выходили замуж в двадцать с небольшим лет, 

причем многие из них начинали встречаться с 

будущими мужьями еще в подростковом воз-

расте. С появлением айдженеров представления 

о взрослых отношениях и семье могут изме-

ниться раз и навсегда [4]. 

В нашем регионе количество холостых 

юношей и незамужних девушек составляет 

58%, а живущих в зарегистрированном браке 

только 27%. Семейное положение зависит от воз-

раста, что закономерно. Количество имеющих 

семью молодых людей в 14–18-летнем возрасте 

всего 2%, в 19–24-летнем – 8%, в 25–35-летнем – 

45% (рис. 2). 

Подтверждением тезиса об откладывании 

взросления является тот факт, что каждый тре-

тий (36%) представитель молодежи в возрасте 

от 25 до 35 лет холостой или незамужняя. В не-

зарегистрированном браке состоят представители 

всех опрошенных возрастных групп молодежи, 

причем среди тех, кому 19–24 года, их почти 

столько же, сколько и среди 25–35-летних 

(табл.). 
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Интенсификация досуговых практик 

Очень часто приходится слышать мнение, 

что современная молодежь пассивна. Это не 

так, досуг молодежи достаточно разнообразен. 

Спорт (32%), творчество (31%), семейная жизнь 

(25%), профессиональное развитие (21%), участие 

в общественной жизни (18%) – вот лишь непол-

ный перечень инициатив данного поколения в 

нашем регионе. Кроме того, 16% отдают предпо-

чтение добровольчеству, а 7% заявили, что им 

интересна наука, что нас лично как преподавате-

лей высшей школы не может не радовать (рис. 3). 

Не проявляет активность лишь каждый 

восьмой представитель молодого поколения 

(12%). В зависимости от возраста наряду с твор-

чеством, спортом молодежь 14–18 лет проявляет 

активность в сфере общественной жизни и доб-

ровольчества, 19–24 лет – в профессиональном 

развитии, 25–35 лет – в семейной жизни. 

Пассивность молодежи выражается в первую 

очередь в малом желании посещать мероприя-

тия, проводимые в рамках реализации моло-

дежной политики региона. Регулярно посещает 

подобные мероприятия лишь каждый восьмой 

(12%). А вот причины, по которым молодежь 

принимает решение участвовать в мероприятии, 

снова подтверждают наш тезис о том, что для 

молодежи в первую очередь важны новые зна-

ния и повышение уровня образования. На пер-

вом месте в 41% случаев стоит актуальность 

тематики. В этой связи вопросы здесь не к «пас-

сивной» молодежи, а к организаторам меропри-

ятий, многие из которых неинтересны и пресле-

дуют своей целью лишь достижение показате-

лей государственного задания, количественных, 

а не содержательных. 

 

Ощущение счастья 

Главный тезис книги Джин М. Твенге за-

ключается в том, что, несмотря на все возмож-

ности, которые есть у молодого поколения, 

укорененная в технологиях культура в высшей 

 
Рис. 1. Основной вид деятельности молодежи региона и уровень образования 

 
Рис. 2. Семейное положение молодежи Кировской области 

 

Таблица 

Семейное положение молодежи в зависимости от возраста, % 

Возраст 
Женат/ 

замужем 

Не женат/ 

не замужем 

Состою в незареги-

стрированном браке 

Разведен/ 

разведена 

Вдова/ 

вдовец 
Всего 

14–18 лет 2 94 4 0 0 100 

19–24 года 8 79 12 1 0 100 

25–35 лет 45 36 13 6 0 100 
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степени влияет на психическое самочувствие и 

самоощущение людей. Ключевым отличием 

айдженеров является депрессия. «Психика че-

ловека оказалась не приспособлена к тем возмож-

ностям, которые предоставляют ему современные 

технологии, а возраст начала активного пользова-

ния ими слишком ранний для того, чтобы подро-

сток мог полностью осознать возможные послед-

ствия скинутых обнаженных селфи» [4, с. 11]. 

Жизнь в цифровой сфере у молодежи Киров-

ской области ничем не отличается от времяпре-

провождения американских тинейджеров. Она 

протекает в социальных сетях (71%), мессендже-

рах (28%), новостных порталах в Интернете 

(28%), на YouTube (23%), в TikTok (20%). Реже 

современная молодежь смотрит телевизор (17%), 

слушает радио (5%) и читает газеты (4%). 

Для психологических характеристик само-

ощущения молодежи в нашем исследовании 

использовались две основные шкалы: социальное 

самочувствие и ощущение счастья. Для измере-

ния первого мы применили усеченный вариант 

теста «Интегральный индекс социального само-

чувствия» (ИИСС-20) Е.И. Головахи, Н.В.  Пани-

ной и А.П. Горбачика, предназначенный для 

сравнительных, мониторинговых и оперативных 

исследований. В тесте 20 позиций, и подсчет 

ведется по средним значениям [5]. Результаты 

показали, что молодежь демонстрирует высо-

кий уровень социального самочувствия: 45.3 из 

60 баллов. Молодые люди уверенно себя чув-

ствуют в случае возникновения ситуаций, тре-

бующих от них инициативных, самостоятель-

ных решений, смелости в достижении своих 

целей, обладают умением жить в современных 

реалиях, работать в полную силу. Они могут 

купить себе необходимые продукты, одежду и 

мебель. Но молодежи не хватает новейших эко-

номических и политических знаний, современ-

ной медицинской помощи, молодые люди ис-

пытывают недостаток юридической помощи в 

защите своих прав и интересов. Молодежи не 

хватает подходящей работы и возможности 

полноценно проводить отпуск. 

При сравнительно высоких показателях со-

циального самочувствия молодежь демонстри-

рует более скромные позиции по оценке своего 

счастья. В нашем исследовании молодежи 

предлагалось оценить, насколько они счастливы 

в последнее время, по шкале от 1 до 10, где 1 – 

совсем не счастлив, а 10 – очень счастлив. Сред-

ний балл получился 6.69, что говорит о средних 

оценках своего уровня счастья. Составляющие 

счастья достаточно традиционны: семья, любовь, 

доброта, дружба (77%), материальный достаток, 

благосостояние (59%), психологическое ощуще-

 
Рис. 3. Виды активности молодежи региона 

 
Рис. 4. Составляющие счастья для молодежи региона 
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ние радости, позитивные эмоции (54%), самореа-

лизация и удовлетворенность результатами своей 

деятельности (49%) (рис. 4). 

Индивидуализм айдженеров проявляется в 

том, что в наименьшей степени счастье ассоци-

ируется с работой на пользу общества, служе-

нием, призванием (9%), высоким социальным 

статусом, известностью (8%). 

Молодой возраст и желание учиться приво-

дят к тому, что почти каждый второй верит, что 

человека можно научить быть счастливым 

(46%). Каждый третий (33%) считает, что это 

невозможно, и лишь каждый пятый (21%) за-

трудняется ответить на этот вопрос. 

 

Выводы 

 

Не вызывает сомнения, что черты «Поколе-

ния I», описанные в работе Джин М. Твенге, 

присущи молодежи Кировской области. Всю 

необходимую информацию молодые люди по-

лучают из Интернета, общение в социальных 

сетях и мессенджерах составляет значительную 

часть их жизни; они достаточно образованны, 

предпочитают учиться или работать; интенси-

фицируют досуговые практики, занимаются 

спортом, творчеством, профессиональным раз-

витием, участвуют в общественной жизни; и не 

спешат с созданием семьи. При высоких оценках 

объективных показателей социального самочув-

ствия молодежь демонстрирует средние оценки в 

самоощущении счастья и неготовность самосто-

ятельно решать такую сложную психологиче-

скую задачу, высказывая надежду, что абстракт-

ный кто-то сможет научить их быть счастливы-

ми. Индивидуализм поколения проявляется в 

том, что счастье не находится в работе на благо 

общества, призвании, служении, не достигается 

высоким социальным статусом и известностью. 

Мы разделяем точку зрения Н.Б. Афанасова, 

который считает, что молодежи помогут само-

ограничение и понимание происходящего, бла-

годаря чему она сможет избавиться от фрустра-

ции и повысить ценность жизни [4]. 

Мы бы хотели сконцентрироваться не на со-

ветах молодежи, а на попытке ответить на во-

прос, что старшие поколения могут сделать, 

чтобы помочь этому не вполне счастливому 

поколению адаптироваться. Не случайно подза-

головком к книге о поколении iGen является не 

только вопрос «почему поколение Интернета 

утратило бунтарский дух, стало более толе-

рантным, менее счастливым и абсолютно не 

готовым к взрослой жизни», но и «что это зна-

чит для всех остальных». 

Очевидно, что излишний индивидуализм, 

хотя и позволяет добиваться в жизни значи-

тельных успехов, не ведет к самоощущению 

счастья. Современная молодежь не склонна ид-

ти по пути прямого подражания, они не тяготе-

ют к стадности и коллективизму. Их привлека-

ют личности, которые не просто декларируют 

какие-либо ценности, а подчиняют свою жизнь 

следованию этим ценностям. Если мы хотим 

прививать молодежи идеалы ответственности, 

достоинства, почитания старших, любви к Ро-

дине, то это должны быть незыблемые, без 

двойных стандартов и лицемерия правила для 

каждого из нас, то есть для людей, которые счи-

тают, что могут заниматься обучением и воспи-

танием молодого поколения. 
На уровне семьи это должны быть ценности 

любви и поддержки, почитания старших, уваже-
ния межличностных границ. На уровне образова-
тельных организаций – ценности научной и обра-
зовательной добросовестности, честности, ответ-
ственности, этики и морали. Они могут быть по-
ложены в основу кодекса университета и распро-
страняться через внутренние регламенты и лич-
ный пример преподавателей и администрации. 

На уровне региона мы бы предложили сле-
дующие меры. Первое, перенаправить «суще-
ствование» молодежи в цифровом пространстве 
для решения приоритетных задач территории. 
Расширить систему мер по поддержке моло-
дежного предпринимательства, подготовке IT-
специалистов. Во-вторых, поддерживать актив-
ность молодежи в интересующих ее сферах 
(спорт, творчество, семейная жизнь, професси-
ональное развитие), предлагая новые форматы 
деятельности и поощрения участников. Для 
привлечения молодежи к участию в мероприя-
тиях необходима четкая ориентация не на мас-
совость, а на целевую аудиторию. В-третьих, 
развивать инфраструктуру для проведения ме-
роприятий, учитывая особенности и потребно-
сти молодежи: актуальность тематики, обще-
ние, комфорт, возможность творческого само-
выражения (коворкинги, лофт-зоны и др.). 

В-четвертых, по мнению молодежи региона, 
в Кировской области наиболее активно разви-
ваются такие направления молодежной полити-
ки, как содействие профориентации и карьер-
ным устремлениям, вовлечение молодежи в за-
нятия творческой деятельностью, взаимодей-
ствие с общественными организациями и пат-
риотическое воспитание молодежи. Необходимо 
уделить внимание развитию следующих направ-
лений (выделенных молодежью): организация 
досуга, отдыха и оздоровления, поддержка ини-
циатив молодых людей, поддержка молодых се-
мей, предоставление социальных услуг, содей-
ствие решению жилищных проблем и обеспече-
ние гарантий в сфере труда и занятости. 

Это далеко не полный список мер и реше-

ний. В Вятском государственном университете 
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в рамках стратегического проекта «Гармонич-

ная личность» программы «Приоритет 2030» 

ведется активная работа по расширению переч-

ня рекомендаций для молодежи и представите-

лей старшего поколения по улучшению соци-

ального и психологического благополучия, по-

казателей качества жизни и самоощущения сча-

стья для этого поколения. 
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The authors of the article make an attempt to find the features of «Generation I» among the youth of the Kirov re-

gion. The main research method is a sociological survey of 1200 girls and boys aged 18 to 35 from Kirov and 20 dis-

tricts of the Kirov region. As a result of the survey, it was revealed that the youth of the Kirov region are characterized 

by the features of «Generation I»: individualism, education, delayed maturation, intensification of leisure practices, 

reduced interest in alcohol and sexual life. A paradox has been established that with a high level of social well-being 

and quality of life, this generation is more prone to depression and low assessments of their happiness. At the same time, 

since iGeners are ready to constantly learn, they are sure that someone can teach them to be happy. Based on the identi-

fied characteristics of the «Generation I», possible measures in the field of youth policy are proposed, among which are 

the expansion of the support system for youth entrepreneurship and the training of IT specialists; maintaining the activi-

ty and initiative of young people in areas of interest to them using new formats of activities, taking into account the 

characteristics and needs of the participants; improving infrastructure for youth; development of the sphere of organiza-

tion of leisure, recreation and health improvement; support for young families; provision of social services; assistance in 

solving housing problems and providing guarantees in the sphere of labor and employment. 
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Быстрый и тотальный переход российской высшей школы к использованию дистанционных цифровых 

технологий явился успешным ответом на вызов, предъявленный внезапно обрушившейся пандемией. Срав-
нительный анализ функционирования отечественного института образования в нормальных и экстремальных 
условиях показал, что условием эффективного решения задач, стоящих перед ним, является совпадение це-
лей управления и ценностей образования. Перечень проблем, которые решались в ситуации пандемии пред-
ставителями управления и исполнителями, показал, что ценности образования реализуются в преподаватель-
ской деятельности, а носителем этих ценностей является профессорско-преподавательский состав. Гармо-
ничное соотношение целей управления и ценностей образования, как показала пандемия, достигается за счет 
снижения бюрократизации в организации образовательного процесса, отказа от понимания функции кон-
троля над исполнением как главной функции управления. Интерналистский подход в изучении института 
образования необходимо дополнить экстерналистским. Преодоление кризисного состояния системы достига-
ется за счет адекватной конкретизации задачи, поставленной обществом и государством: готовить специали-
стов не для нынешней экономики, а для экономики будущего, какой она будет хотя бы через 5–10 лет. В 
условиях неопределенности будущего возникает невиданная ранее потребность в творческих кадрах, подго-
товка которых предполагает использование сетевой модели образования. Необходимость подготовки про-
фессиональной элиты не отменяет массового высшего образования, направленного на подготовку кадров, 
способных обеспечить самозанятость. Представляется, что удовлетворению дифференцированной потребно-
сти в кадрах соответствует многоуровневая модель образования, которая предполагает использование раз-
личных образовательных технологий и форм обучения. 

 
Ключевые слова: образование, противоречие, интересы управления, ценности образования, образователь-

ные технологии, рынок труда, профессионал, элита. 
 

Введение 

 
Ситуация непрекращающегося реформиро-

вания института высшего образования в России 

была нарушена обрушившейся на всех пандеми-

ей, которая явилась вызовом для всего россий-

ского института образования. По логике А. Той-

нби за вызовом должен следовать ответ. Россий-

ская система образования выдержала, спонтан-

ный переход на дистанционные технологии не 

привел ее к летальному исходу. Она выжила. Но 

вслед за А. Тойнби задаем вопрос: «Как и какой 

ценой?» [1, с. 85]. 

Целью предлагаемого дискурса является 

изучение ответа на вызов, который конкретизи-

руется в следующих вопросах: что сделало воз-

можным быстрый и достаточно безболезненный 

переход к повсеместному использованию циф-

ровых технологий? Это сюжет является опреде-

ляющим, ибо он обеспечил выживание. В отли-
чие от западных стран, использующих дистан-

ционные формы обучения, в России до панде-

мии они скорее были предметом теоретических 

дискуссий, а не результатом обсуждения про-

блем их использования. Это – во-первых. Во-

вторых, вызов обнажил актуальные тенденции 

на рынке труда и необходимость осмысления их 

значимости для образовательного процесса. В-

третьих, кризисная ситуация вскрыла уязвимый 

момент в понимании основной задачи, стоящей 

перед институтом высшего образования, а имен-

но – какие кадры нужно готовить для удовлетво-

рения быстро меняющихся запросов экономиче-

ской системы страны. Ответы на эти вопросы и 

определили круг задач, стоящих перед исследо-

вателями. 

 

Методология 

 

Междисциплинарный подход к изучению 

института образования позволяет выделить два 

основных тренда: по аналогии с исследованием 
науки обозначим их как интерналистский и экс-

терналистский. Интерналисты рассматривают 
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институт образования как относительно авто-

номное социальное образование, которое имеет 

собственную логику и имманентные движущие 

силы развития. С позиций экстернализма, ин-

ститут образования должен решать те задачи, 

которые ставит перед ним общество, озвучива-

ющее их устами государства. Применение двух 

стратегий к анализу института образования дает 

возможность посмотреть на него изнутри, гла-

зами тех, чью профессиональную идентичность 

он определяет, и снаружи, взглядом стороннего 

наблюдателя, что обеспечивает комплексный 

характер исследования. 

Решение первой задачи предполагает иссле-

дование института высшего образования в ин-

терналистском контексте. Сравнительный обзор 

российских и зарубежных исследований соци-

ально-гуманитарных наук по проблемам обра-

зования свидетельствует о специфичности тех 

проблем, которые возникают в российской си-

стеме образования. 

На Всемирном философском конгрессе в 

Афинах в 2013 г. на секции по философским 

проблемам образования основная задача россий-

ского образования была представлена В. Кондра-

тьевым как необходимость синтеза ценностей 

образования и интересов управления учебными 

заведениями. Исследователь отмечает превалиро-

вание интересов управления над интересами 

профессорско-преподавательского состава, непо-

средственно участвующего в реализации образо-

вательного процесса. «Если даже преподаватели 

принимают участие в принятии решений, то 

последнее слово остается за администрацией» 

[2, с. 356]. Итак, речь идет о несовпадающих 

интересах двух субъектов образовательной ор-

ганизации, которые не являются равноправны-

ми в принятии решений. Административное 

управление является выражением экономиче-

ской политики государства, но важным услови-

ем повышения качества образования автор счи-

тает упрочение экономической и юридической 

автономии университетов. Интерналистская 

стратегия изучения института образования ори-

ентирована на изучение его функционирования 

сквозь призму противоречия между ценностями 

образования и ценностями управления. Диалек-

тический характер указанного противоречия 

обнаруживает себя в ходе сравнительного ана-

лиза образовательных организаций до пандемии 

и в ходе пандемии. 

Подход к решению второй задачи связан с 

использованием экстерналистской стратегии и 

предполагает выделение не только актуальных 

тенденций на рынке труда, но и их прогнозиро-

вание. Осмысление их значимости для образо-

вательного процесса не только дает возмож-

ность конкретизировать представление о том, 

подготовкой каких специалистов и в каком ко-

личестве должна заниматься высшая школа, но 

и ставит вопрос об используемых образователь-

ных технологиях. 

 

Результаты и обсуждение результатов 

 

В социологическом дискурсе характерной 

чертой института образования до начала панде-

мии ряд авторов считают бюрократизацию, 

явившуюся следствием оптимизации и модер-

низации российского высшего образования, и 

видят в этом причину того, что непрекращаю-

щиеся реформы не дают желаемого результата 

[3, с. 73–82]. Бюрократизация не является адек-

ватным средством улучшения качества образо-

вания. Создание отдела качества образования 

ведет к дальнейшей формализации образования, 

а не к улучшению его качества. Проблема при-

обретает вид противоречия между субъектом 

управления и субъектом исполнения, который 

непосредственно участвует в осуществлении 

образовательного процесса. Совершенствование 

качества образования видится в интерналист-

ской стратегии, освобождающей преподавате-

лей от ненужной отчетности и высвобождаю-

щей время для содержательной работы со сту-

дентами. По данным социологических исследо-

ваний 2013 г., отражающих проведение реформ, 

почти три четверти опрошенных преподавате-

лей (74.5%) считают необходимым уменьшить 

учебную нагрузку и сократить количество от-

четной документации. 53.4% преподавателей 

считают авторитарные бюрократические мето-

ды государственного управления высшей шко-

лой неэффективными [3, с. 77]. В деятельности 

непосредственных участников образовательно-

го процесса усматривается движущая сила раз-

вития образования. У многих исследователей 

есть сомнения в возможной демократизации 

высшей школы, но они не утрачивают опти-

мизма. У них остается «вера в профессионалов, 

которым не безразлично то, что происходит»   

[3, с. 80]. Анализ документов 2015 г., таких как 

«Доктрина образования человека в Российской 

Федерации» [4], «Гуманистическая педагогика: 

21 век» [5], «Манифест о цифровой образова-

тельной среде» [6], разработанных не чиновни-

ками, а учеными и практиками, на которых 

зиждется оптимизм автора статьи [3], объясняет 

их противоречивую оценку, но главное – за-

ставляет усомниться в их реальной эффектив-

ности на том основании, что в современном ми-

ре размываются основы гуманизма как миро-

воззрения [7, с. 425–429]. Признание гуманизма 

как высшего и непоколебимого принципа со-
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временной культуры равносильно попытке оста-

новить бег времени. 

Подводя промежуточные итоги, заметим, 

что ценности образования не могут отстаивать-

ся только исполнителями, а идеализировать 

практиков, педагогов и преподавателей – озна-

чает построение очередной утопии. Педагоги и 

преподаватели тоже люди, и ничто человече-

ское им не чуждо. Интересы управленческого 

аппарата не могут быть абсолютно свободными 

от ценностей образования. Между интерналист-

ской и экстерналистской стратегиями в иссле-

довании образования нельзя воздвигнуть китай-

скую стену так же, как и между субъектом 

управления и объектом управления (исполните-

лями). Контекстом, в котором мы рассматрива-

ем проблемы образовательного учреждения, 

является культура организации, представленная 

корпоративной культурой и организационной 

культурой, которая передается в виде социаль-

ной эстафеты. Корпоративная культура объек-

тивирована и представлена в виде миссии, ко-

дексов, целей и задач образовательного учре-

ждения и внедряется руководством организа-

ции, преследуя трансформацию организацион-

ной культуры в нужном направлении. Органи-

зационная культура есть исторически сложив-

шаяся культура, которая передается в непосред-

ственном контакте, носит характер неявного 

знания и дает представление об образователь-

ной организации как куматойде. Соотношение 

двух культур в организации носит не стати-

стичный, а процессуальный характер [8]. 

Ситуация пандемии никому не оставила вы-

бора: либо конец и приостановление образова-

тельной деятельности, либо скорейший переход 

к использованию дистанционных технологий. 

Спонтанно возникший переход к дистанцион-

ным формам обучения продемонстрировал 

единство и заинтересованность основных субъ-

ектов, отвечающих за организацию и реализа-

цию учебного процесса. Стояла общая задача – 

продолжить обучение в удаленном режиме. Не 

было никаких директив сверху, создавались 

оперативные штабы, в принятии решений при-

нимали участие как представители администра-

ции, так и непосредственные исполнители. Вы-

бор форм и способов дистанционного обучения 

полностью отдавался на усмотрение преподава-

теля. Это тот момент, когда единство интересов 

обеспечило достойный ответ на вызов. В кон-

тексте управления важно артикулировать, что 

пандемия способствовала снижению бюрокра-

тизации учебного процесса, ослабила функцию 

контроля за деятельностью исполнителей. Си-

туация пандемии отчетливо выявила условия 

достижения гармонии между интересами управ-

ления и исполнения, в конечном счете повыше-

ния эффективности образовательного процесса. 

Проблемы, которые возникли перед непосред-

ственными организаторами учебного процесса в 

условиях удаленного взаимодействия, потребова-

ли не только новых технологических навыков, но 

и содержательной педагогической работы. 

Отсутствовала даже ясность в определении 

статуса удаленного взаимодействия: то ли это 

дистанционное образование, то ли обучение. В 

работах российских исследователей употреб-

ляются оба понятия, иногда как синонимы, в 

некоторых случаях обращается внимание на их 

различия [9]. Применительно к зарубежному 

опыту чаще используется понятие дистанцион-

ного образования, к российской практике – обу-

чение. «Использование понятия «дистанцион-

ное обучение» акцентирует внимание на фор-

мах обучения, их технологическую оснащен-

ность. Дистанционное обучение и дистанцион-

ное образование – новое явление в педагогике. 

В настоящее время существует множество дис-

куссий о различии терминов «обучение» и «об-

разование», заставляющих признать нелегитим-

ным термин «дистанционное образование» (в 

отличие от термина «дистанционное обучение») 

на основании того, что официально признанны-

ми (по крайней мере, в России) сегодня являют-

ся лишь четыре формы образования: очное, за-

очное, очно-заочное (вечернее) и экстернат. В 

этом контексте разумно говорить о дистанци-

онном обучении как образовательной техноло-

гии, которая может быть легко интегрирована в 

любую форму образования» [10]. Из этого сле-

дует, что дистанционное обучение органично 

вписывается в любую форму образования. 

Длительность самоизоляции потребовала 

поиска оптимальных, а не самых доступных, 

как в начале, форм организации учебного про-

цесса. Ситуация пандемии сделала совершенно 

очевидным примат практического разума по 

отношению к теоретическому [11]: сначала ор-

ганизовали учебный процесс в удаленном ре-

жиме, потом подвергаем рефлексии его итоги. 

Особенность дистанционного образования и 

обучения обусловлена тем, что каждое новое 

поколение технологий увеличивает возможно-

сти контакта и сотрудничества преподавателей 

и студентов. В условиях демократизации обще-

ства этот факт способствовал созданию откры-

тых университетов, что являлось политическим 

шагом и сделало высшее образование доступ-

ным более широкому кругу заинтересованных 

лиц. Дистанционное образование в теории рас-

сматривается как самообразование, для студен-

тов, обучающихся дистанционно, характерна 

высокая степень мотивации, заинтересованно-
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сти, как правило, это взрослые люди, имеющие 

практический опыт и знающие, что им нужно. В 

условиях пандемии очная форма обучения вы-

нужденно сменена на дистанционную форму 

обучения со всеми вытекающими следствиями: 

в виде необходимости постоянно поддерживать 

интерес студенческой аудитории и, увы, кон-

троля за поведением на лекции онлайн. Практи-

ческие занятия с аспирантами оказалось эффек-

тивнее проводить в асинхронном режиме. 

В практике зарубежного дистанционного об-

разования активно используются две модели 

организации учебного процесса, известные как 

корреспондентская и трансляционная. Корре-

спондентская модель возникла в XIX веке и 

обусловлена улучшением сообщения между 

населенными пунктами. Начиналась она с пи-

сем и почтовых бандеролей, в XXI веке эта мо-

дель организации учебного процесса никуда не 

исчезла, но трансформировалась в электронную 

почту, в письма со вложенными файлами. Кор-

респондентская модель, несмотря на фантасти-

ческое сокращение сроков между отправкой и 

получением корреспонденции, является асин-

хронной, предполагает большую временную 

свободу обучающегося в выполнении заданий 

[12]. При работе с аспирантами ставился срок – 

сдача работ по данной теме в день очных пла-

нируемых до пандемии занятий, например в 

среду. Аспиранты одной из групп начинали вы-

сылать свои работы с понедельника, основная 

масса в среду, а 5–6 человек в интервале 23.00–

00.30. От работы онлайн в ZOOM они отказа-

лись. В центре корреспондентской модели 

находится обучающийся, модель рассчитана на 

индивидуальную работу. В международной 

практике образования эта модель получила 

название британской. В реальной практике 

групповой работы с аспирантами по «Истории и 

философии науки» корреспондентская модель 

не стала лишь формой индивидуальной работы 

и не только по причине общности обсуждаемых 

тем. Выход за границы индивидуальной работы 

был обусловлен необходимостью дать сводный 

обзор всех представленных работ по данной 

теме. Преподаватель не давал явной оценки ас-

пирантских работ, но, ознакомившись с пред-

ставленным текстом, аспирант самостоятельно 

делал вывод о достоинствах и недостатках сво-

ей работы. 

Трансляционная модель является копией оч-

ного образования, доступного в удаленной 

форме. Это модель синхронного взаимодей-

ствия, и в этом еѐ основное достоинство. Но с 

ростом числа слушателей усиливается пассив-

ный характер восприятия. В международной 

практике рекомендуется создавать группы не 

более 20 человек. Для бакалавров, особенно 

младших курсов, в отсутствие сильной мотива-

ции возникают проблемы с дисциплиной на он-

лайн-занятиях. Трансляционная модель выстро-

ена вокруг преподавателя, в то время как корре-

спондентская – вокруг обучающегося. К основ-

ным недостаткам трансляционной модели отно-

сится необходимость иметь технически продви-

нутую аппаратную часть, что определяет еѐ вы-

сокую стоимость. Как показала практика он-

лайн-преподавания, не только у некоторых сту-

дентов, но и у преподавателей не оказалось не-

обходимой аппаратной части. Например, во 

время лекции «завис» Интернет у преподавате-

ля, для него это неприятность, для студентов – 

повод отвлечься и развлечься. 

Дальнейшее развитие ситуации пандемии 

показывает процессуальность расхождения за-

дач между носителями управленческой функ-

ции и исполнителями образовательного процес-

са. Для педагогов важно было определиться с 

формой дистанционного обучения, способству-

ющей качественному образовательному процес-

су, для управленцев – контролировать деятель-

ность исполнителей и иметь материалы для от-

четности перед вышестоящей организацией. 

После организации учебного процесса в уда-

ленном режиме, различными способами спра-

вившись с огрехами в цифровой компетентно-

сти преподавателей (речь шла прежде всего не о 

знаниях, а об их умениях и навыках), началось 

расхождение интересов между управленческим 

аппаратом и профессорско-преподавательским 

составом. Следует отметить, что совпадение ин-

тересов двух субъектов образовательного про-

цесса – явление уникальное и обусловленное 

чрезвычайной ситуацией. В режиме нормального 

функционирования расхождение интересов 

управления и исполнителей естественно, по-

скольку обусловлено различным положением 

участников в образовательном поле, но указан-

ное расхождение не должно достигать кон-

фликтных форм и противостояния. 

Справившись с чрезвычайной ситуацией, ад-

министрация вузов осознала необходимость по-

иска форм контроля над деятельностью препода-

вателей, организующих учебный процесс в уда-

ленном режиме. В связи с этим возникло требо-

вание размещать записи лекций и практических 

занятий либо их итогов и заданий на контролиру-

емом администрацией сайте. Администрация с 

поставленной задачей справилась. Деятельность 

преподавателей оказалась подконтрольной, что 

положило начало переходу от различия позиций 

к их противоречию. Даже простое размещение 

материалов, свидетельствующих о характере, 

проведении и результатах учебного процесса, 
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потребовало дополнительного времени, тем бо-

лее подготовка лекций онлайн, использование 

презентаций и видеороликов привели автомати-

чески к увеличению и без того постоянно уве-

личивающейся учебной нагрузки преподавате-

лей.  Взаимное недовольство профессорско-

преподавательского состава и управленческого 

аппарата грозило перерасти в конфликт, когда 

появились распоряжения о подготовке всех 

дисциплин, всех лекций, всех практических за-

нятий, которые составляют нагрузку преподава-

теля в течение всего учебного года для дистан-

ционного обучения, к 1 сентября. Эта новость 

появилась где-то в середине июня, в конце да-

леко не простого второго семестра, за неделю-

две до отпуска. Несмотря на абсурдность и не-

выполнимость поставленной задачи, хотя бы из-

за сроков, исполнители стали обсуждать, как 

формально выполнить это распоряжение. Это 

наглядный пример бюрократического требова-

ния, продиктованного стремлением руководства 

отчитаться о готовности к учебному году перед 

вышестоящей инстанцией, реально мешающего 

нормальному учебному процессу и отнимающе-

го и без того ограниченное преподавательское 

время. Но не только субъект исполнения имеет 

претензии к руководству, управленческий аппа-

рат тоже не считает исполнителей идеальными. 

Невольно вспоминается собственное начало 

преподавательской деятельности: в далекие со-

ветские времена, когда на профсоюзном собра-

нии проректор по АХЧ политехнического вуза 

серьезно утверждал, что трудовой коллектив 

был бы идеальным, если бы не было преподава-

телей и студентов, основных нарушителей дис-

циплины, осуществляющих порчу и неконтро-

лируемый расход государственного имущества. 

Для несведующих заметим, что речь идет о ме-

ле, усилителе голоса (поток 250 человек) канен-

доскопе и партах. С тех далеких времен мало что 

по содержанию изменилось во взаимоотношени-

ях между администрацией, преподавателями и 

студентами. Следует вывод, что ценности образо-

вания в большем объеме реализуются не в управ-

ленческой, а в исполнительской деятельности.  

Институт образования относится к социаль-

ной сфере общества, в которой осуществляется 

воспроизводство общественного человека. В 

рыночном обществе цель образования заключа-

ется в подготовке специалистов, востребован-

ных на рынке труда, в интеграции экономики и 

образования. На современном этапе ставится 

задача подготовки специалистов для цифровой 

экономики. При рыночной системе хозяйство-

вания это аксиома, и она не подлежит обсужде-

нию. Главный вопрос в том, какие специалисты 

востребованы в условиях современного техно-

логического уклада и кто должен ответить на 

этот вопрос? Прогностический элемент являет-

ся необходимой составной частью научного 

исследования. Подчеркнем особо, что институт 

образования справится с поставленной задачей, 

если будет готовить специалистов не для ны-

нешней экономики, а для экономики будущего, 

какой она будет хотя бы через 5–10 лет. Для 

этого необходимо проанализировать складыва-

ющиеся тенденции на рынке труда. На смену 

занятости приходит частичная или временная 

занятость, на пороге стоит безработица. Роботы 

наступают. В условиях конкуренции человека и 

умных машин пока экономичнее воспроизвод-

ство людей, а не машин. Но это явление вре-

менное. На современном рынке труда востребо-

ваны творческие люди, относящиеся к специа-

листам самого высокого уровня. Но творчество 

не является компетентностью, разложимой на 

знания, умения и навыки. 

В условиях современной хозяйственной 

жизни востребованы профессионалы [13], по-

требность в массовой рабочей силе уходит в 

прошлое вместе с индустриальным обществом. 

Можно предположить, что спрос на творческую 

элиту придет на смену потребности в профес-

сионалах. Оставим за скобками мировоззренче-

ский и идеологический контекст в виде критики 

рыночной системы хозяйствования и принци-

пов гуманизма как господствующего мировоз-

зрения, возьмем на себя смелость предполо-

жить, что элитарное образование не отменяет 

массового. Удел элиты – развитие науки, техни-

ки, технологий, в массовом масштабе суще-

ствует потребность в индивидуальном пред-

принимательстве и самозанятости. Вместе с тем 

формирование творческой личности професси-

онала является общей задачей института обра-

зования. Для реализации этой цели в образова-

тельном процессе используется сетевая модель. 

Сетевая модель обучения зиждется на проблем-

но-поисковых, коммуникативных и имитацион-

но-ролевых технологиях [14, с. 101].  

По мнению большинства исследователей, 

для подготовки профессиональной элиты в се-

тевых структурах необходимы иные образова-

тельные технологии. Необходимость подготов-

ки будущей профессиональной элиты является 

своеобразным вызовом для российской системы 

образования, поскольку нет отечественного 

опыта в достижении поставленной цели. Для еѐ 

решения на Западе используется тьюториал. 

Понятия «тьютор» и «тьюториал» не совсем 

привычные для российского слуха, к тому же 

плохо совместимые с нашей реальностью. 

Е.В. Гончарова и Т.С. Шевченко отмечают, что 

«трудно себе представить адекватное воспроиз-
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ведение феномена тьюторства в условиях <...> 

организации университетского образования, 

выстраиваемого на основе государственных 

образовательных стандартов и требований по-

тенциальных работодателей» [15, с. 13]. 
Попробуем разобраться, для чего нужен 

тьюториал. Есть два вида студентов и два под-
хода к обучению. Для основной массы россий-
ских студентов задачей является успешная сда-
ча экзаменов и получение диплома о высшем 
образовании. Такие студенты ориентированы на 
простое воспроизведение содержания, харак-
терное для пассивного восприятия учебного 
материала, что влечет за собой неспособность 
выделить главное и существенное. Немного-
численная группа студентов стремится понять 
материал, пропустить через себя, соотнести с 
имеющейся системой знаний, собственной кар-
тиной мира, в конце концов, так происходит 
трансформация знаний и формируются основы 
творческого мышления. На развитие глубокого 
подхода к обучению и творческого потенциала 
направлен тьюториал. Способности думать са-
мому и понимать, как думают другие, не явля-
ются врожденными, а формируются в образова-
тельном процессе [16, с. 58–60]. На родине тью-
ториала в Оксфорде его цель – «развитие инди-
видуальных способностей студента глубоко 
понимать дисциплину и использовать с возрас-
тающей уверенностью присущие ей методики и 
методологии» [17, с. 11]. Согласимся с Р. Дау-
кинсом, который считает тьюториал «роско-
шью» [15, с. 51]. С позиций экономической ра-
циональности, достоинства тьюториала меркнут 
на фоне его стоимости. Проведение тьюториа-
лов с одним-двумя студентами является преро-
гативой элитных учебных заведений и плохо 
вписывается в систему массового высшего об-
разования, наиболее отвечающего демократиче-
ским тенденциям общества. 

Задача института образования в условиях 

неопределенности будущего готовить не только 

специалистов-профессионалов, но и творческих 

личностей. В условиях так сформулированной 

задачи классический тьюториал нуждается в 

трансформации. Зоны обмена Питера Галисона 

[18] являются необходимым элементом станов-

ления творческого мышления. Из «Социологии 

философий» Р. Коллинза следует заключить, что 

творческий потенциал личности зависит от его 

положения в профессиональной сети [19, с. 7]. 

Таким образом, творческий потенциал личности 

не обусловлен исключительно индивидом, но 

вызревает в поле соответствующих социальных 

связей и отношений, то есть в социальных се-

тях. Представляется, что будущее именно за 

сетевой моделью обучения, сочетающей инди-

видуальное и групповое обучение. 

Заключение 
 

Сравнительный анализ функционирования 

отечественной высшей школы в нормальных и 

экстремальных условиях приводит к осознанию 

того простого факта, что ценности образования 

должны превалировать над ценностями управ-

ления. Освещение проблем, стоящих перед но-

сителями управленческой и исполнительской 

функции, поставленных пандемией, свидетель-

ствует, что реализация ценностей образования в 

большей степени является уделом профессор-

ско-преподавательского состава. Частичное не-

совпадение ценностей образования и управле-

ния является нормальным состоянием, но для 

эффективного функционирования института 

высшего образования важно, чтобы их расхож-

дение не доходило до конфликта и прямого про-

тивостояния. Единство ценностей образования и 

целей управления есть тождество различного. 

Такое содержательное тождество образователь-

ного процесса и его управления достигается в 

результате правильно сформулированной задачи 

образования. Образование, интегрированное с 

практикой сегодняшнего дня, неизменно будет 

отставать от потребностей общественного разви-

тия, находиться в ситуации перманентного кри-

зиса. Образование устремлено в будущее, в 

условиях, когда неопределенность будущего 

возрастает, возникает невиданная ранее потреб-

ность в творческих кадрах, подготовка которых 

предполагает использование сетевой модели об-

разования. Подготовка творческой элиты, для 

которой профессиональная деятельность – креа-

тив и игра, не отменяет массового высшего обра-

зования, направленного на подготовку кадров, 

способных обеспечить самозанятость. Представ-

ляется, что удовлетворению дифференцирован-

ной потребности в кадрах соответствует много-

уровневая модель образования. 
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CHALLENGES OF MODERNITY AND PROBLEMS RUSSIAN EDUCATION 
 

A.M. Bekarev, G.S. Pack 
 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 
 

The rapid and total transition of Russian higher education to the use of remote digital technologies was a successful 
response to the challenge presented by the sudden pandemic. A comparative analysis of the functioning of the domestic 
institution of education in normal and extreme conditions showed that the condition for the effective solution of the 
tasks facing it is the coincidence of the goals of management and the values of education. The list of problems that were 
solved in a pandemic situation by management representatives and executors showed that the values of education are 
realized in teaching, and the teaching staff is the bearer of these values. The harmonious relationship between the goals 
of management and the values of education, as the pandemic has shown, is achieved by reducing bureaucratization in 
the organization of the educational process, refusing to understand the function of control over execution as the main 
function of management. The internalist approach in studying the institution of education must be supplemented with an 
externalist one. Overcoming the crisis state of the system is achieved through an adequate specification of the task set 
by society and the state: to train specialists not for the current economy, but for the economy of the future, which it will 
be at least in 5-10 years. In the conditions of the uncertainty of the future, there is an unprecedented need for creative 
personnel, the training of which involves the use of a network model of education. The need to train a professional elite 
does not cancel mass higher education aimed at training personnel capable of providing self-employment. It seems that 
the satisfaction of the differentiated need for personnel corresponds to a multilevel model of education, which involves 
the use of various educational technologies and forms of education. 

 
Keywords: education, contradiction, management interests, education values, educational technologies, labor mar-

ket, professional, elite. 
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Выявляется значение Арктической зоны Российской Федерации для социально-экономического развития 

страны в целом, определяются основные проблемы развития указанного региона в зависимости от особых 

экономико-географических и социально-экономических факторов, анализируются нормативные правовые 

акты федерального уровня по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации, формулируются 

задачи строительства Северного широтного хода (СШХ) – железнодорожного пути в регионе Арктики Рус-

ского Севера, определяется цель данного исследования – систематизация теоретических подходов к разви-

тию территории Арктики и Русского Севера и проведение системного анализа основных социальных аспек-

тов развития СШХ. 
Задачи исследования – оценка проектных решений строительства СШХ, состояния готовности его соци-

альной инфраструктуры, экологии, транспортной и логистической составляющих, функционирования с уче-
том выполнения задач по поддержанию достойного уровня условий и качества жизни населения, ключевых 
параметров уровня социально-экономического развития региона и показателей эффективности деятельности 
органов управления территорий, определение «критических» индикаторов устойчивого развития территории. 
Сопоставляются положения цивилизационных моделей различных авторов (Н.Я. Данилевского, 
О. Шпенглера, Дж. Тойнби, Ю.В. Яковца, У.А. Винокуровой), проводится системный анализ основных про-
блем развития Арктической зоны Российской Федерации (безопасности, экологии, недропользования, эконо-
мики, социального развития), вторичный анализ результатов проведенных различными авторами социологи-
ческих исследований общественного мнения жителей и коренного населения Арктической зоны Российской 
Федерации по широкому кругу вопросов их жизнедеятельности, применяется проектный подход по опреде-
лению перспектив решения выявленных проблем. В качестве основных социальных аспектов строительства 
СШХ выделяются экологический, экономический, а также связанные с жизнедеятельностью коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и обеспечением безопасности жизнедеятельности в 
данном регионе. Предлагаются пути решения выявленных проблем социальной направленности в субъектах 
Российской Федерации региона Крайнего Севера. 

 
Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, регион (районы) Крайнего Севера Российской 

Федерации, Северный широтный ход (СШХ), транспортная отрасль, ОАО «РЖД», региональные проблемы 
социальной направленности. 

 

Введение 

 
Акватория Северного Ледовитого океана с 

учетом территорий не очень дружественных 

России стран и акваторий Гренландского, Нор-

вежского морей и морей Линкольна и Бофорта 

требует пристального внимания и обеспечения 

постоянного аэронавигационного, экологиче-

ского и рыболовно-промыслового мониторинга 

со стороны Российской Федерации. В то же 

время необходимо обеспечить высокий уровень 

национальной безопасности в морской зоне и 

акватории Баренцева, Карского, Восточно-

Сибирского, Чукотского морей и прилегающих 

территорий Арктической зоны России. Данный 

военно-политический вектор в настоящее время 

имеет целью обеспечение безопасного между-

народного мореплавания и проводки судов по 

маршруту Северного морского пути (СМП), 

военного паритета в части безопасности мор-

ских и нефтедобывающих коммуникаций, а 

также территориальной целостности воздушно-

космических, морских и сухопутных границ 

России в арктическом регионе (в том числе и 
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требуемого уровня экологической и промыш-

ленной безопасности жителей, проживающих 

на арктических территориях). 

В свою очередь Россия представляет собой 

крупнейшее арктическое государство, более 

половины территории которого расположено в 

полярных широтах. Современное территори-

альное административное деление определяется 

Указом Президента Российской Федерации от    

2 мая 2014 года № 296 «О сухопутных террито-

риях Арктической зоны Российской Федера-

ции» [1]. 

Необходимо отметить, что Арктика для Рос-

сии является важнейшей геополитической тер-

риторией с учетом акваторий омывающих мо-

рей и неразрывно связана как с центральной 

частью России, так и со всеми остальными ад-

министративными образованиями за счет эко-

номико-производительных и логистических 

связей. Особенностью данных территорий яв-

ляются сложные климатические условия, труд-

нодоступность и сложность осуществления 

транспортного обеспечения любым видом со-

временного транспорта (автомобильный, же-

лезнодорожный, авиационный, морской и реч-

ной). Даже в современных условиях наиболее 

приемлемым и надежным средством передви-

жения являются оленьи и собачьи упряжки и 

отдельные вертолетные площадки, но не везде и 

не всегда. Одной из главных особенностей дан-

ных территорий является «нежная экосистема», 

которая весьма чувствительна к любому вмеша-

тельству в ее вековой экоконтур, где прожива-

ют коренные малочисленные и порой исчезаю-

щие народности Севера (КМНС). Но все же 

главной и манящей особенностью являются 

«кладовые Русского Севера», которые не дают 

спокойно спать как нашим недругам, так и 

предприимчивым коммерсантам со всего света – 

от Канады и Гренландии, стран «северного Бе-

нилюкса» и до государств Юго-Восточной Азии 

с различным уровнем дружелюбности к России. 

Государственная политика, регулирование 

общественных отношений и стратегическое 

развитие данных территорий закреплены рядом 

нормативных актов, в том числе в Указе Прези-

дента Российской Федерации от 5 марта 2020 г. 

№ 164 «Об Основах государственной политики 

Российской Федерации в Арктике на период до 

2035 года», где в основном обозначены главные 

вызовы и угрозы для национальной безопасно-

сти страны, определены цели государственной 

политики, среди которых улучшение качества 

жизни местного населения зон Арктики, при-

надлежащих Российской Федерации, охрана 

территорий проживающих здесь КМНС, повы-

шение эффективности экономического развития 

регионов, принадлежащих Российской Федера-

ции в Арктике, с целью увеличения вклада, ко-

торый они вносят в экономику страны (с учетом 

обеспечения экологической безопасности на 

данных территориях). 

Главным направлением обеспечения выпол-

нения задач государственной политики на се-

верных территориях является реализация Стра-

тегии развития Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения национальной без-

опасности на период до 2035 года, в которой 

предлагается осуществлять промышленное и 

производственное освоение арктических терри-

торий с учетом модернизации и строительства 

объектов инфраструктуры с применением но-

вых энергосберегающих и экологически «чи-

стых» технологий и «экобрендов» в неразрыв-

ной связи с повышением уровня жизни населе-

ния и учетом особенностей и мнения КМНС на 

основе создания локальных социально значи-

мых территорий как для проживания, так и для 

разностороннего развития и решения задач в 

сферах здравоохранения, учебы, спорта, науки, 

создания научно-образовательных центров, 

обеспечивающих прием детей, учеников, сту-

дентов, аспирантов и их последующую подго-

товку по специальностям от мерзлотоведения и 

охотоведения, добычи полезных ископаемых до 

высокотехнологичных направлений изучения 

акватории северных морей, территорий Новой 

Земли и векового состава воды и льда на кван-

товом уровне и другим специальностям, нераз-

рывно связанным с технологическим и научно-

техническим развитием существующих науч-

ных школ. 

Чтобы реализовать цели, поставленные в 

Стратегии, была разработана государственная 

программа Российской Федерации «Социально-

экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации». В данной программе 

достаточно детально изложены положения госу-

дарственной политики, направленные на разви-

тие Арктического региона. Планируется созда-

ние преференциального режима для стимулиро-

вания предпринимательской деятельности в 

данном регионе, предусмотрены различные ме-

ры государственной поддержки инвестицион-

ной деятельности. 

Подразумевается, что реализация целей Про-

граммы в российских арктических землях поз-

волит достичь развития экономики, повысить 

значимость региона Арктики для социально-

экономического развития государства, создать 

условия для дальнейшего стабильного и резуль-

тативного экономического становления регио-

на. Затраты на освоение данной Программы на 

2021–2024 гг. составляют более 19.5 млрд руб-
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лей. Приоритетным (но «замороженным») про-

ектом в сфере развития Арктики является стро-

ительство Северного широтного хода (СШХ), 

включающее обновление и создание объектов 

железнодорожной инфраструктуры по маршру-

ту Обская – Салехард – Надым. В Послании 

Президента России от 21 апреля 2021 г. говори-

лось о ситуации на мировых рынках, что в ко-

нечном итоге даст России задействовать боль-

шую часть углеводородов для развития россий-

ской экономики. Необходимо обеспечить высо-

кий уровень переработки, а дальше увеличивать 

поставки ресурсов и их производных лояльным 

потребителям. Решение этих задач неразрывно 

связано с использованием и развитием транс-

портных коридоров, в том числе речь идет о 

железнодорожном СШХ [2]. 

Во исполнение Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2018 г.       

№ 1663-р заключено концессионное соглаше-

ние с ООО «СШХ» на финансирование, строи-

тельство и эксплуатацию СШХ и определены 

его права и обязанности по привлечению 

средств для задач строительства и проектирова-

ния СШХ [3]. 
В этих целях с учетом строительных норм, 

научно-технических и технологических реше-

ний ОАО «Российские железные дороги» 

утвердило программу научного сопровождения 

изыскательских, проектных, строительных ра-

бот, проводимых в сложных климатических 

условиях при строительстве объектов СШХ на 

многолетнемерзлых грунтах и при предельно 

низких температурах. При выполнении проекта 

предполагается заимствование инвестиций раз-

личного предназначения и безусловное стиму-

лирование активности как государственных 

компаний, так и предпринимателей с различной 

формой собственности. На территории данного 

субъекта в том числе предполагается создание 

30 тыс. рабочих мест, заключение договоров 

льготного лизинга с резидентами Арктической 

зоны. В ходе осуществления проекта должны 

быть возведены мостовые переходы, обеспечи-

вающие транспортную логистику с учетом рек 

Обь и Надым, которые будут объединены в 

единый транспортный контур. Большинство 

специалистов считают, что данный проект 

вдохнет «вторую» жизнь в регион и снизит уро-

вень грузонапряженности Транссибирской ма-

гистрали. С учетом развития СШХ будет повы-

шен уровень перевозок, безопасной эксплуата-

ции объектов железнодорожной отрасли в арк-

тическом регионе, снижены эксплуатационные 

расходы и замкнут транспортный контур «СМП 

– СШХ», ускорится развитие малой и регио-

нальной авиации с учетом применения речного 

транспорта, что повысит уровень транспортной 

составляющей северного региона в целом. Все 

это позволит восстановить и развить агропро-

мышленный сектор, снизить уровень оттока 

населения из региона и обеспечит регион как 

рабочей силой, так и социальной привлекатель-

ностью; качественным уровнем жизни с учетом 

этнических особенностей жизни и деятельности 

коренных народностей с учетом обеспечения в 

районе СШХ и регионах Крайнего Севера в це-

лом [4]. 

В связи с существенно возросшей междуна-

родной ролью северных арктических морских 

акваторий и акваторий с принадлежностью к 

Русской Арктике в мировом политико-

экономическом пространстве возникает без-

условная потребность в актуализации и научно-

технологическом развитии наукоемких направ-

лений исследований в части изучения и повы-

шения потенциала данных территорий. В соот-

ветствии с изложенным, целью данного иссле-

дования является систематизация теоретиче-

ских подходов к развитию территории Арктики 

и Русского Севера и проведение системного 

анализа основных социальных аспектов разви-

тия СШХ. Задачами исследования стали оценка 

проектных решений строительства СШХ как в 

части развития железнодорожного пути, так и 

всего транспортного кластера в целом с учетом 

аспектов социального развития всей инфра-

структуры региона; оценка состояния готовно-

сти социальной инфраструктуры к прорывному 

развитию региона СШХ; оценка состояния эко-

логии, транспортной и логистической составля-

ющих территории СШХ и их влияния на общий 

уровень развития региона в целом; оценка функ-

ционирования СШХ с учетом выполнения задач 

по поддержанию достойного уровня условий и 

качества жизни населения; оценка ключевых па-

раметров уровня социально-экономи-ческого 

развития региона и показателей эффективности 

деятельности органов управления территорий в 

сфере строительства СШХ; определение «кри-

тических» индикаторов устойчивого развития 

территории СШХ как социально-экономических 

систем с позиций их функционального взаимо-

действия; оценка уровня влияния промышлен-

ного производства на стабильность и равнове-

сие подсистемы «природа и фауна Крайнего 

Севера» с учетом параметра «социальная ком-

фортность» и «индекс развития человеческого 

капитала». 

 

Методология 
 

Основными методами данного исследования 

можно определить сравнительный анализ циви-
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лизационных моделей различных авторов 

(Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, Дж. Той-

нби, Ю.В. Яковца, У.А. Винокуровой), систем-

ный анализ основных проблем северных терри-

торий России (национальной безопасности, 

экологии, недропользования, экономики, соци-

ального развития), вторичный анализ результа-

тов проведенных различными авторами социо-

логических исследований общественного мне-

ния жителей северных территорий по широкому 

кругу вопросов их жизнедеятельности, проект-

ный подход по определению перспектив реше-

ния выявленных проблем. 

Изучая научное наследие А. Тойнби, одного 

из основоположников «цивилизационного под-

хода в изучении современного развития челове-

чества», определившего основные «вызовы 

природной и социальной среды», среди факто-

ров, которые могут оценить уровень и тип ци-

вилизации, можно выделить географическую 

среду обитания, уровень развития хозяйства, 

политическую структуру сообщества, нрав-

ственные ценности, уровень самооценки. В то 

же время системообразующим и главенствую-

щим является фактор – вызов «суровых» зе-

мель, который учитывает низкий уровень ре-

сурсов и суровые условия для жизни человека в 

условиях Арктики и создает «ойкумену» чело-

века, где он развивается вместе с природной 

средой «с учетом многолетнемерзлых грунтов и 

с использованием энергетических ресурсов 

своеобразной флоры и фауны» [5]. 

 В отличие от представителей западноевро-

пейских социологических школ, основателем 

«цивилизационной школы» Ю.В. Яковцом были 

определены своеобразные научно-логические 

подходы и выделены основные направления 

развития общества, параметры условий, входя-

щие в состав так называемого «наследственного 

ядра генотипов цивилизаций». Во-первых, 

«экоприродное» направление (фактор), вклю-

чающее нюансы природно-экологического кли-

матического влияния на жизнедеятельность че-

ловека, наличие природных ресурсов и влияние 

окружающей среды в целом. Вторым направле-

нием-фактором является демографическое, учи-

тывающее численность и градиенты состава 

народонаселения с учетом расовых, националь-

ных и этнических особенностей и региональ-

ную плотность населения на территории. Тех-

нико-технологический фактор включает уро-

вень и рост научно-технологического развития, 

уровень оснащенности и применения тех или 

иных технических устройств в производствен-

ной и бытовой сфере. Экономический вектор 

развития включает инновационную привлека-

тельность и активность, тип, структурный со-

став производственных и ресурсных мощностей 

и учет динамики экономики в целом, в том чис-

ле уровень интегрированности в мировую эко-

номику и влияние социально-политического 

строя в стране на занимаемую международную 

позицию и влияние как в международных орга-

низациях, так и «скрытое влияние» в регионе и 

сложных локальных и межгосударственных 

конфликтах. 

Политика государства неразрывно связана с 

военной мощью государства и готовностью 

экономики к ведению противостояния военны-

ми методами. Фактор готовности к войне в 

настоящее время является системообразующим 

в политике ведущих мировых держав, таких как 

Россия, Китай, США. Страны Европы не могут 

входить в «золотой силовой треугольник» из-за 

отсутствия самостоятельной государственной 

политики, наличия слабо подготовленной воен-

ной инфраструктуры и сильной зависимости от 

американского политического влияния на руко-

водство стран-сателлитов. Это высказывание 

касается стран, временно не входящих в воен-

но-политический блок НАТО, а также имеющих 

статус нейтралитета или «стороннего наблюда-

теля», но они являются складскими территори-

ями военного имущества, горюче-смазочных 

материалов и боеприпасов различного назначе-

ния США без права контроля своих националь-

ных территорий, оккупированных американ-

ской военщиной. Социокультурный фактор, в 

свою очередь, определяет направленность по-

ложительного социального взаимодействия 

между социальными группами и образования-

ми, а также уровень культурного и нравствен-

ного развития общества, своеобразия и иденти-

фикации культуры, наличия многообразия ре-

лигиозных взглядов и терпимости конфессий и 

направлений друг к другу, а также учитывает 

наличие системы цивилизационных ценностей 

общества в целом [6]. 

Постулаты, сформулированные в теории 

«Арктической циркумполярной цивилизации», 

указывают на безусловное влияние окружаю-

щей среды и сложных климатических арктиче-

ских условий на эмоциональный и социальный 

фон, формируют у населения некую «экосо-

фию», которая задает вектор смысла существо-

вания и проживания в полярных условиях без 

наличия психологических травм и нервных по-

трясений, при отсутствии солнца. Однако мож-

но поспорить с этим утверждением, поскольку 

существует понятие «полярный день», и длится 

он весьма продолжительно, меняя биоритмы и 

сбивая биологические часы. Вопрос выживания 

тесно связан с вопросом взаимопомощи и ее 

неоспоримой ценности для данных условий (в 
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том числе для условий подводного плавания на 

атомных или дизельных субмаринах) как осно-

вополагающего фактора эволюции [7]. 

Бескрайнее и безлюдное арктическое без-

молвие, штормы, высочайший уровень трудно-

доступности для проникновения на данные тер-

ритории с учетом местного менталитета КМНС 

создали существенные трудности первооткры-

вателям и покорителям Арктики при освоении 

данных территорий, что заставляет снова разра-

батывать «модели неопределенных ситуаций» и 

«матрицу поведенческих функций», требующих 

решения жизненных задач [8, 9]. 

 

Результаты 

 

Попытаемся оценить перечень проблем и 

выстроить ранг задач с учетом их национальной 

социальной значимости в целом для целей раз-

вития арктических территорий, в том числе при 

строительстве СШХ. Это прежде всего эколо-

гические проблемы и все, что прямо или кос-

венно связано с их образованием, наличием и 

решением. Градус проблемы и ее значимость 

для выполнения задач по социально-экономи-

ческому развитию весьма высок. Но безуслов-

ное ее решение зависит от уровня национальной 

и военной безопасности на данных территори-

ях. Про негативные факторы, связанные с при-

родно-климатическими условиями, низкой плот-

ностью и отсутствием населения, слабым уровнем 

развития различной инфраструктуры (железно-

дорожной, морской и авиационной), говорить 

не приходится, но эти проблемы надо обсуж-

дать на всех уровнях, доносить до руководства 

региона и страны. Данные проблемы касаются 

не только северных и дальневосточных терри-

торий, они привычны и болезненны для глу-

бинки и сибирских территорий. Что касается 

многонационального состава и народностей ре-

гиона, следует отметить более девятнадцати ос-

новных КМНС со своим особым этносом, языком 

общения, сложившимися традициями и ценно-

стями, присущими только им укладом жизни и 

формой поддержания внешних и внутриобщин-

ных и семейных связей. 

Сам факт социально-экономического разви-

тия и защиты арктических территорий должен 

отвечать доктринальным требованиям обеспече-

ния социально-демографической, экологической, 

технологической, информационной, продоволь-

ственной и военной безопасности в целом. Все 

эти составляющие в отдельности могут рассмат-

риваться как автономные системы, находящиеся 

в едином информационно-функциональном по-

ле, обеспечивающем стабильное социально-

экономическое развитие. В частности, продо-

вольственная безопасность выражается в обес-

печении доступа населения северных террито-

рий и вновь прибывающих лиц к необходимой 

и адекватной пище [10]. 

Следует отметить, что осуществление и 

обеспечение постоянного экономического роста 

и инвестиционной привлекательности арктиче-

ского региона зависит от уровня привлечения 

средств с учетом осуществления инвестицион-

ных проектов (газодобывающая и энергетиче-

ская отрасль, морские и железнодорожные пе-

ревозки, добыча редких ископаемых, экологи-

ческие проекты), в том числе социально значи-

мых проектов на территории муниципальных 

образований (здравоохранение, образование, 

помощь жителям преклонного возраста, проек-

ты, связанные с поддержанием этнической 

культуры, промыслов и сохранением самобыт-

ности и языкового многообразия). Развитие ре-

гиональной и местечковой (локальной) инвест-

привлекательности во многом зависит от рабо-

ты местных муниципалитетов во взаимодей-

ствии с общинными или родовыми лидерами на 

данной территории. Необходимо отметить, что 

должен быть осуществлен диалог и админи-

стративно-функциональный симбиоз местных 

органов власти, региональных (краевых) и 

субъектов Российской Федерации, расположен-

ных на северных территориях. В свою очередь, 

акценты в распределении властных полномочий 

по обеспечению суверенитета тоже смещаются: 

большая роль в защите национальных интересов 

отводится органам государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления [11]. 

Рассматривая арктические территории как 

места максимального расположения полезных 

ископаемых (в первую очередь углеводородной 

группы и ее производных), следует отметить 

стремление крупных холдингов показать свою 

«экологическую сознательность и ответствен-

ность». Это ESG-принципы. Становится замет-

ной роль экологических организаций различно-

го уровня – от местных и самобытных «крику-

нов» до организованных экосообществ между-

народного уровня под эгидой и лозунгами со-

хранения экологии и земли-матушки. Защита 

экологии в промышленно осваиваемом регионе – 

сложная задача. Будем считать априори, что 

перед началом реализации крупного промыш-

ленного проекта проходили общественные 

слушания, местные органы власти, представи-

тели общин и добывающего предприятия за-

ключили законопослушное соглашение, где 

учли интересы заинтересованных сторон и, ко-

нечно же, выделение средств на восстановление 

поврежденного экоресурса, а также приняли 
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решение о некоем «эконадзоре» в последующие 

годы, считая промышленно-добывающий ин-

вестпроект проектом замкнутого цикла от раз-

вертывания и проведения изыскательских работ 

до работ по консервации зон добычи и утилиза-

ции средств добычи и сопутствующих отходов 

установленным порядком с соблюдением норм 

природоохранного законодательства. 

Проводя добычу полезных ископаемых как 

важную национальную и социальную опцию, 

необходимо применять к природе правило док-

торов – «не навреди», а любые нагрузки на при-

родные экосистемы, тем более промышленные, 

нужно рассматривать с позиций экологии и по-

пуляционной генетики, поскольку такие нагруз-

ки способны изменить устойчивость и судьбу 

«биоты» [12]. 

Второй по значимости сферой контроля и 

ответственности при освоении северных терри-

торий, в том числе при строительстве СШХ, 

является сфера экономики. В этой важнейшей 

сфере общественных и социально значимых 

отношений для данных территорий содержится 

множество противоречий: богатства края и ло-

гистическая труднодоступность, мощное про-

мышленное освоение и хрупкая экосистема, 

интересы государства и капитала, необходи-

мость соблюдения российского и международ-

ного законодательства в области охраны окру-

жающей среды, бескрайние просторы и низкий 

уровень заселенности территорий. Существуют 

трудности с образованием и взращиванием 

профессиональных и научных специалистов, 

рожденных и проживающих на данных терри-

ториях, а при положительном решении этого 

вопроса существует необходимость их возврата 

в родные пенаты для пользы края. Следует от-

метить, что в данном регионе имеется неболь-

шое количество наукоемких производств, не счи-
тая высокотехнологичных добывающих. Суще-

ствуют и другие противоречия, и социально-

экономические проблемы. Основными являют-

ся отток населения, снижение уровня комфорт-

ности проживания с учетом состояния жилищ-

ного фонда и другие значимые проблемы. Сни-

зилась численность лиц, выполняющих научные 

исследования и разработки    (3 615 человек в 

2016 г., 3 315 человек в 2020 г.), за 2016–2020 гг. 

на 1.7% увеличилась доля убыточных организа-

ций [13]. 

Результаты проведенных опросов респон-

дентов (представителей КМНС северных реги-

онов северных территорий России) в целях 

определения основных проблем, ограничиваю-

щих социально-промышленное развитие регио-

на, представлены в таблице [14]. 

Геополитическим аспектом освоения и раз-

вития северных территорий и шельфовых ре-

сурсов является обострившаяся конкуренция 

крупных политических игроков (Россия, США, 

Китай) и само географическое расположение 

проблемных территорий и вод. Американское 

руководство в своих арктических доктринах 

ставит задачу постоянного присутствия воору-

женных сил США и их союзников по НАТО и 

создания управляемых кризисных военно-

экономических ситуаций или сценариев в дан-

ном регионе земного шара. Необходимо отме-

тить, что неуемные амбиции Вашингтона при-

вели, в частности, к противоречиям с Россией 

по вопросам мореплавания по маршруту СМП. 

Начиная с 1996 г. объем перевозок СМП посто-

янно растет, причем наибольший рост грузопе-

ревозок приходится на период с 2011 г. Так, 

если в 2014 г. объем грузоперевозок составил 

3.982 млн тонн, то в 2019 г. было перевезено 

31.5 млн тонн. Следовательно, задача, которую 

поставил Президент Российской Федерации, – 

увеличить к 2024 г. объем перевозок по СМП до 

80 млн тонн в год – является выполнимой, а в 
срок до 2040 г. уровень грузопотока по данному 

логистическому коридору должен вырасти до 

Таблица 1 

Наименование (наличие) проблемы % 

Алкоголизм и пьянство  79.61*
, 
** 

Организации рабочих мест  74.90*
, 
** 

Жилищные условия  72.94*
, 
** 

Уровень обеспечения стариков и малоимущих  56.08*
, 
** 

Снижения цен на товары  50.98*
, 
** 

Повышения уровня образования  43.14*
,
** 

Транспортные и логистические 38.82*
, 
** 

Улучшения состояния окружающей среды  31.37*
, 
** 

Улучшения качества продуктов питания  26.67*
, 
** 

Уровень преступности  19.61*
, 
** 

Уровень наркомании 10.20*
, 
** 

Достойное обеспечение стариков и малоимущих  33.3*
, 
** 

* Респонденты – представители КМНС (Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока). 

**Эксперты. 



 

Строительство Северного широтного хода в Арктической зоне Российской Федерации 

 

81 

120 млн тонн. Необходимо отметить, что СМП 

находится в национальной юрисдикции России. 

Американские оппоненты считают главенству-

ющим и базовым компонентом своей морской 

стратегии принцип свободы мореплавания, ко-

торый они намерены и готовы применять и в 

акватории Арктики. История повторяется и 

напоминает Дикий Запад и бедных индейцев и 

других представителей коренных народов Аме-

риканского континента. Однако США настаи-

вают и вводят иной понятийный аппарат по 

формулировке прохода военных судов через 

территориальные воды РФ. Ранее президентом 

США Б. Обамой при обсуждении военной док-

трины США в Арктике в 2012 г. Северный мор-

ской путь был обозначен как «global commons» 

(зона глобальной значимости, вернее – достоя-

ния). Министерством обороны США планиру-

ется постоянное присутствие в регионе и про-

ведение совместных демонстративных учений 

по программе «Свобода навигации» [15]. Сле-

дует обратить внимание и на новую Морскую 

доктрину РФ. 

Следующей по важности проблемой для се-

верных территорий России с учетом будущего 

строительства СШХ мы считаем перспективы 

развития и повышение уровня жизни КМНС. На 

данных территориях проживают основные 

народности – саами, ненцы, ханты, эвенки, чук-

чи, эскимосы и др. В настоящее время некор-

ректно говорить о единственном и самобытном 

пути данных народностей по обеспечению свое-

го жизненного существования за счет рыболов-

ства и охоты. Мир изменился, и высокие техно-

логии добрались до ненецких чумов и яранг 

чукчей, однако нам всем необходимо сохранить 

самобытность культуры и языка данных народ-

ностей, форм и способов охоты и рыбной ловли. 

Иногда за сохранением самобытности и добы-

чей морского зверя и рыбы лежат частные или 

общинные коммерческие интересы, но в каж-

дом случае надо строго соблюдать природо-

охранные нормы и положения административ-

ного или уголовного кодекса. Все же необходи-

мо отметить, что автономное или общинное 

проживание не выводят представителей корен-

ного населения из социальных и общественных 

отношений, они получают заработную плату, 

пенсии, пособия, субсидии. Китовые забавы и 

«добыча белька» это не очень хорошо, и все 

образованные и здравомыслящие люди должны 

данные примеры забыть и изжить, не прикры-

ваясь самобытностью и необходимостью этого 

варварского ритуала. 

С учетом экологической ситуации, вынуж-

денной миграции зверей, птиц, изменения мор-

ской популяции рыб, добываемых в прибреж-

ной зоне, уменьшился доход от продажи про-

дукции традиционных промыслов (мясо, рыба, 

грибы, ягоды, орехи и др.), что является тре-

вожным фактом, поэтому надо искать компро-

мисс [16]. Проведенные опросы оленеводов 

определили основные социальные проблемы – 

рост алкоголизма среди населения, агрессивное 

поведение животных, рост межэтнических про-

тиворечий, низкий уровень образования и от-

сутствие возможности получения дополнитель-

ного образования (это не касается крупных до-

бывающих территориальных образований), ча-

стое нарушение путей миграции оленей и дру-

гих животных, нарушения, связанные с осквер-

нением священных для местных жителей мест, 

низкий уровень помощи со стороны местных 

органов самоуправления с частичной передачей 

властных полномочий неформальным лидерам 

и руководителям общин [17]. 

Стоит отметить, что по итогам неоднократно 

проведенных опросов респондентов в северных 

регионах по оценке уровня оседлости и привер-

женности традиционной и самобытной культуре 

существенное влияние на их отношение к про-

блеме оказывают социально-демографические 

параметры – возраст, образовательный уровень, 

социально-профессиональный статус. Респонден-

ты – жители арктических улусов более ярко де-

монстрируют тенденцию к сохранению нацио-

нальных черт в культуре [18]. 

Четвертой по значимости проблемой ста-

бильного и поступательного промышленного и 

социального освоения российских северных 

территорий, запуска и выполнения различных 

инвестиционных и строительных проектов, та-

ких как строительство СМП и СШХ, мы опре-

деляем обеспечение безопасности в регионе с 

учетом расположения акватории русских морей. 

По мнению многих ученых в области междуна-

родного морского права, экспертов и военных 

аналитиков, особое внимание участников осво-

ения и наличия экономических интересов в 

морской арктической зоне ранее уделялось 

международному сотрудничеству. Главенству-

ющим был тезис об экологическом состоянии 

акваторий и необходимости соблюдения требо-

ваний международных природоохранных актов, 

написанных под американскую диктовку и 

имеющих неоднозначное понятийное описание 

не в пользу России. Однако вскоре экологиче-

ский интерес заметно смещается в направлении 

экономики и связанных с ней военно-полити-

ческих проблем. В общем виде толкование и 

соблюдение норм судоходства в данной аквато-

рии должно было соответствовать американ-

ским нормам и взглядам, в том числе с требова-

ниями свободного пропуска военных судов 
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США и НАТО по СМП и в зоне ответственно-

сти Военно-морского флота России [19, 20]. 

Необходимо пояснить, что арктическая стра-

тегия США и их сателлитов, в том числе из со-

става стран НАТО, в общем известна, но имеет 

скрытые противоречия и пожелания как со сто-

роны Канады, Норвегии, так и других стран. В 

более ранних версиях арктических стратегий 

США было декларировано мягкое сотрудниче-

ство в арктической морской зоне, включая Рос-

сийскую Федерацию и, при необходимости, Ки-

тай. В то же время США стремятся к безуслов-

ному доминированию в Арктике во всех обла-

стях экономики, политики и безопасности. Дан-

ная позиция обусловлена наследием холодной 

войны и тем, что арктический театр военных 

действий  являлся основным в противостоянии 

США – Россия – НАТО. Ему противостоял Ле-

нинградский военный округ и Северный флот 

России. 

Стратегия Министерства обороны США 

2014 г. предполагала, прежде всего, непосред-

ственное и постоянное участие вооруженных 

сил США и НАТО на полигонах и акваториях 

Гренландии, Норвегии и Канады, в том числе 

рядом с зоной ответственности ВМС России. 

Основной задачей для данной военной коали-

ции на период до 2030 г. объявлено постоянное 

и неустанное наращивание военно-морской 

группировки в данном регионе, а также под-

держание на должном уровне уже имеющихся 

сил и средств сухопутных войск, ПВО и ВВС. 

Необходимо отметить, что 7 октября 2022 г. 

президент США Д. Байден утвердил новую 

Национальную стратегию США для Арктиче-

ского региона. В актуализированной стратегии 

США намерены активизировать влияние в арк-

тическом регионе. Основной информационный 

посыл президента США Д. Байдена и военного 

командования ВС США состоит в искусствен-

ной дестабилизации общественно-политической 

и военной обстановки в регионе с учетом того, 

что в настоящее время идет экономическая вой-

на за данные территории и акватории и со сторо-

ны стран, не входящих в арктический сегмент, 

таких как КНР и Япония, Сингапур. «Такая поли-

тика защитит США и создаст дилеммы для со-

перников из великих держав и укрепит отноше-

ния с союзниками и партнерами «для поддержа-

ния региональной стабильности» [21]. 

В рамках данной стратегии прежде всего 

планируется развернуть на Аляске многодомен-

ное оперативное соединение (Multidomain Task 

Forсe), включающее штаб дивизии, спецбрига-

ды и подразделения обеспечения. Военные ана-

литики США в качестве главных военных баз 

рассматривают Аляску и Гренландию, где в 

настоящее время имеется инфраструктура, 

обеспечивающая выполнение требуемых задач. 

На Аляске в районе мыса Барроу расположены 

15 радаров, обеспечивающих радиолокацион-

ный мониторинг и боевое управление средства-

ми воздушного нападения, система раннего ра-

диолокационного оповещения находится на 

американской базе Thule AB в Дании (о. Грен-

ландия), что должно создавать единый управ-

ляющий информационный контур. На северо-

западном театре военных действий наибольшую 

угрозу как в части получения радиолокацион-

ной информации, так и в части обеспечения 

контроля воздушного пространства акватории 

Баренцева моря и территории Мурманской, Ар-

хангельской областей является центр управле-

ния и оповещения (ЦУО), расположенный в 

м. Варде (Норвегия). Он обеспечивает монито-

ринг воздушного пространства, поиск воздуш-

ных и аэродинамических целей, управление бо-

евыми действиями средств ПВО Норвегии и 

США в данном регионе. США в настоящее 

время надеются на помощь своих союзников по 

Арктике (Канада, Норвегия, Исландия, Дания), 

мощь вооруженных структур в данных странах и 

опыт, полученный в ходе совместных военных 

учений «Северный удар» (Northern Strike) (январь 

2023 г.), где приняли участие военнослужащие 

США и силы специального назначения Латвии. 

Учения проходили в северной части американ-

ского штата Мичиган. Как и ранее проведенные 

учения в 2018–2020 гг., они показали наличие 

существенных проблем: высокий уровень 

сложности погодных и штормовых условий, 

низкий уровень навигационного и аварийно-

спасательного обеспечения, недостаточное ко-

личество ледокольных судов и судов обеспече-

ния, слабый уровень управления и снабжения 

войск для экстремальных условий Арктики. 

Существенной проблемой для военно-морских 

сил США являются отсутствие своих морских 

баз и судов обеспечения, вспомогательного 

флота. В наличии имеются всего лишь два суд-

на тяжелого ледокольного класса (ледокол 

USCGC Polar Star WAGB-10 и WAGB-11), 

находящихся в эксплуатации с 2010 г. и требу-

ющих ремонта, отметим также недостаточно 

подготовленную портовую и аэродромную ин-

фраструктуру на большей части арктических 

территорий. Что касается группировки Воору-

женных сил Российской Федерации на арктиче-

ских территориях, с учетом положений Указа 

Президента Российской Федерации В.В. Путина 

от 5 июня 2020 года № 374 «О военно-

административном делении Российской Феде-

рации», с первого января 2021 г. установлено 

следующее военно-административное деление 
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страны – образовано четыре военных округа, где 

осуществляют боевое дежурство силы и средства 

Северного флота [22]. 

В части повышения уровня боевого и опера-

тивного управления подразделениями и частя-

ми, дислоцирующимися на территории и в ад-

министративных границах субъектов Россий-

ской Федерации, из открытых источников стало 

известно об образовании Объединенного стра-

тегического командования (далее – ОСК «Се-

верный Флот»). Основной силовой компонен-

той группировки сил ОСК «Северный Флот» 

являются надводные корабли различного класса 

и водоизмещения, в том числе вновь вошедшие 

в боевой состав фрегат «Адмирал Флота Каса-

тонов», БДК «Петр Моргунов», подводные си-

лы представлены субмаринами проекта 955А 

(«Князь Владимир») и многоцелевыми лодками 

класса «Казань» (проект 885А), проекта 098522. 

Службу несут и многофункциональные пат-

рульные корабли проекта 323550, другие вспо-

могательные суда (ледоколы, специальные по-

жарные и грузовые суда). Выполнение основ-

ных задач в сфере обеспечения военной без-

опасности в части комплексного контроля за 

воздушной, надводной и подводной обстанов-

кой в арктической зоне дополнительно обеспе-

чивают береговые части ОСК в едином контуре 

всей арктической группировки сил и средств 

МО РФ [23]. 

Они обеспечены различными средствами 

ПВО и ЗРВ, радиотехническими и радиолока-

ционными средствами, создающими сплошное 

радиолокационное поле с учетом объектового и 

эшелонированного построения обороны груп-

пировки сил и средств ОСК с зоной обнаруже-

ния и поражения любых воздушных (высотных) 

целей независимо от отражающей эффективной 

поверхности цели (с учетом применения боево-

го опыта СВО для условий и особенностей ре-

гиона Крайнего Севера). Основными средства-

ми поражения воздушных и наземных целей 

будут ЗРК «Тор-М2ДТ», «Панцирь-СА», С-300 и 

С-400. Радиолокационное покрытие и обнару-

жение воздушных и морских целей обеспечива-

ется за счет разворачивания сети радиолокаци-

онных станций класса «Резонанс-Н» и РЛС 

«Подсолнух». В части логистической составля-

ющей и материально-технического обеспечения 

сил арктической группировки ВС РФ применя-

ются различные транспортные средства (назем-

ные, морские, воздушные, железнодорожные, 

комбинированные) в обязательном арктическом 

исполнении. Особое внимание уделяется мор-

ским судам, обеспечивающим безопасную про-

водку, частичную навигацию и поисково-

спасательные операции при необходимости бо-

евых единиц ОСК. Восстанавливаются и вво-

дятся вновь в эксплуатацию аэродромы на ост-

рове Земля Александры, на Земле Франца 

Иосифа, острове Средний, мыс Шмидта и дру-

гие, в том числе подготавливаются отдельные 

вертолетные площадки. 
 

Заключение 
 

Русский Север в настоящее время является 

зоной повышенной военно-экономической тур-

булентности международного масштаба, и свя-

зано это прежде всего с многообразием и нали-

чием ценных энергетических сырьевых запасов 

и биоресурсов, морского транспортного и воз-

душного «коридоров», а также зоны воздушно-

космического контроля маршрутов полета 

средств воздушно-космического нападения как 

со стороны США и НАТО, так и частично со 

стороны России и Китая. 
Экономический аспект глубокой модерниза-

ции существующего агропромышленного ком-
плекса северных территорий России неразрыв-
но связан прежде всего с обеспечением уверен-
ного роста транспортной отрасли, начиная от 
создания новых воздушных средств доставки 
людей и грузов в условиях Крайнего Севера, 
так и с продолжением строительства Северного 
широтного хода в целях повышения уровня 
транспортной безопасности в регионе. 

В качестве вывода следует сказать, что про-
тиворечивость арктических проблем преломля-
ется через призму геополитических и экономи-
ческих интересов стран «арктических морей» и 
других сильных «мировых игроков». Главной 
задачей России и ее Вооруженных сил является 
обеспечение территориальной целостности и 
безопасности арктических морских акваторий и 
территорий Российской Федерации. 
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THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION: SOCIAL ASPECTS 
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The importance of the Arctic zone of the Russian Federation for the socio-economic development of the country as 

a whole is revealed. 
The main problems of the development of the specified region are determined depending on the specific economic-

geographical and socio-economic factors. 
The regulatory legal acts of the federal level on the development of the Arctic zone of the Russian Federation are 

analyzed. 
The tasks of the construction of the Northern Latitudinal Railway (NLR), a railway line in the Arctic region of the 

Russian North, are formulated. 
The purpose of this study is determined – to systematize theoretical approaches to the development of the territory 

of the Arctic and the Russian North and to conduct a systematic analysis of the main social aspects of the development 
of the NLR. 

The objectives of the study are as follows – assessment of design solutions for the construction of the NLR, the state 
of readiness of its social infrastructure, ecology, transport and logistics components, functioning, taking into account the 
fulfillment of tasks to maintain a decent level of conditions and quality of life for the population, key parameters of the 
level of socio-economic development of the region and performance indicators territorial authorities, determination of 
«critical» indicators of sustainable development of the territory. 
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The provisions of civilizational models of various authors (N.Ya. Danilevsky, O. Spengler, J. Toynbee, 
Yu.V. Yakovets, U.A. Vinokurova) are compared, a systematic analysis of the main problems of the development of the 
Arctic zone of the Russian Federation (security, ecology, subsoil use, economics, social development), a secondary 
analysis of the results of sociological studies of public opinion conducted by various authors of residents and the indig 
enous population of the Arctic zone of the Russian Federation on a wide range of issues of their life, a project approach 
is used to determine the prospects for solving the identified problems. 

The main social aspects of the construction of the NLR are environmental, economic, as well as those related to the 

life of the small indigenous peoples of the North, Siberia and the Far East (SIPN) and ensuring life safety in the region. 

The ways of solving the identified problems of social orientation in the constituent entities of the Russian Federa-

tion in the Far North region are proposed. 

 

 

Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, region (districts) of the Far North of the Russian Federation, 

Northern Latitudinal Railway (NLR), transport industry, Russian Railways, regional social problems. 
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Представлены результаты анализа анкетирования репетиторов, зарегистрированных на двух российских 

онлайн-платформах. На основе полученных данных раскрыты мотивационные характеристики и ценностные 

предпочтения репетиторов, определена их профессиональная классификация. Установлено, что большинство 

опрошенных репетиторов уверены в том, что репетиторские услуги дополняют государственную систему 

образования, компенсируя ее недостатки, быстро и гибко реагируя на потребительские запросы. Репетитор-

ство, по их мнению, – это способ заработка и стратегия выживания. Именно поэтому большинство репетито-

ров считают дополнительные занятия с учениками своей основной работой, но обеспечивающей им невысо-

кий доход. 
Выявлено, что репетитор является высококвалифицированным специалистом, преподающим преимуще-

ственно школьные предметы, работает до 6 часов в неделю и предлагает свои услуги от 401 до 600 руб. в час. 
 
Ключевые слова: предпринимательство, репетиторские услуги, репетитор, репетиторская деятельность. 
 

Введение 

 
Образование – это право человека, двигатель 

развития и один из сильнейших инструментов 

обеспечения благополучия и стабильности в 

обществе. Основной функцией образования яв-

ляется передача знаний с целью удовлетворения 

разнообразных образовательных потребностей 

личности и общества. Главной целью деятель-

ности в сфере образования оказывается не не-

кий продукт как материальное благо, а сам че-

ловек, по отношению к которому передача зна-

ний выступает в виде услуги. 

Образовательные услуги можно получить 

различными способами. Однако изучаются, 

управляются и регулируются государством 

только классические (официально признанные) 

формы образовательной деятельности. Между 

тем до половины только учеников общеобразо-

вательных школ для подготовки к ЕГЭ прибе-

гают к неформальным (или внешкольным) об-

разовательным услугам – услугам репетиторов. 

Так, по данным РБК со ссылкой на результаты 

опроса 3 тысяч родителей учеников общеобра-

зовательных школ России, проведенного серви-

сом SuperJob, сейчас с репетитором занимается 

каждый второй старшеклассник, причем за по-

следние два года востребованность таких заня-

тий существенно возросла (в 2021 г. 34% среди 

9 классов и 43% среди 10–11 классов; в 2023 г. 

51% и 48% соответственно)
1
. 

Несмотря на то, что репетиторство является 

достаточно распространенным явлением как в 

России, так и за рубежом, публикаций, посвя-

щенных практике репетиторства, крайне мало. 

Кроме того, большинство современных россий-

ских исследований репетиторской деятельности 

сводятся только к выявлению причин развития 

данного явления в России [1–5] и составлению 

усредненного портрета репетитора [2]. Причем 

значительная часть результатов основана на 

данных, полученных от потребителей репети-

торских услуг [6; 7], в то время как основными 

движущими силами репетиторства являются 

поставщики услуг, то есть репетиторы [8]. 

Необходимо также учитывать, что рынок репе-

титорских услуг, как любой динамично разви-

вающийся рынок, подвержен высокой неопре-

деленности, на нем сосуществуют различные 

факторы, как привлекающие, так и отталкива-

ющие агентов от различных видов экономиче-

ской активности [9]. Поэтому актуальным пред-

ставляется проведение опросов репетиторов не 

только с целью определения их социального 

портрета, но и выявления их качественных 

профессиональных характеристик и стратегий 
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принятия решений, а также стимулов к занятию 

репетиторством. 

Как известно, понятие репетиторства имеет 

зарубежные корни и относится к области 

«shadow education». Теневое образование – это 

термин, который используется прежде всего для 

академической деятельности, направленной на 

достижение образовательных целей учащихся, 

причем независимо от того, оплачивается она 

или нет [10–12]. В российской образовательной 

практике обязательным критерием отнесения к 

репетиторской деятельности является оказание 

услуг на платной основе [1–3]. Таким образом, 

можно предположить, что по своему характеру 

репетиторство в России больше тяготеет к 

предпринимательской деятельности. Между 

тем, для того чтобы прояснить сущность репе-

титорской деятельности и выяснить, является 

ли она проявлением предпринимательства, под 

которым авторы имеют в виду индивидуальный 

выбор, отражающий деловую инициативу и по-

тенциал репетитора, нацеленные на получение 

дохода, или лучше вписывается в стратегию 

выживания, при  которой целью репетиторства 

выступает получение любого (даже невысокого) 

дополнительного заработка, предназначенного 

для поддержания своего материального благо-

получия, необходимо рассмотреть результаты, 

которые были получены исследователями дан-

ной области. Отметим, что такие исследования 

содержат сущностно полярную информацию о 

стимулах занятия репетиторством. С одной сто-

роны, люди, оказывающие репетиторские услу-

ги, не всегда мотивированы только возможно-

стью получения дохода [2], для них может быть 

важным получение удовлетворения от своей 

трудовой деятельности [13], укрепление про-

фессионального статуса, когда подопечные до-

стигают хороших результатов на экзаменах 

[14]. А следовательно, мы вправе назвать таких 

репетиторов «социальными предпринимателя-

ми», для которых получение прибыли рассмат-

ривается не как цель, а как средство поддержа-

ния и максимизации социальной эффективно-

сти, социальной ценности [15]. Именно поэтому 

данные предприниматели видят свою деятель-

ность как дополняющую формальную систему 

образования, компенсирующую ее провалы и 

увеличивающую возможность учеников до-

стичь своих личных целей. Репетиторство в та-

ком случае может восприниматься как «мис-

сия», дающая учителям чувство удовлетворе-

ния, возникающее в результате помощи уча-

щимся; или возможность профессионального 

развития, побуждающая экспериментировать и 

внедрять новшества в учебный процесс, а также 

находить новые способы его индивидуализации 

[16]; или удобный случай проведения досуга и 

даже отдыха [17]. Репетиторы, реализующие 

такие стратегии поведения, ценят свою работу, 

которая становится важным аспектом их жизни, 

а многие не отказались бы от нее, даже если бы 

их учительская зарплата была увеличена [18]. С 

другой стороны, репетиторство может являться 

стратегией выживания для репетиторов и одно-

временно фактором социальной неустойчивости 

и неравенства в государственной системе обра-

зования для обучающихся. Низкая заработная 

плата является фактором включения учителей в 

теневое образовательное пространство и его 

разрастания [8; 19; 20]. В этом случае репети-

торство как дополнительная работа позволяет 

учителям государственных школ восполнять 

финансовый дефицит и обеспечивать более вы-

сокий уровень жизни [21]. Кроме потребности 

учителей и преподавателей традиционной си-

стемы образования в дополнительном заработ-

ке, отмечается мотив обеспечения благополучия 

своих семей, поскольку официальной заработ-

ной платы часто недостаточно, чтобы содер-

жать семьи учителей даже на минимальном 

уровне, отсюда вынужденное занятие репети-

торством [22]. 

Таким образом, можно констатировать, что в 

настоящее время нет единого мнения на то, ка-

кой стратегии преимущественно придержива-

ются репетиторы в своей деятельности. Поэто-

му вышеизложенное позволило сформировать 

гипотезы, которые предполагается подтвердить 

или опровергнуть по результатам настоящего 

исследования: 

а) репетиторство – способ проявить пред-

принимательскую инициативу и квалификацию; 

б) репетиторство – способ заработка и стра-

тегия выживания. 

Помимо этого, целью исследования было 

определение профессиональных характеристик 

современного репетитора, а также стимулов и 

трудностей репетиторской деятельности. 

 

Материалы и методы 

 

В настоящее время на рынке образователь-

ных услуг обозначается определенный тренд, 

связанный со стремительным развитием он-

лайн-технологий и социальных сетей. Рынок 

репетиторских услуг не является исключением: 

проводятся массовые онлайн-занятия, вебина-

ры, работают закрытые группы и чаты для ком-

муникации учеников с репетитором. Появились 

специализированные онлайн-платформы, где 

репетитор может выложить свое резюме, назна-

чить цену урока и ожидать откликов со стороны 

учеников. Онлайн-платформы становятся не 
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только местом встречи ученика и репетитора, 

но и источником информации о последнем, ко-

торую в отсутствие какого-либо учета деятель-

ности репетиторов со стороны государства 

можно считать наиболее релевантной. Именно 

поэтому перед настоящим исследованием стоя-

ла первоочередная задача – выбрать онлайн-

платформы, на которых можно было бы разме-

стить информацию и провести опрос зареги-

стрированных на них репетиторов.  

Из двух десятков существующих в настоя-

щее время сайтов репетиторов только два со-

гласились на сотрудничество: «Репетитор.ру» – 

https://repetitor.ru/ и «ТьюторОнлайн» – https:// 

www.tutoronline.ru/. 

Опрос проводился методом анкетирования с 

помощью Google Forms. Анкета содержала че-

тыре блока вопросов: 

1) социально-демографические (возраст, пол, 

место проживания); 

2) профессиональные (уровень образования, 

продолжительность репетиторской деятельно-

сти, преподаваемые предметы, форма трудо-

устройства, стоимость 1 часа, недельная нагруз-

ка, методы проведения занятий, способы поиска 

учеников); 

3) стимулы и трудности репетиторской дея-

тельности (удовлетворение от репетиторской 

деятельности, профессиональное развитие, ма-

териальное положение, трудности профессио-

нальных репетиторов); 

4) отношение к репетиторской деятельности 

(нужна ли данная деятельность, насколько она 

полезна, должно ли государство ее регулиро-

вать и каким образом?). 

Опрос был проведен в ноябре – декабре 2022 

года. Опрошен 341 респондент. 

 

Результаты исследования 

 

Социально-демографические характеристи-

ки репетиторов. Как показало исследование, 

среди репетиторов преобладают женщины 

(76.6%). Почти половина ответивших на вопро-

сы анкеты старше 44 лет (38.5% – в возрасте 

45–59 лет, 10% – 60 лет и старше), в возрасте 

35–44 года – 20.9%, 25–34 года – 23% и до         

24 лет – 7.5%. Распределение репетиторов по 

месту жительства выглядит следующим обра-

зом (рис. 1): четверть проживает в Москве или 

Санкт-Петербурге, 16.7% – в других городах-

миллионниках, 26% – в городах с численностью 

жителей от 100 тысяч человек до миллиона, 

17.2% – в городах до 100 тысяч человек и 15.5% – 

в сельской местности.  
 
Профессиональные характеристики репе-

титоров. Более половины респондентов предо-

ставляют свои услуги на регулярной основе и 

являются опытными репетиторами, со стажем 

работы в данной деятельности более 5 лет 

(52.9%), 32.4% – занимаются репетиторством от 

1 года до 5 лет, 8.8% – начинающие репетито-

ры, стаж работы которых не превышает года, 

остальные (5.9%) предоставляют свои услуги 

эпизодически. 

Большинство репетиторов (58.8%) считают 

свою деятельность основной работой, 26.5% – 

дополнительной, 14.7% – случайной, принося-

щей эпизодический заработок. Среди тех, кто 

не считает репетиторство основной деятельно-

стью, 42.9% – работают (причем две трети из 

них трудоустроены в образовательных учре-

ждениях), 21.4% – получают образование, 

14.3% – ведут домашнее хозяйство и 21.4% – 

являются пенсионерами. 44.8% репетиторов 

оформлены в качестве самозанятого, примерно 

6% – как индивидуальные предприниматели, 

еще столько же – трудоустроены в репетитор-

ских агентствах или заключили разовые дого-

воры с заказчиками. 

Российские репетиторы, зарегистрированные 

на онлайн-платформах, являются высококвали-

фицированными специалистами: у 85.4% репе-

титоров предметная область оказания репети-

торских услуг соответствует полученному обра-

зованию, 81.2% – имеют высшее образование, а 

10.9% – ученую степень. 

Почти все репетиторы (90.4%) готовы оказы-

вать образовательные услуги в рамках школьной 

программы, 27.2% предоставляют уроки по ма-
тематике, 23.4% – по иностранным языкам, 

 
Рис. 1. Распределение репетиторов по месту проживания, % 

https://repetitor.ru/
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18.8% – русскому языку и литературе. 59% ре-

петиторов работают по программам среднего 

профессионального и высшего образования, где 

наиболее востребованными (33.1%) являются 

уроки по гуманитарным наукам (философия, 

филология, история, педагогика). Услуги в обла-

сти дополнительного образования могут оказы-

вать 56.5% опрошенных репетиторов. Наиболь-

шим спросом пользуются языковые уроки (ино-

странный и русский языки; 28.9%) и занятия по 

шахматам (12.1%). 

Подавляющее большинство репетиторов 

(97.1%) предпочитают индивидуальную работу 

с учениками (рис. 2). Три четверти – заняты не 

более 20 часов в неделю (31% – до 6 часов, 

24.3% – от 7 до 13 и 23.4% – 14–20 часов). Ми-

нимальную стоимость услуг (до 200 руб. за       

1 час) назначают 2.4% репетиторов. Далее рас-

пределение репетиторов следующее: 15.5% 

устанавливают цену от 201 до 400 руб. в час, 

28.9% – 401–600 руб., 13.8% – 601–800 руб., 

16.7% – 801–1000 руб., 18% – 1001–2000 руб., 

4.7% – свыше 2001 руб. 

Современные репетиторы предпочитают 

находить учеников с помощью специализиро-

ванных интернет-сервисов (так ответили 61.8% 

опрошенных репетиторов), по рекомендациям и 

знакомству (17.6%), а также через доски объяв-

лений и газеты (8.8%). Еще около 3% опрошен-

ных используют все перечисленные способы. 

Непопулярными способами поиска учеников 

являются интернет-форумы, социальные сети, 

онлайн-школы. 

 

Стимулы и трудности репетиторской дея-

тельности. Считается, что основными стиму-

лами репетиторской деятельности является воз-

можность получения дополнительного дохода, 

позволяющего репетитору чувствовать себя фи-

нансово защищенным [16]. Опрашиваемым ре-

петиторам был прежде всего задан вопрос об 

уровне их материального положения. Как ока-

залось, почти четверть (22.4%) оценили его как 

высокий (однако большинство из них указали, 

что некоторые покупки им недоступны), но по-

давляющее большинство (72.4%) указали на 

средний уровень материального положения (до-

ступно лишь необходимое). Поэтому логично, 

что 64% репетиторов рассматривают репети-

торскую деятельность как возможность повы-

сить свои доходы (рис. 3). 

В то же время получение дополнительного 

дохода не является единственным мотивом за-

няться репетиторством. Более половины опро-

шенных репетиторов указали такие нематери-

альные стимулы, как автономность и гибкость 

работы (62.3%), возможность творческого, про-

фессионального развития (53.1%), возможность 

помогать людям (52.7%). Для некоторых важно 

получать нематериальную благодарность со 

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Ваши услуги преимущественно индивидуальные или групповые?» 

Примечание: вопрос предполагал множественный выбор ответов 

 

 
Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Что дает Вам репетиторство и не дает другая работа?»  

Примечание: вопрос предполагал множественный выбор ответов 
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стороны учеников и их родственников (21.8%), 

а также работать, несмотря на имеющиеся огра-

ничения по возрасту и здоровью (16.7%). 

Для репетиторов очень важно поддерживать 

свою конкурентоспособность (рис. 4). Поэтому 

большинство из них в течение года учились, 

повышали профессиональную квалификацию 

(ответили 58.6% опрошенных) или участвовали 

в конференциях (28%), применяли новые тех-

нологии и методики преподавания (41.4%), 

приобретали методические материалы по пре-

подаваемым предметам (35.6%) или техниче-

ское оборудование (33.9%). 

В результате опроса было выявлено, что с 

различными профессиональными трудностями 

сталкиваются 80% репетиторов. Наиболее зна-
чимыми проблемами являются: сложность по-

иска клиентов (53.6%), низкая покупательная 

способность населения (35.1%) и нестабиль-

ность занятости (34.7%). Значительные сложно-

сти создают невозможность пользоваться соци-

альными гарантиями и льготами (29.3%), кон-

куренция с другими репетиторами (20.9%) и 

отсутствие правовой защиты (19.2%). Помимо 

этого, репетиторы жалуются на организацион-

ные трудности, неумение правильно организо-

вать свой труд и общее негативное отношение к 

репетиторам в обществе (табл.). 

 

Отношение репетиторов к репетиторской 

деятельности 
По мнению 59% опрошенных репетиторов, 

они обладают востребованной профессией, 
67.6% уверены, что являются высококвалифи-

Таблица  

Основные трудности репетиторов 

Трудности Удельный вес ответов, % 

Сложности поиска заказов 53.6 

Низкая покупательная способность населения 35.1 

Неустойчивость рынка, нестабильная занятость 34.7 

Отсутствие возможности пользоваться  

социальными гарантиями, льготами 
29.3 

Конкуренция со стороны других репетиторов 20.9 

Отсутствие правовой защищенности 19.2 

Собственная безынициативность, пассивность 11.7 

Сложности с самоорганизацией труда 8.8 

Трудности, связанные с получением различного рода  

разрешений, лицензий, сертификатов и др. 
7.9 

Отсутствие необходимых средств для старта 6.7 

Недостаток знаний, опыта 5 

Трудности, связанные с бухгалтерской и другой отчетностью 5 

Высокая налоговая нагрузка 4.6 

Общее негативное отношение к репетиторам 4.6 

Трудности регистрации 3.3 

Никаких трудностей 20.1 

               Примечание: вопрос предполагал множественный выбор ответов 

 

 
Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «За последний год Вы делали что-либо из перечисленного,  

чтобы быть конкурентоспособным на рынке репетиторских услуг?» 

Примечание: вопрос предполагал множественный выбор ответов 
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цированными специалистами, а занятие репети-

торской деятельностью позволяет им самореа-

лизоваться. В то же время только 39.3% отме-

тили, что репетиторство для них – это способ 

проявить предпринимательскую инициативу и 

квалификацию, а почти половина опрошенных 

(45.6%) указали, что репетиторство является 

стратегией выживания и способом заработка. 

Помимо этого, 79.4% считают, что репетитор-

ская деятельность необходима обществу, по-

скольку дополняет государственную систему 

образования и компенсирует ее недостатки. 
Как и предполагалось, большинство репети-

торов являются сторонниками стабильной ситу-
ации на рынке репетиторских услуг (44.1%), 
38.2% считают, что репетиторов нужно поощ-
рять, и только 17.6% согласны на регулирова-
ние предпринимательской деятельности. Одна-
ко основными мерами регулирования, по их 
мнению, должно быть проведение обществен-
ных мероприятий, на которых бы рассказыва-
лось о правилах выбора репетиторов (30.9%), и 
предоставление нуждающимся возможности 
льготного получения услуг репетиторов (27.7%). 
В то же время реальные методы регулирования 
репетиторства менее популярны. 23.2% опро-
шенных репетиторов считают, что нужно уста-
новить стандарты требований к образованию ре-
петитора и содержанию его услуг, 18.6% за то, 
чтобы запретить учителям государственных школ 
репетиторство со своими учениками, 12.3% пред-
лагают обязать репетитора проходить процедуру 
лицензирования, а 3.6% предлагают ввести ко-
мендантский час для репетиторства (рис. 5). 

Выводы 

 

Подводя итоги, отметим, что современный 

российский репетитор, зарегистрированный на 

онлайн-платформе, представляет собой частное 

лицо, преимущественно женского пола, в воз-

расте 45–59 лет, ведущее репетиторскую дея-

тельность как основную более 5 лет, из Москвы 

и Санкт-Петербурга. Является высококвалифи-

цированным специалистом, преподающим пре-

имущественно школьные предметы. Репетитор 

готов индивидуально работать с учениками до   

6 часов в неделю. Наиболее часто встречающаяся 

стоимость одного часа работы – 401–600 руб. 

Репетиторы ценят свою деятельность и ста-

раются поддерживать высокий уровень профес-

сиональной квалификации. Основными стиму-

лами продолжать репетиторство, по их мнению, 

являются: возможности получения дополни-

тельного дохода и профессионального развития, 

а также ощущение нужности людям. Однако 

несмотря на то, что для многих репетиторов 

важны нематериальные поощрения, две трети 

опрошенных имеют невысокий уровень матери-

ального положения. Почти половина респон-

дентов склонны считать, что репетиторство – 

это прежде всего способ заработка и стратегия 

выживания. Тем самым оттенены «положитель-

ные стороны» репетиторства, заключающиеся в 

возможности работать на себя, эффективно 

применять свои знания, а также социальные 

мотивы, имеющие место, но отходящие на вто-

рой план и усугубляющиеся неустойчивостью 

 
Рис. 5. Распределение ответов на вопрос: «Какие меры регулирования репетиторства 

Вы считаете наиболее актуальными?» 

Примечание: вопрос предполагал множественный выбор ответов 
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рынка репетиторских услуг, а также сложно-

стями поиска учеников и их низкой покупа-

тельной способностью. 

Таким образом, невзирая на преобладающий 

высокий уровень образования репетиторов и 

его соответствие предметной области оказыва-

емых услуг, а также принимаемые меры по 

поддержанию своей конкурентоспособности, 

первая гипотеза, состоящая в том, что репети-

торство можно рассматривать прежде всего и в 

целом для всех репетиторов как способ прояв-

ления предпринимательской инициативы и ква-

лификации, не подтвердилась. Между тем есть 

репетиторы, которые именно так позициониру-

ют свою деятельность. Данную группу состав-

ляют репетиторы в возрасте от 45 до 59 лет, 

имеющие средний (иногда и высокий) уровень 

материального положения, для которых репети-

торская деятельность может быть основным или 

дополнительным занятием, а стаж работы на 

данном рынке – как до пяти, так и свыше пяти 

лет. То есть можно предположить, что главным 

критерием, по которому репетитор относит 

свою деятельность к предпринимательской или 

рассматривает ее как стратегию выживания, 

является уровень его материального положения. 

Однако необходимо отметить, что представлен-

ный вывод является отражением текущей эко-

номической ситуации, а ответы респондентов 

отчасти обусловлены действующими в России 

правовыми документами. Если бы все зависело 

от репетиторов (вопрос о том, где и как бы они 

предпочли при этом работать, им тоже был за-

дан во время настоящего исследования), то по-

давляющее большинство предпочли бы рабо-

тать самостоятельно, т.е. быть предпринимате-

лями. Причем 35.3% работали бы как самозаня-

тые, 29.4% – в качестве индивидуальных пред-

принимателей, а 11.8% – организовали бы свое 

юридическое лицо. Следовательно, мы можем 

констатировать, что полученные результаты 

выявили неоднозначное отношение репетиторов 

к предпринимательской деятельности и обозна-

чили актуальность проведения следующего эта-

па исследования, состоящего в выявлении при-

чин, мешающих современным российским ре-

петиторам быть предпринимателями. 
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ENTREPRENEURSHIP OR SURVIVAL STRATEGY? PROFESSIONAL CHARACTERISTICS  

AND ASPIRATIONS OF A MODERN RUSSIAN TUTOR 

 

S.S. Donetskaya, V.A. Tretyakova 

 

Novosibirsk State University 

 

The article presents the results of analysis of a survey of tutors registered on two Russian online platforms. Based on 

the data obtained, the motivational characteristics and value preferences of tutors are revealed, their professional classi-

fication is determined. It is found that the majority of interviewed tutors believe that tutoring services complement the 

public education system, compensating for its shortcomings, responding quickly and flexibly to consumer demands. 

Tutoring, in their view, is a way of making a living and a survival strategy. Which is why most tutors consider addition-

al classes with pupils to be their main job, but providing them a low income. 

It was revealed that the tutor is a highly qualified specialist who teaches mainly school subjects, works up to 6 hours 

a week and sells his services from 401 to 600 rubles per hour. 
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Рассматриваются особенности восприятия пожилыми людьми активностей в зависимости от их возраста 

и занятости, а также от важности различных аспектов институционализированной политики активного дол-

голетия в РФ. Анализ восприятия смыслов активности и активного долголетия осуществляется на основании 

индивидуального восприятия специфики той или иной активности пожилых людей в зависимости от их воз-

раста, различных поколений: молодых пожилых (65+) и старших пожилых (75+). 

Всего было собрано 35 интервью с пожилыми людьми из двух возрастных групп. Основной метод анали-

за интервью – тематический. Интервью проводились в крупном городе федерального значения – Санкт-

Петербурге. 
Выделенные в исследовании стратегии активности свидетельствуют о недостаточности для пожилых лю-

дей мер, которые реализуются в контексте политики активного долголетия. Так, активность пожилых, сего-
дня представленная на индивидуальном уровне, означает некий континуум: от активности в трудовой сфере, 
наиболее свойственной для пожилых людей из группы молодых пожилых (65+), и желания поиска коммуни-
кации, взаимодействия и адресных обращений к различным типам активностей у пожилых людей из группы 
75+ (старшие пожилые). Такое рассмотрение свидетельствует о важности учета индивидуальных особенно-
стей в жизни пожилых при проектировании активностей, а также о необходимости создания более фокусной 
и адресной социальной политики в отношении активности пожилых людей. 

 
Ключевые слова: концепция активного долголетия, пожилые люди, индивидуальные стратегии активного 

долголетия, активности пожилых людей, смыслы активности. 
 

Введение 

 

Концепция активного долголетия изначаль-

но задумывалась как новый политический кон-

структ, который способствовал бы переосмыс-

лению старения и отказу от рассмотрения воз-

раста как времени болезни и отсутствия ресур-

сов. Активизация политики в отношении пожи-

лых людей, как отмечали создатели этой кон-

цепции, смогла бы принести пользу и экономи-

ческую выгоду, прежде всего с точки зрения 

возможностей использования ресурсов пожи-

лых людей [1]. 

Однако концепция активного долголетия, по-

началу казавшаяся идеальной утопией, постепен-

но оказалась довольно уязвимой. Во-первых, 

критики этой концепции отмечали отсутствие 

адресного фокуса и чувствительности политики 

активностей, что нередко сводилось к продолже-

нию занятости и улучшению/сохранению здоро-

вья. Во-вторых, данная концепция не учитывала 

особенности представлений о старении у пожи-

лых людей из различных регионов и имеющих 

несхожий возраст. Чрезмерно перегруженная 

универсальностью и позитивистскими идеями 

концепция активного долголетия не способ-

ствовала рефлексивности, осмыслению особен-

ностей возраста [2–4]. 

Несмотря на важность сбора количествен-

ных показателей, что подчѐркивается в рамках 

Мадридского плана, изучению качественных 

особенностей удовлетворѐнности пожилых лю-

дей программами активности, которые им пред-

ложены, уделено крайне мало внимания. То же 

самое касается изучения альтернатив, которые 

могли бы прийти на смену концепции активно-

го долголетия. Это стало особенно актуальным 

во время пандемии и возврата к прежним, био-

логическим идеям относительно возраста (когда 

возраст пожилого человека рассматривается как 

опасное время, с точки зрения вируса, и един-

ственно верным решением в таком случае вы-

ступает изоляция пожилых людей, невзирая на 

психологические сложности и проблемы, кото-

рое может доставить отдельное, а нередко и 

одинокое проживание пожилых в рамках за-

мкнутого пространства) [5]. Таким образом, 

немаловажным для изучения перспектив разви-

тия политики активного долголетия выступает 

исследование особенностей еѐ понимания по-
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жилыми людьми, восприятия ими своих актив-

ностей. Большое значение имеет анализ того, 

как данные активности репрезентируются в за-

висимости от различий в доступе к возможно-

стям программ активного долголетия. 

В рамках настоящего исследования мы рас-

сматриваем стратегии планирования пожилыми 

людьми своих активностей, индивидуальные 

представления об активностях пожилых людей. 

 

Постановка проблемы 

 
Идея активного долголетия становится од-

ной из магистральных в контексте эпохи мил-

лениума, господства взгляда на старение пожи-

лых людей с точки зрения возможностей полу-

чения ими необходимых ресурсов, их интегра-

ции в социальную жизнь, получения ими воз-

можностей для продолжения трудоустройства и 

переобучения, расширения навыков и способ-

ностей, несмотря на выход на пенсию [6–8]. 

Изначально идея успешного старения как обра-

за жизни появляется в работах геронтологов, 

где ими рассматриваются перспективы и воз-

можности достижения активного старения, со-

стоящего из трѐх ключевых элементов: здоро-

вого образа жизни, физической активности и 

включѐнности в политическую жизнь, жизнь 

местных сообществ [8]. Эти три показателя 

призваны улучшить качество жизни пожилых 

людей и, следовательно, расширить возможно-

сти для использования ресурсов пожилых на 

различных уровнях, для включения пожилых 

людей в целый спектр направлений обществен-

ной жизни. 

Началом реализации политики активного 

долголетия стал Мадридский план, который 

был принят в Испании в 2002 г. [9]. В этом 

плане важнейшее место отводилось проблема-

тике присутствующего повсеместно демогра-

фического старения населения, а также необхо-

димости создания и поддержания тех или иных 

активностей для пожилых людей. Именно в 

рамках Мадридского плана были зафиксирова-

ны все ключевые этапы развития и принципы 

концепции активного долголетия, которые 

определены тем, что в общественном сознании 

и, следовательно, при проектировании полити-

ки активного долголетия должен произойти 

кардинальный переход от старости, свободной 

от обязательств, к старости, где важная роль 

уделяется пожилым людям, интегрированным в 

рынки труда, включѐнным в социальное уча-

стие и проектирование социальной политики 

для пожилых людей [10; 11]. 

Безусловно, Мадридский план по своей сути 

представляет собой неолиберальный проект 

старения, направленный на переоценку пони-

мания пожилыми людьми возраста, исходя из 

развития рынков, демографического старения и 

возможности использования пожилыми своих 

ресурсов в повседневности [12]. Ключевой фо-

кус Мадридского плана – ориентация на под-

держание трудоспособности пожилых людей, 

достигаемой за счѐт специализированных мер 

по сохранению здоровья пожилых и диспансе-

ризации. Этому отведены значительные ресур-

сы в реализации национальных политик в сфере 

старения, структурированные тем, что государ-

ства проектируют политику в сфере активного 

долголетия, прежде всего ориентируясь на под-

держание здоровья и специальные мероприятия, 

направленные на сохранение здорового образа 

жизни пожилых людей [13]. Однако выбор и 

специфика индивидуальных потребностей в 

поддержании и сохранении здоровья пожилых 

остаются не затронутыми в рамках специаль-

ных программ и действий в политике активного 

долголетия, и, как правило, сама политика ак-

тивного долголетия видится как набор относи-

тельно стандартизированных, универсальных 

мер по сохранению здоровья пожилых, их инте-

грации в рынки труда. 

У исследователей, изучающих перспективы 

развития активного долголетия, в особенности в 

период после пандемии, возникло множество 

вопросов, связанных с будущим самой теории, с 

возможностями использования данного подхода 

для осмысления и понимания специфики по-

требностей самих пожилых людей [14]. Назрел 

резонный вопрос о поиске новых моделей, о 

новом объяснении активностей в контексте воз-

растающей роли индивидуальных и поколенче-

ских различий в представлении о своих актив-

ностях у пожилых, что реализуется сегодня во 

многих эмпирических и теоретических исследо-

ваниях, рассматривающих старение [15; 16]. 

Вопрос о проблематизации индивидуальных 

особенностей активности пожилых людей есть 

вопрос о противопоставлении двух исследова-

тельских парадигм. Первая парадигма связана с 

дискурсом права, институциональными дискур-

сами, сохранением важности унификаций и со-

зданием единых условий в социальной полити-

ке для всех пожилых [17]. Вторая парадигма 

определена этикой заботы, которая транслирует 

индивидуальный подход к изучению потребно-

стей пожилых людей и не зависит от институ-

циональных, системных механизмов. Повсе-

дневные взаимодействия, определѐнные прак-

тиками заботы, позволяют исследователю рас-

смотреть особенности различных спектров же-

лания (и нежелания) пожилых людей проявлять 

активность (или проявлять их только в опреде-
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лѐнных сферах жизни). Например, недостаток 

финансовых средств у большинства пожилых 

людей в России способствовал продолжению 

занятости и интегрированности их на рынки 

труда [18]. 

Помимо этого, на активности пожилых лю-

дей могут влиять и различные неравенства, су-

ществующие в рамках конкретных территорий 

и, следовательно, создающие барьеры реализа-

ции некоторых мер политики активного долго-

летия. Например, это отсутствие возможностей 

для посещения курсов ИКТ в сельской местно-

сти и/или невозможность участия в фитнес-

программах для пожилых людей – жителей не-

больших городов [19]. 

Отличительная черта регуляторов норм по-

литики активного долголетия, закреплѐнных в 

национальных проектах и законах, состоит в 

том, что ключевые нормы обеспечения возмож-

ностей для активного долголетия со стороны 

пожилых людей обусловлены набором жѐстких 

регуляторов, преимущественно в сфере здраво-

охранения и политики диспансеризации, 

направленной на поддержание пожилыми 

людьми своего здоровья. Национальные проек-

ты и законодательные акты, так же как и дея-

тельность гериатрической службы в России, 

содержат набор жѐстких, предписываемых пра-

вил и стратегий развития в отношении пожилых 

людей [20; 21]. К тому же эти нормы и правила 

определены универсальностью и отсутствием 

вариантов рассмотрения перспектив активного 

долголетия пожилых в разных регионах страны 

и с позиции возрастных, поколенческих разли-

чий. Поэтому ситуация с трактовкой норм ак-

тивного долголетия, которые приняты в каче-

стве приоритетной социальной политики в Рос-

сии в отношении пожилых, – это довольно 

сложный и запутанный вопрос, который, как 

правило, сводится к разрывам между самими 

нормами и правилами, идеями и концепциями, 

их возможной и эффективной реализацией для 

пожилых людей в различных регионах и при 

несхожем уровне развития инфраструктуры. 

Один из камней преткновения здесь – необ-

ходимость создания условий для активного дол-

голетия в отношении разных поколений пожи-

лых людей. Так, создание условий и различных 

активностей для молодых поколений пожилых 

людей (65+) вступает в сложные отношения с 

существующей социально-экономической по-

литикой и рыночными отношениями. С одной 

стороны, поколение молодых пожилых, как по-

казывают исследования, нацелено на продол-

жение работы, переобучение и расширение сво-

их профессиональных навыков [22]. А с другой 

стороны, такие пожилые люди сталкиваются с 

усложняющимися требованиями рынка труда, 

что обусловливает их переход на низкоквали-

фицированные профессии. Например, совре-

менный рынок требует от работника постоянно-

го повышения квалификации, переобучения, а 

также высокого уровня качества труда, наличия 

творческого подхода [23]. Между тем эти требо-

вания рынка не всегда могут быть реализованы, в 

том числе самими пожилыми людьми, которые в 

большей степени ориентированы на консерва-

тивное отношение к труду, на транслирование 

своих знаний и навыков молодѐжи, чем на пере-

обучение и смену подходов к своей работе. 

Ситуация со старшим поколением пожилых 

(75+), с позиции политики активного долголе-

тия в РФ, тоже весьма неоднозначна. Для дан-

ного поколения политика активного долголетия, 

проводимая в России, задаѐт шаблонный, стан-

дартный спектр активностей [24]. При этом но-

вые исследования показывают, что для поколе-

ния 75+ важными видами активности выступа-

ют коммуникация, поддерживающие разговоры, 

и самостоятельный выбор занятия по душе с 

минимумом серьѐзных физических активностей 

и возможностью неспешно выбирать наиболее 

подходящий режим повседневности [25; 26]. 

Таким образом, в рамках политики активно-

го долголетия в России сегодня отсутствует по-

коленческая составляющая, ориентированность 

на выбор оптимальных активностей для того 

или иного поколения пожилых людей. Это сви-

детельствует о необходимости проведения ис-

следований, ориентированных на изучение ин-

дивидуального планирования активностей по-

жилыми людьми. В настоящем исследовании 

мы рассматриваем стратегии планирования по-

жилыми людьми своих активностей, принимая 

во внимание существующие региональные раз-

личия в доступе к программам активного дол-

голетия, поколенческие особенности, а также 

индивидуальный выбор самими пожилыми 

людьми наиболее подходящего спектра повсе-

дневных активностей. 

 

Методология и эмпирическая база 

 
Исследование проводилось в крупном горо-

де федерального значения – Санкт-Петербурге – 

с марта по июль 2022 г. Всего было собрано     

30 полуструктурированных интервью с пожи-

лыми людьми. Нами были выделены две груп-

пы информантов для анализа активностей, ис-

ходя из поколенческих перспектив. Первая 

группа информантов (65+) отличалась тем, что 

еѐ представители продолжали свою трудовую 

деятельность, но некоторые из них уже вышли 

на пенсию. Вторая группа – старшие пожилые 
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(75+), которые уже вышли на пенсию, но были 

вовлечены в различные формы активности, в 

том числе в продолжение занятости. Всего в 

каждой группе было собрано по 15 интервью 

(n=15). Аналитическая работа с нарративами 

интервью проводилась при помощи метода те-

матического кодирования и секвенционного 

анализа нарративов, который позволил обозна-

чить ключевые стратегии в заботе пожилых лю-

дей о своих активностях, определить поколен-

ческую специфику и особенности неравенств в 

возможностях проявления активностей пожи-

лыми [27]. 

 

Стратегии активностей пожилых людей 

 

В ходе исследования удалось выделить две 

ключевые стратегии планирования пожилыми 

людьми своих активностей. Одна из стратегий 

представляет собой наиболее оптимистичный 

вариант развития активностей в контексте раз-

вития активной интеграции в социальную 

жизнь через продолжение работы и непрерыв-

ного развития профессиональной карьеры – 

стратегия занятости. Вторая стратегия связана с 

более пессимистичными взглядами на свои ак-

тивности и возможности, но определена, так 

или иначе, важностью участия в социальной 

жизни и коммуникации – стратегия поиска ин-

теграции. Как правило, представители страте-

гии занятости – молодые пожилые (65+), обыч-

но это высококвалифицированные специали-

сты, руководители, представители инженерных, 

исследовательских и рабочих профессий. Важ-

ными сферами занятости в этом случае высту-

пают: сфера науки, производственная сфера, 

государственные производственные предприя-

тия (работая на них, пожилые люди оказывают-

ся интегрированными в коллектив, сохраняют 

важность и высокий социальный статус, а также 

свои активности): 

«Я тридцать лет здесь, на заводе, отпахал 

и честно скажу: не мыслю своей жизни без ра-
боты. Здесь и коллектив весьма хороший, да и 

всѐ же лучше, чем просто так сидеть на пен-

сии и ничего в принципе не делать. Никак этого 
не хочется. А здесь и зарплата есть, да и об-

щение прежнее также сохраняется» (м., 67, 

инженер). 

Важным в данном контексте выступает и тот 

факт, что, продолжая свои активности и сохра-

няя интегрированность в рынок труда, пожилые 

люди получают важный стимул, который зна-

чим как с позиции заботы, так и с точки зрения 

мотивации продолжать трудовую деятельность. 

Подобным стимулом выступает финансовая 

составляющая работы. Важным стимулом к ве-

дению активности в рамках трудовой деятель-

ности информанты отмечали и преодоление 

одиночества и эксклюзии из социальной жизни, 

что свойственно многим пожилым людям после 

выхода на пенсию. Нередко сохранение занято-

сти после выхода на пенсию сопровождалось 

переходом к другому экспертному статусу, это 

было обусловлено тем, что пожилые люди про-

должали работать и были включены в коллек-

тив, в коммуникацию, взаимодействия в кол-

лективе, однако совмещали работу с помощью в 

семье или с хобби, которые тоже выступали 

важной частью активностей пожилых после вы-

хода на пенсию: 

«Я уже просто не могу без жизни нашей ка-

федры. Вышла на пенсию, потому что внуки. Да 

и, сами понимаете, нужно было уже выходить. 

Но всѐ равно хорошо, что мне предложили про-

граммы смотреть и методическую работу вы-

полнять. Она буквально спасает. Нет ощуще-
ния, что ты куда-то ушѐл, потому что всѐ рав-

но есть чувство того, что ты продолжаешь 
работать, того, что ты вовлечена в деятель-

ность» (ж., 65, кандидат биологических наук). 

Активность, выраженная через продолжение 

занятости для пожилых – представителей дан-

ной стратегии, была обусловлена и понижением 

статуса на работе, переводом на менее квали-

фицированную и, следовательно, хуже оплачи-

ваемую должность. При этом сохранение заня-

тости по-прежнему выступает весомым аргу-

ментом с точки зрения поддержания своих ин-

дивидуальных активностей, расширения спек-

тра участия и включения: 

«С приходом техники и электроники я уже, 
надо сказать, не смог бы выполнять здесь ра-

боту по наладке оборудования, по чертежам в 

целом. Но хорошо, что меня оставили, пусть и 
уборщиком. Всѐ же это лучше, чем просто си-

деть дома и ничего не делать, дни прожигать. 
Пока есть движение, есть и жизнь» (м., 69, 

мастер). 

Даже отсутствие официального оформления 

по Трудовому кодексу РФ не было препятстви-

ем для продолжения трудовой деятельности и 

включѐнности в активность. 

Подводя итог, следует отметить, что, не-

смотря на различия трудовых траекторий, важ-

ным параметром для пожилых людей – пред-

ставителей стратегии занятости выступает ра-

бота как главный стимул к активности, как эк-

зистенциональная потребность, без которой 

начинающаяся на пенсии жизнь видится как 

жизнь без цели, без возможности быть в кол-

лективе, быть включѐнными в коммуникацию, 

выполнять те или иные профессиональные за-

дачи. 
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Гораздо менее благополучная траектория – 

стратегия поиска интеграции. Как правило, эта 

стратегия формируется после выхода на пен-

сию, а также после потери занятости. В интер-

вью информанты – представители данной стра-

тегии отмечали, что возможности для трудо-

устройства пожилых людей сильно ограничен-

ны в сравнении с другими возрастными груп-

пами. Обыкновенно выход на пенсию и потеря 

работы ассоциируются с переходом к пожилому 

возрасту, однако такая ассоциация постепенно 

начинает терять свою значимость, и представи-

телями стратегии были преимущественно по-

жилые люди 75+, которые недавно либо давно 

вышли на пенсию, прекратили работать, а во 

многих случаях и утратили все прежние рабо-

чие контакты: 

«Раньше я думала, что вообще не смогу 

жить без каких-либо рабочих дел, да и не пони-

мала, по правде говоря, как это – не работать. А 
сейчас вот возраст подошѐл. И я уже без про-

блем могу и не работать, могу очень легко найти 
себе занятие дома. Но если ты сидишь без дви-

жения, то и силы тебя начинают покидать, ты 

просто стареешь. Одеваться же и тому подоб-
ное делать не надо. Поэтому скажу так: да, не 

работать – хорошо; но просто сидеть, смот-
реть телевизор, играть в компьютерные игры и 

периодически гулять с собакой – это крайне 

угнетает» (ж., 75, экономист на пенсии). 

Информанты отмечали, что круг активно-

стей, предлагаемый муниципалитетами пожи-

лым людям по различным программам активно-

го долголетия, довольно узок. Ключевой актив-

ностью, которая предлагается в рамках таких 

программ, выступают курсы ИКТ (информаци-

онно-коммуникативные технологии), однако 

роль этих курсов, с точки зрения повышения 

активности пожилых людей, довольно посред-

ственная. Сами пожилые люди обычно рассмат-

ривают такие курсы как «дежурную актив-

ность», которая способствует в большей степе-

ни развитию коммуникации и незначительной 

интеграции в социальную жизнь, чем переобу-

чению или освоению новой техники: 

«Да, я два года уже хожу на английский, 
плюс чередую это с курсами ИКТ. Что можно 

сказать? Скажу так: раньше я думала, что 
смогу что-нибудь изучить на этих курсах, а 

сейчас – нет. Там ведь ничего, кроме как 

«включите и выключите компьютер», ты не 
узнаешь, как бы ни пытался. И получается, что 

ходишь туда, чтобы просто пообщаться, что-

бы не сидеть дома, а быть с кем-нибудь, что-
либо обсудить, чем-то поделиться. Вот для 

этого и ходишь на эти курсы, а больше и ни для 
чего» (ж., 79, стоматолог на пенсии). 

Получается, посещение заданных шаблон-

ных активностей становится для пожилых лю-

дей важным исходя из заботы о коммуникации, 

из возможности общения. С учѐтом отдельного, 

а нередко и одинокого проживания такие курсы 

дают коммуникационные возможности, и это 

выступает у пожилых людей ключевой мотива-

цией к их посещению. 

Вторая группа активностей – это предлагае-

мые государством различные медицинские про-

граммы лечения и диспансеризации. В эту 

группу включены различные государственные 

службы, такие как гериатрические центры, по-

ликлиники, санатории и пансионаты. Как пра-

вило, помимо необходимости поддержания здо-

ровья для группы старших пожилых людей по-

добные институции выполняют коммуникатив-

ную функцию. Общение с врачом или ожидание 

приѐма врача, равно как взаимодействие во 

время прогулок и посещения санаториев, вос-

полняют для пожилых людей важную роль те-

рапевтического общения, способствуют их 

кратковременной, но всѐ же интеграции в соци-

альную жизнь, что наиболее актуально для 

представителей стратегии интеграции: 

«У нас, как и всѐ теперь, честно сказать, 

по-стариковски. И по-другому быть уже не 
может. Потому что работы уже нет, а боль-

шая часть друзей, простите, на кладбище. Вот 

и приходится думать, как себя развлечь. Вот и 
идѐшь в поликлинику, там поболтаешь немного. 

Идѐшь, например, на какое-нибудь мероприятие – 

тоже пообщаешься. И пусть на несколько ча-

сов, но ты всѐ же не один» (м., 82, инженер 

оборонного предприятия на пенсии). 

Третья группа активностей – это семейная 

активность. Как правило, это труд в семье, бо-

нусом для выполнения которого выступает воз-

можность общения. В интервью такой труд 

описывался пожилыми людьми обычно как до-

вольно привлекательный для них самих, неред-

ко звучали слова и словосочетания, которые 

определяли этот труд из понятия долга, необхо-

димости, родственных отношений и связей: 

«Я же бабушка. И кто, кроме меня, им по-

может? Да, я, бывает, устаю и довольно сильно 
устаю, но всѐ равно иначе никак. Потому что 

без дела сидеть я не привыкла, всѐ равно надо 
что-то делать. На лавке в домино играть со 

стариками тоже особо не хочу. Вот и стара-

юсь участвовать во всѐм, и это хорошо для ме-
ня. Это позволяет мне не быть совсем забы-

той» (ж., 78, преподаватель училища на пенсии). 

Потеря каких-либо активностей восприни-

мается группой старших пожилых довольно 

болезненно. Часто важность активности под-

чѐркивается в нарративах интервью такими 
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словами, как «движение – это жизнь», «надо 

что-то делать, а иначе совсем пропадѐшь», «без 

активной жизни нынче никак». Если судить по 

материалам интервью, достижение пенсионного 

возраста воспринимается пожилыми как рубеж, 

при переходе к которому прежняя активность 

теряет былую актуальность, а новые типы ак-

тивности и вовлечѐнности пожилых людей, как 

правило, зависимы от заботы о них со стороны 

самих пожилых людей. При этом представители 

группы старших пожилых считают важным не 

потерять свою активность и вовлечѐнность в 

социальную жизнь, несмотря на отсутствие та-

ких возможностей. Перед пожилыми из данной 

группы встаѐт вопрос о поиске такого рода 

коммуникации и различных занятий, которые 

способствуют общению. 

Проблема потери интегрированности в соци-

альную жизнь, потери активности выделяется 

старшими пожилыми наиболее остро. Интервью 

показывают, что самым значимым фактором у 

пожилых людей выступает моральная сторона 

потери активностей, которая, как следствие, 

создаѐт трудности с восприятием себя и своего 

старения. В то же время программы, которые 

создаются институционально, не имеют поло-

жительного эффекта для интеграции пожилых 

людей в социальную жизнь, их общения и ком-

муникации, а в большей степени воспринима-

ются пожилыми как точечные инициативы, в 

рамках которых можно на время получить не-

обходимую коммуникацию и стать участником 

каких-либо происходящих в жизни процессов. 

 

Заключение 

 

Полученные в исследовании данные свиде-

тельствуют, что достижение пенсионного воз-

раста и прекращение работы представляют со-

бой рубеж, который способствует переходу от 

активностей, связанных преимущественно с 

работой, к активностям в различных сферах по-

вседневной жизни. Инициативы и меры соци-

альной политики, которые реализуются для по-

жилых людей после выхода на пенсию – пре-

имущественно для старших пожилых людей 

(75+), не способствуют полной вовлечѐнности в 

активности этой категории граждан. Информан-

ты, принявшие участие в исследовании, до-

вольно чувствительны к потере активностей и 

эксклюзии, они отмечают важность активного 

вовлечения и интеграции в различные активно-

сти, главным образом с точки зрения коммуни-

кации и важности заботы о себе, с позиции ин-

тегрированности в социальную жизнь и созда-

ния фундамента для терапевтического общения. 

Институционально – на законодательном 
уровне – сегодня не предпринимается никаких 
усилий для совершенствования политики ак-
тивного долголетия, для включения в реализа-
цию этой политики фокусных инициатив, 
направленных на поддержку пожилых людей, 
на учитывание их требований, их запросов. 

Пожилые люди оказываются заложниками 

возможностей активностей. С одной стороны, 

для наиболее активной группы такие возможно-

сти практически полностью заменяет трудо-

устройство, переход на другую работу, переход 

в статус экспертов. Данная деятельность прак-

тически полностью заполняет пожилым недо-

статок коммуникации и взаимодействия. А с 

другой стороны, немаловажным фактором вы-

ступает рубежность возраста выхода на пенсию, 

когда прежние трудовые отношения становятся 

не слишком актуальными, а всѐ взаимодействие 

сводится к желанию общаться с другими людь-

ми. Об этом свидетельствуют две обозначенные 

в настоящем исследовании стратегии. Во-

первых, это стратегия занятости, обусловленная 

тем, что пожилые люди продолжают ранее 

сформированные трудовой сферой активности 

(идеи активного долголетия, как и различные 

программы активного долголетия, становятся 

для них не столь актуальными). Вторая стратегия 

– стратегия поиска интеграции (она характерна 

для старших пожилых и неработающих пожилых 

и обусловлена тем, что пожилые сами заботятся 

о поиске возможных активностей, которые не-

редко носят довольно точечный характер). 

Стало быть, важным параметром в контексте 

вовлечѐнности пожилых людей в различные 

активности выступает возраст, который значи-

тельно сокращает возможности для проявления 

активностей и в целом не способствует жела-

нию вовлекаться в заданные и спроектирован-

ные активности в рамках политики активного 

долголетия. Такие инициативы выступают 

неким фоном, театральными декорациями сце-

ны, а само действие создаѐтся пожилым челове-

ком. И это связано с тем, что только незначи-

тельная часть активностей, заданных институ-

ционально, приносит пользу самим пожилым 

людям из группы 75+. Официальные програм-

мы активного долголетия, ориентированные на 

различные поколения пожилых людей, могли 

бы способствовать их интегрированности и во-

влечению в социальную жизнь. Однако сло-

жившиеся сегодня шаблоны программ активно-

го долголетия не способствуют возможностям 

поколенческого выбора тех или иных активно-

стей, не учитывают поколенческие различия у 

пожилых людей, а также представления об ак-

тивностях, которые во многом различны в зави-
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симости от возраста и характера занятости по-

жилого человека. 

Необходимо реформирование и переструк-

турирование социальной политики активного 

долголетия, формирование более адресных ори-

ентиров в рамках еѐ развития. Налицо отсут-

ствие рефлексии понимания возраста как тако-

вого, специфики занятости, которая становится 

ключевой формой активности в группе моло-

дых пожилых, а также коммуникации пожилых 

людей из группы «старшие пожилые» при про-

ектировании тех или иных взаимодействий. 
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The article examines the peculiarities of the elderly's perception of activities depending on their age and employ-

ment, as well as the importance of various aspects of the institutionalized policy of active longevity in the Russian Fed-

eration. The analysis of the perception of the meanings of activity and active longevity is carried out on the basis of 

individual perception of the specifics of a particular activity of older people, depending on their age, different genera-

tions: young elderly (65+) and older elderly (75+). 

A total of 35 interviews with elderly people from two age groups were collected. The main method of interview 

analysis is thematic. The interviews were conducted in a major federal city – St. Petersburg. 

The activity strategies highlighted in the study indicate that measures implemented in the context of active longevity 

policy are insufficient for older people. Thus, the activity of the elderly, represented today at the individual level, de-

notes a continuum: from activity in the labor sphere, which is most characteristic of the elderly from the group of young 

elderly (65+), and the desire to search for communication, interaction and targeted appeals to various types of activities 

in the elderly from the group of 75+ (older elderly). Such consideration indicates the importance of taking into account 

individual characteristics in the life of the elderly when designing activities, as well as the need to create a more focused 

and targeted social policy regarding the activity of older people. 
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Автор, опираясь на результаты четырех фокус-групповых интервью, выявляет и описывает репродуктив-

ные страхи студентов колледжей и вузов Ивановской области, ключевые факторы их формирования. Анализ 

статистических данных показывает, что Ивановская область продолжает «стареть», негативные демографи-

ческие процессы сопровождаются формированием и устойчивым воспроизводством репродуктивных стра-

хов. Автор понимает под репродуктивными страхами особую разновидность социальных страхов, проявля-

ющихся в сумме когнитивных состояний, эмоциональных переживаний и поведенческих реакций, которые 

идентифицируются человеком как «тревожность», «опасение чего-либо», «ощущение угрозы», «рискованная 

ситуация», «боязнь» и в качестве основных ценностных и поведенческих последствий имеют установки на 

малодетность, откладывание рождения детей и даже сознательный отказ от родительства. Автор выявляет и 

описывает страхи, возникающие вследствие физиологических аспектов беременности и родов, взаимодей-

ствия с институтами здравоохранения, влияния экономической ситуации на благополучие, взаимодействия с 

родными и близкими, мифами и суевериями, восприятия желаемого будущего для ребенка. 

Автор приходит к выводу, что репродуктивные страхи возникают как субъективная реакция индивида на 

неблагоприятные (прежде всего социально-экономические и институциональные) условия реализации ре-

продуктивных планов. Детоцентристские установки студентов проявляются в стремлении обеспечить ребен-

ку максимально высокий уровень и качество жизни, желании учесть все риски и быть максимально готовыми 

к появлению потомства на свет. Экономические сложности, проблемы с трудоустройством и жильем, досту-

пом к объектам «инфраструктуры заботы о детстве» вызывают репродуктивные страхи уже на этапе плани-

рования ребенка. 

Репертуар репродуктивных страхов у студентов вузов более разнообразный и более отрефлексированный, 

чем у студентов колледжей. Выявлена гендерная обусловленность репродуктивных страхов, их связь с суще-

ствующими моделями фемининности и маскулинности.  
Автор заключает, что репродуктивные страхи свидетельствуют об ответственном поведении в репродук-

тивной сфере. Государство, реализуя семейную политику, должно принимать во внимание репродуктивные 
страхи, только в этом случае меры стимулирования рождаемости и поддержки семей с детьми будут эффек-
тивными. 

 
Ключевые слова: страх, репродуктивный страх, репродуктивные планы, репродуктивные установки, рож-

даемость. 
 

Введение 

 
В современном российском обществе огром-

ное внимание уделяется сбережению населения: 

принимаются беспрецедентные меры, направ-

ленные на увеличение активного долголетия и 

стимулирование рождаемости. Социальная по-

литика исходит из понимания того, что репро-

дуктивные установки россиян формируются с 

учетом определенных требований к уровню и 

качеству жизни, а риски, их идентификация и 

учѐт являются обязательным условием приня-

тия положительного или отрицательного репро-

дуктивного решения. В этой связи анализ ре-

продуктивных страхов как разновидности соци-
альных страхов представляет научный и при-

кладной интерес. Изучение репродуктивных 

страхов позволяет формировать более чувстви-

тельную к реальным потребностям людей поли-

тику рождаемости. 

Научное и практическое значение изучения 

репродуктивных страхов молодежи связано с 

тремя моментами. Первый – возраст, который 

медики именуют фертильным. Несмотря на 

глобальный тренд взросления первородящих, 

по-прежнему бóльшая часть рождений прихо-

дится на возраст до 35 лет, а пик рождений вто-

рого ребенка приходится на 26-летних матерей 

[1]. Второй – в последнее время государство 

сделало ставку на молодых родителей, поэтому 

исследование их страхов в области деторожде-
ния позволит оценить эффективность мер сти-

 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2023, № 3 (71), с. 102–111 



 

Репродуктивные страхи студентов вузов и колледжей Ивановской области 

 

103 

мулирования рождаемости и мер поддержки 

семей с детьми. Третий – исследование репро-

дуктивных установок, страхов позволяет в 

определенной мере спрогнозировать, какими 

соображениями будет руководствоваться «но-

вое взрослое» поколение, какие усилия на 

уровне государственной политики необходимо 

предпринимать для нормализации естественно-

го воспроизводства. Цель данной статьи – ис-

следовать репертуар репродуктивных страхов 

учащейся молодежи, выявить интенсивность их 

переживания в зависимости от пола и типа об-

разовательного учреждения. 

 

Понятия «страх»  

и «репродуктивный страх» 

 

«Страх» – категория междисциплинарная. 

Философы, например С. Кьеркьегор, К. Ясперс, 

Ж. Сартр, связывали страхи с сущностью чело-

века, спецификой его существования, стремле-

нием осмыслить самого себя, свою судьбу, ко-

нечность бытия. В психологии акцент делается 

на исследовании источников страхов – природе, 

обществе и роли страхов в формировании лич-

ности [2–5]. 

Социологическая наука имеет довольно дли-

тельную традицию исследования страхов, а в 

последние годы их изучение активизировалось 

в связи с пандемией COVID-19. В частности, 

западные исследователи обратили внимание, 

что ограничение привычных для людей соци-

альных связей и взаимодействий в условиях 

режима самоизоляции негативно влияет на здо-

ровье, благополучие и общую эффективность 

функционирования человека [6], а роль соци-

альной поддержки приобретает особо важное 

значение в ситуации нехватки индивидуальных 

ресурсов жизни в условиях стресса [7]. Иссле-

дуются социально-демографические факторы 

поведения людей в условиях пандемии, выяв-

ляются стратегии «боязливого» и «смелого» 

реагирования на угрозы [8]. В части репродук-

тивного поведения социологи исследуют преж-

де всего страх перед рождением ребенка как 

экзистенциальный. Австралийские социологи 

исследовали влияние доминирующих дискурсов 

материнства на принятие решений о рождении 

ребенка и пришли к выводу, что женщины, ори-

ентированные на современные модели (не пат-

риархатные) женственности, испытывают страх 

«потерять себя», поскольку идеал «хорошей 

матери» требует полной самоотдачи и частич-

ного отказа (хотя бы временного) от иных форм 

самореализации [9]. 

В отечественной социологии тоже накоплен 

опыт изучения страхов. Д.Н. Баринов, опираясь 

на наследие Э. Дюркгейма, считает страх соци-

альным фактом, казуально и функционально вза-

имосвязанным с иными общественными процес-

сами [10]. В.Г. Немировский и А.В. Немировская 

отмечают, что страх – это предмет изучения 

социологии эмоций. Изучение страхов позволя-

ет устанавливать взаимообусловленность раз-

ных уровней социальной реальности, например 

социальные страхи выступили основой типоло-

гизации регионов Сибири [11]. Согласно 

М.И. Витковской, предметом социологического 

исследования должна быть роль страха в соци-

альной жизни, основные механизмы функцио-

нирования страхов в обществе, а также репер-

туар страхов для различных видов социальных 

общностей. Она отмечает, что рост числа и сте-

пени выраженности социальных страхов проис-

ходит в периоды социальных кризисов, тревога 

же возникает как предчувствие кризиса на 

начальных этапах его развития [12]. Согласно 

Л.И. Гудкову, страхи – это форма редукции 

сложности и неопределенности происходящего. 

Они, по его мнению, являются следствием рас-

хождения представлений и ценностей частной 

жизни и институциональных структур [13]. 

И.В. Троцук считает, что социология должна 

сосредоточиться на изучении репертуара стра-

хов, доминирующих в конкретном обществе; 

оценке силы, специфики и распространенности 

какого-то конкретного страха; сконструировать 

внутри-, этно- или геополитический модус мас-

сового сознания, апеллируя к страхам через по-

нятия врагов и угроз стране/обществу [14]. 
Резюмируя вышеизложенное, отметим: 

 страх – неотъемлемая черта бытия челове-
ка и общества; 

 страх является одновременно и биологиче-
ской эмоцией, и социализируемым элементом 
культуры; 

 социальные страхи существуют объектив-
но как феномен индивидуального и коллектив-
ного сознания; 

 страхи, особенности их переживания обу-
словлены разными социальными контекстами 
жизнедеятельности социальных общностей и 
групп; 

 репертуар страхов и особенности реакции 
на них могут способствовать изменению базо-
вого типа личности; 

 страхи могут трансформировать ценност-
ные ориентации, установки и модели поведения 
индивидов и социальных групп; 

 страхи, порождаемые социальными усло-
виями, могут выступать в качестве объектов 
социального управления. 

Категория «страх» во многом обусловливает 

содержание категории «репродуктивный страх». 



 

Н.Б. Гафизова 

 

104 

Это особая разновидность социальных страхов, 

проявляющаяся в сумме когнитивных состоя-

ний, эмоциональных переживаний и поведенче-

ских реакций, которые идентифицируются че-

ловеком как «тревожность», «опасение чего-

либо», «ощущение угрозы», «рискованная ситу-

ация», «боязнь» и в качестве основных цен-

ностных и поведенческих последствий имеют 

установки на малодетность, откладывание рож-

дения детей и даже сознательный отказ от ро-

дительства. Выявлено, что репродуктивные 

страхи возникают под влиянием негативных 

оценок мер поддержки рождаемости и семей с 

детьми [15, с. 89]. 

Специфика этой разновидности страхов про-

является в их связанности с ситуациями плани-

рования рождения ребенка, его появления на 

свет и последующими процессами ухода и забо-

ты. Процесс вынашивания, рождения, ухода за 

младенцем меняет телесные практики: бере-

менность может быть чревата специфическими 

ощущениями, болезненными (мастит, родовые 

боли и пр.) и неприятными (например, вслед-

ствие токсикоза) состояниями. Тело женщины 

меняется, зачастую вызывая последствия, отра-

жающиеся неблагоприятно на внешности, – 

пигментные пятна, растяжки, лишний вес, гор-

мональная рыхлость тела. В этот период брач-

ная пара/женщина оказывается в активном вза-

имодействии со специфическим набором соци-

альных институтов, преимущественно институ-

тов здравоохранения, то есть тех учреждений, 

которые призваны помочь в вынашивании, 

рождении и взращивании ребенка. Появление 

ребенка на свет – это всегда особая экономиче-

ская ситуация, проявляющаяся в росте нагрузки 

на работающих членов семьи, необходимости 

планировать расходы на здоровье родителей и 

ребенка, средства ухода, обувь, одежду, реше-

ние задач по воспитанию и организации досуга. 

Существенно трансформируется система взаи-

моотношений с родителем (родителями) и ины-

ми родственниками, которые в российских 

условиях, как правило, активно вовлекаются в 

процесс ухода, заботы и воспитания. Рождение 

ребенка непосредственно связано с процессами 

де- и ресоциализации, и как любое переходное в 

жизни человека состояние имеет особый симво-

лический контекст. Все, что связано с беремен-

ностью, родами, последующим уходом за мла-

денцем, зачастую сопровождается мифами, ри-

туалами, стереотипами. Важно учитывать, что 

планирование, рождение ребенка, уход за ним – 

процессы, растянутые во времени, поэтому 

страхи начинают формироваться с учетом оцен-

ки возможности рождения ребенка здесь и сей-

час и экстраполяции имеющегося опыта (своего 

и других) в будущее. Люди пытаются спрогнози-

ровать возможные риски, связанные с будущим 

ребенка, понять и оценить их влияние и силу, 

продумать меры по их преодолению. Есть осно-

вание полагать, что репродуктивные страхи – 

своего рода проекция рисков в репродуктивной 

сфере.  

 

Методика исследования 
 

Эмпирической базой исследования высту-

пают материалы четырех фокус-групповых ин-

тервью (два – со студентами вузов, два – со сту-

дентами колледжей), проведенных в апреле–мае 

2022 года
1
 на тему «Репродуктивные установки 

студенческой молодежи Ивановской области». 

В фокус-группах для студентов вузов участво-

вали 5 юношей и 7 девушек, представляющие 

бо льшую часть вузов города Иванова
2
. Основ-

ными критериями отбора респондентов высту-

пили – пол, тип учебного заведения (колледж/ 

вуз), место проживания (средний/малый город). 

Возраст участников – от 19 до 24. Семеро отме-

тили, что имеют постоянного партнера, четверо 

– в поиске. Все бездетные. Двое воспитывались 

в неполной семье, остальные – в полной. Сред-

няя самооценка здоровья 9.1 из 10. Семеро оце-

нили уровень своего материального благополу-

чия как «живу прилично, но приходится рабо-

тать изо всех сил», двое – «живу в достатке, ни 

в чем себе не отказываю», двое – «живу от зар-

платы до зарплаты, еле свожу концы с конца-

ми», и один – «отказался почти от всего, все 

средства уходят на продукты питания». 

В фокус-группах для студентов колледжей 

приняли участие 10 человек, из них 5 юношей и 

5 девушек
3
. Они представляют все типы город-

ских поселений области: средние по численно-

сти города – четыре человека из Иваново, двое 

из Кинешмы и трое из малых городов – Вичуга, 

Родники, Тейково. Возраст участников варьи-

руется в диапазоне от 18 до 20. Один состоит в 

зарегистрированном браке, четверо – имеют 

постоянного партнера, трое в поиске, один от-

метил, что одинок(а) и не ищет партнера. Все 

бездетны. Двое имеют опыт воспитания в не-

полной семье. Средняя самооценка состояния 

здоровья – 7.2. Пятеро оценили уровень своего 

материального благополучия как «живу хоро-

шо, но приходится работать изо всех сил», а 

четверо отметили, что живут в достатке и не 

имеют никаких материальных трудностей.  

В целом, как видим, студенты вузов выше 

оценили свое здоровье (9.1 в сравнении с 7.2 у 

студентов колледжей), они более критичны в 

оценке уровня своего материального благосо-

стояния (чаще выбирали низкие показатели). 
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Результаты исследования 
 

Все групповые интервью начинались с вопро-

сов, выявляющих базовые репродуктивные уста-

новки. В видении будущего студенты колледжей 

демонстрировали преимущественно позитивный 

настрой, а студенты вузов чаще демонстрирова-

ли умеренную настороженность, градус кото-

рой повышался по мере взросления и роста ма-

териального благополучия студента. Идеальная 

семья для большинства опрошенных – это пол-

ная семья с двумя детьми (но есть и те, кто 

называл большее число). В этой семье царит 

любовь, дружба, уважение, взаимопомощь. Же-

лаемое количество детей в семье зачастую увя-

зывалось опрошенными с возможностями се-

мьи, согласованной позицией супругов. Обна-

ружены существенные различия в понимании 

того, в каком возрасте лучше родить первенца: 

для студентов колледжей – это возраст с 20 до 

25 лет, для студентов вузов с 25 до 30 лет, но 

при этом и те, и другие обосновывают свой вы-

бор необходимостью начать полноценную тру-

довую жизнь, строить карьеру, обрести финан-

совую подушку безопасности. В целом, все 

участники фокус-групп имеют сформировавши-

еся репродуктивные установки – могут вполне 

четко сформулировать видение семьи, опреде-

лить желаемое количество детей в ней. 

Следуя заявленной выше логике характери-

стики репродуктивных страхов, начнем их опи-

сание и анализ с физиологических аспектов вы-

нашивания, рождения детей и ухода за ними. В 

большей степени эти страхи отрефлексированы 

у девушек. Несмотря на то, что никто из участ-

ниц фокус-групп не планирует в ближайшее 

время рождение детей, тревоги вызывают проте-

кание беременности (угроза выкидыша, обостре-
ние заболеваний), роды (возможные осложнения, 

необходимость оперативного вмешательства и 
даже смерть). Остро проявляются страхи за здо-

ровье малыша – первым появляется опасение, 

чтобы ребѐнок не родился с какими-то откло-
нениями (Мария, студентка ИГХТУ, 24 года), 

что может родиться с какими-либо отклоне-

ниями, например без руки, без ноги… (Маша, 

студентка ИвГУ, 21 год). Отмечу, что страхи, 

связанные с изменениями внешности, – лишние 

килограммы, растяжки, пигментные пятна и пр. – 

отсутствуют либо воспринимаются как времен-

ные и успешно преодолеваемые сложности. 

Присутствуют страхи, связанные с уходом за 

младенцем, вызванные его хрупкостью: когда 

они рождаются, у них ещѐ темечко не полно-
стью затянуто. Я видела, как у него шевелится 

это место, пульсирует. Я на это всѐ смотрела, 
и мне страшновато становилось. Плюс ещѐ, 

когда они маленькие, их же надо ещѐ держать 
как-то под определѐнным уклоном, их нельзя 

сажать, потому что может искривление позво-

ночника быть. Это, действительно, очень много 
усилий требует и во время беременности, и по-

сле уже (Дарья, студентка ИФ РАНХиГС,           

20 лет). И еще один общий страх – страх недо-

сыпа (наверное, самым страшным для меня яв-

ляется период первых трѐх месяцев – постоян-
ный недосып, изнеможение, когда вроде бы ты 

рад, но вроде бы и тяжеловато (Мария, сту-

дентка ИФ РАНХиГС, 21 год)). Одна участница 

отметила еще одно проявление дискомфорта во 

время беременности, переживаемое женщиной, – 

невозможность спать на животе: но самое, навер-

ное, такое интересное – это то, что беремен-

ным нельзя спать на животе. Я вот, например, 

люблю спать на животе, и я не представляю, как 

я смогу пережить этот период в будущем (Да-

рья, студентка ИФ РАНХиГС, 20 лет). 

Среди опрошенных юношей – студентов ву-

зов превалирует боязнь за здоровье партнерши: 

на самом деле у меня был бы огромный страх за 

свою партнершу. Все зависит от физиологиче-

ского/биологического строения женщины (Па-

вел, студент ИФ РАНХиГС, 19 лет); неприят-

ное ощущение вызывает тот факт, какое ко-
личество боли получает женщина во время ро-

дов. Меня очень сильно напрягает. Это очень 

сильный вопрос. Захочу ли я, чтобы моя парт-
нерша испытывала вот такую сильную боль 

(Константин, студент ИГЭУ, 19 лет). Практиче-

ски не выражены переживания по поводу воз-

можных негативных перемен во внешности. 

Лишь один участник высказал иное мнение: для 
меня ещѐ важно, как она будет выглядеть. Я 

бы очень хотел, чтобы после родов она остава-

лась такой же прекрасной, как она есть и сей-
час (Максим, студент ИФ РЭУ, 20 лет). 

В отличие от студенток вузов, у студенток 

колледжей физиологические аспекты вынаши-

вания и рождения не вызывают тревожности: 

На примере двух хороших подруг, которые уже 
родили, у меня нет такого, что бы меня сильно 

шокировало (Мария, студентка колледжа, Ива-

ново, 18 лет); чего бы страшного ни было в ро-
дах и беременности, вы должны быть к этому 

готовы, когда планируете ребенка (Виктория, 

студентка колледжа, Иваново, 18 лет). Ряд 

участниц высказали опасения по поводу слож-

ностей ухода за младенцем, например: у меня 
есть страх, что я не знаю достаточно теории 

по уходу за ребѐнком. То есть его дадут в род-

доме, и как его кормить? (Юлия, студентка 

колледжа, Родники, 19 лет); страх что-то ему 

сломать или повредить, потому что они ма-
ленькие, и у них еще не всѐ сформировалась, и 
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как бы страшно (Аня, студентка колледжа,  

Вичуга, 18 лет). 

В отличие от своих собратьев по вузам, сту-

денты колледжей оказались менее озабоченны-

ми физиологическими аспектами деторождения 

и отметили, что по этому поводу страхов не ис-

пытывают: я считаю, что если пара хочет за-
вести ребенка, то она должна быть как мини-

мум готова к возможным нюансам (Владимир, 

студент колледжа, Иваново, 19 лет). 

Гораздо бо льшую озабоченность вызывает 

тема здоровья младенца: Ну а так естественно, 
имеется тревога. За то же здоровье будущего 

ребенка. Как? Что? Почему? Это я считаю 
нормально (Владимир, студент колледжа, Ива-

ново, 19 лет); надо заботиться об этом заранее, 

то есть когда уже ребенок зачат, следить за 

своим здоровьем и так далее. Тогда ребенок 

должен родиться хорошим, то есть никаких 

отклонений не должно быть (Николай, студент 

колледжа, Иваново, 19 лет); нужно следить за 

здоровьем, чтобы ребѐнок был здоровым (Ки-
рилл, студент колледжа, Иваново, 18 лет). 

В целом мы видим, что у студентов вузов 

репертуар страхов, связанных со здоровьем, 

более разнообразен. Кроме того, стереотипы 

фемининности накладывают отпечаток на стра-

хи студенток. Для них важно не просто «быть 

матерью», а важно «быть правильной, компе-

тентной матерью» – быть физиологически, пси-

хологически и педагогически подготовленной к 

рождению ребенка. И дефицит навыков вызы-

вает соответствующие страхи и повышает ин-

тенсивность переживания страхов, связанных с 

физиологическими аспектами вынашивания, 

рождения детей и ухода за ними. 

Второй аспект репродуктивных страхов свя-

зан с функционированием социальных институ-

тов, взаимодействие с которыми становится 

неотъемлемым атрибутом периода планирова-

ния, вынашивания, рождения и ухода за ребен-

ком. В представлениях студенческой молодежи – 

это прежде всего учреждения здравоохранения 

в части акушерско-гинекологической помощи и 

педиатрии. 

Для девушек, независимо от уровня образо-

вательной организации, этот вопрос оказался 

более отрефлексированным, поскольку опыт 

взаимодействия с медицинской сферой в жен-

ских кругах – дружеских, семейных – активно 

обсуждается. Для девушек медицинские учре-

ждения – это источник угроз, рисков для жен-

ского здоровья и здоровья ребенка, а поэтому 

выступают как объект планирования. Девушки, 

исходя из сведений, полученных от своих род-

ственников, подруг, знакомых, осмысливая их 

опыт, убеждены в необходимости тщательного 

отбора медицинской организации, специали-

стов: медицинское сопровождение, пожалуй, 

довольно важный аспект, за который стоит 

переживать (Мария, студентка ИФ РАНХиГС, 

21 год); на самом деле, очень сильно пугает 

непрофессиональность некоторых врачей. По-

этому при планировании беременности я буду 
избирательно относиться к тому, куда я пойду 

обследоваться и так далее – рожать и пр. 
(Елизавета, студентка ИвГПУ, 21 год).  

В репликах девушек довольно часто чув-

ствуется неудовлетворенность качеством меди-

цинского обслуживания беременных, рожениц 

и младенцев, ощущается недоверие к врачам: 

…насчет врачей. Если становиться на учет, 

под постоянное наблюдение, то это, скорее 

всего, будет платная клиника. Моя мама 

наблюдалась в государственной. И в последнюю 

беременность в 2018 году ей поставили миому. 

А оказалось, что у неѐ беременность уже там 
чуть ли не 5 недель. Не знаю, как к этому от-

носиться. Скорее всего, только к платным спе-
циалистам, проверенным можно обращаться. 

Насчет педиатрии. На самом деле есть стра-

хи, что это будет некачественное сопровож-
дение. Думаю, всегда надо найти специалиста 

хорошего, проверенного. То есть, наверное, в 
детскую поликлинику по месту жительства я 

не пойду (Мария, студентка ИГХТУ, 24 года); я 

соглашусь по поводу клиник. Нужно выбирать 
проверенных специалистов и прежде всего в 

частные обращаться. У государственных и 

финансирование не то, и уже отношение к ним 

такое низкое идѐт. Есть, конечно, опасность, 

что могут перепутать, что-то сделать (Ма-

ша, студентка ИвГУ, 21 год). 

Недоверие и неудовлетворенность вызы-

вают преимущественно бюджетные медицин-

ские учреждения, отмечается плохое обраще-

ние, бытовая коррупция: … я недавно стала 
тѐтей, у меня появилась племянница. Моя 

сестра испытывала достаточно большие про-

блемы в плане здравоохранения. Вообще сильно 
углубляться я не буду, но, если так поверхност-

но, очень тяжело было попасть в больницу без 

затрат (Виктория, студентка колледжа, Ивано-
во, 18 лет); да, у меня есть знакомая, она рас-

сказывала про наши больницы в Ивановской 
области. В первый раз попала в ужасные усло-

вия, где она как раз рожала, ей ничего не объ-

ясняли, отношение было так себе. Второй раз 
она пошла рожать в платную ивановскую кли-

нику, и там, говорит, всѐ было на высшем 

уровне, даже уходить не хотелось. Я буду 
осторожно выбирать место для родов (Юлия, 

студентка колледжа, Родники, 19 лет); взять 
мою сестру, которая недавно тоже родила, ей 
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до последнего не сообщали пол ребенка до самого 
рождения, и когда за ней приехала скорая, то при 

погрузке ее ударили головой. Это меня сильно шо-

кировало. И когда педиатр вел консультирование, 
то вообще ничего не советовал, нам подсказыва-

ла наша мама. На врачей надежды нет (Анна, 

студентка колледжа, Кинешма, 18 лет). 

В противоположность девушкам, юноши-

студенты, независимо от типа образовательной 

организации, позитивно оценивают медицин-

ское сопровождение женщин и детей: страха, 

что что-то пойдет не так, или, условно говоря, 
что мою жену недообследуют, у меня нет. Мне 

кажется, эта сфера очень хорошо контроли-
руется, очень хорошо заливается деньгами. 

Проблем с этим не возникает, все нужное обо-

рудование у врачей имеется (Максим, студент 

ИФ РЭУ, 20 лет); я считаю, что сейчас хоро-

шая современная медицина, наверное, в этом 

проблем не будет (Кирилл, студент колледжа, 

Иваново, 18 лет). Но при этом ребята осознают 

риски возникновения незапланированных рас-

ходов и готовы нести их для обеспечения бла-

гополучия матери и ребенка: без денег, как пра-

вило, мало чего можно получить хорошего. Ме-
дицина, конечно, не стоит на месте, стано-

вится лучше, повышается квалификация. Но 
если столкнешься с проблемой, лишних трат не 

избежать. И если бы у партнерши возникли 

проблемы, то, само собой, пришлось бы искать 
варианты лечения за деньги (Владимир, студент 

колледжа, Иваново, 19 лет); я к этому вопросу 

отношусь серьезно. И эта девушка, с которой я 

сейчас встречаюсь, может стать невестой, 

перед тем как куда-то еѐ сводить, куда-то с 
ней отправиться, я сам сначала всѐ проверяю 

на себе. И по отношению к акушерскому делу и 

к родам самим 100% буду проверять только 
частные клиники. Я даже рассматривать бес-

платные не собираюсь, только частное и через 
знакомых, потому что есть хорошие знакомые в 

больнице (Владимир, студент колледжа, Кинеш-

ма, 20 лет). 

Следующая разновидность репродуктивных 

страхов – страхи, обусловленные экономиче-

скими аспектами жизни, боязнь ухудшения ма-

териального благополучия, снижения уровня 

жизни. Этот страх в большей степени отмечали 

студенты колледжа: взять курс доллара, то по-

вышается, то падает резко. Это влияет на 

цены, то есть резко поднялись цены. Например, 
компьютер, выложили на него 50000, а сейчас 

такой стоит уже 70 [тыс.]. Ну, конечно, это 

решаемо, но это бьет по тебе (Николай, сту-

дент колледжа, Иваново, 19 лет); у многих нет 

работы либо нет возможности еѐ найти. Лю-
ди боятся еѐ потерять. Наличие ребенка пред-

полагает наличие работы, денег. Сейчас с 
этим в области достаточно плохо (Кирилл, 

студент колледжа, Иваново, 18 лет); в матери-

альном плане пока что опасения есть, потом 
вот только-только начинаю вставать на ноги, 

в дальнейшем думаю это пройдѐт наверняка, в 

этом уверен, потому работаю (Владимир, сту-

дент колледжа, Кинешма, 20 лет). 

И девушки, и юноши, размышляя о влиянии 

экономического благополучия на репродуктив-

ную сферу, говорили об экономической неста-

бильности, отсутствии уверенности в финансо-

вом благополучии как поводе для откладывания 

рождения ребенка или отказа от рождения по-

следующего: …не секрет, конечно, что в 90-е 

очень сильно упала рождаемость. Этому объ-

ективно были причины. Просто потому, что 

когда люди не понимают, как им самим про-

жить, мысли о ребенке просто не могут по-

явиться в этот момент (Мария, студентка ИФ 

РАНХиГС, 21 год); мой брат с женой отложи-

ли рождение ребенка до тех пор, пока у них не 
сформируется финансовая подушка безопасно-

сти (Елизавета, студентка ИвГПУ, 21 год); если 

ты и сам себе не можешь буханку хлеба ку-
пить, то какой там ребѐнок, ты его просто 

этим убьѐшь (Владимир, студент колледжа, 

Иваново, 19 лет). 

Вместе с тем стоит отметить, что, даже фикси-

руя материальные сложности, опрошенные го-

ворили о важности рождения ребенка: …конечно, 

для ребенка хочется лучшего, чтобы у него и в 

будущем всѐ сложилось. Нельзя сказать, что 

будет завтра. Но ждать, пока все наладится, 

ждать хорошего политического положения 
страны или экономического, нет смысла. Про-

сто надо рожать и исходить из ситуации (Ма-

рия, студентка ИГХТУ, 24 года). 

В целом экономические аспекты репродук-

тивных страхов говорят нам о рациональном, 

ответственном отношении учащейся молодежи 

к рождению детей как сфере своей персональ-

ной ответственности и попытке просчитать 

возможные экономические риски и создать фи-

нансовую подушку безопасности. Материаль-

ное обеспечение жены и ребенка, в сознании 

студентов, – главная задача мужчины как мужа 

и отца, это проявление ответственного отцов-

ства, именно поэтому страхи, обусловленные 

экономическими аспектами жизни, боязнь 

ухудшения материального благополучия, сни-

жения уровня жизни, потери работы пережива-

ются ими более интенсивно, чем девушками. 

Обратимся теперь к анализу страхов, связан-

ных с социальным окружением. Семья, род-

ственники, друзья – это важная часть того кон-

текста, в котором молодая семья реализует свои 
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репродуктивные планы. Отмечу, что данный 

страх не так явно выражен, как прочие, и про-

является в контексте размышлений о самостоя-

тельности и личной ответственности за приня-

тое репродуктивное решение: мы рожаем ре-

бенка не для родителей, в первую очередь для 

себя, конечно, но поддержки хочется очень, 
очень желательно, но даже если еѐ нет, то 

это не повод отказываться от ребѐнка, если 
уже запланировали его завести (Полина, сту-

дентка ИФ РАНХиГС, 21 год); да, я думаю, что 

если человек приобрѐл некую независимость от 
родителей, то есть экономическую, например, 

свое жилье, и родители никаким образом не 
могут повлиять, то к их мнению можно не при-

слушиваться. Если вы независимы, то решайте 

сами (Константин, студент ИФ РАНХиГС,         

22 года). Подобные мнения подтверждают наш 

вывод о том, что сфера репродукции восприни-

мается студентами как область самостоятель-

ных решений, в которой их персональное мне-

ние играет главенствующую роль. При этом 

мнение родителей или друзей, особенно если 

это несогласие, отказ в помощи и т.п., всего 

лишь досадная помеха в реализации принятых 

решений. 

Все, что связано с беременностью, родами, 

последующим уходом за младенцем, зачастую 

сопровождается мифами и суевериями. Суеве-

рия и приметы – это формы существования ос-

новных мифологем массового сознания. Суе-

верные люди, как указывает Р.Г. Ардашев, об-

ращаются к суевериям, чтобы уменьшить чув-

ство беспомощности, чтобы стать более уве-

ренными в себе [19, с. 188]. Автор считает, что 

суеверность не взаимосвязана с незрелостью 

мышления или недостаточным личностным 

опытом, а наибольшую выраженность суевер-

ность приобретает в тех возрастных периодах, в 

которых у человека создается нестабильная 

жизненная ситуация или снижается его жизнен-

ная активность [19, с. 189]. Фокус-групповое 

интервью показало, что сфера репродукции 

воспринимается бездетной учащейся молоде-

жью вполне рационально. Большая часть интер-

вьюируемых отмечали, что подобные суеверия 

транслируются родительским поколением, но 

сами отрицали приверженность подобным взгля-

дам: я могу сказать, что мне мама сказала, что, 

когда только забеременеешь, нужно рассказы-

вать об этом только на месяце 4–5. Я с ней 
согласна. А когда ребенок родится… я думаю, 

что выставлять его фотографии можно толь-

ко после того, как 40 дней пройдет после рож-
дения. Но, вообще, я не думаю, что какая-то 

порча будет, если только зависть какая-то… 

(Мария, студентка ИГХТУ, 24 года); я согласна. 

Тут скорее играет роль какая-то осведомлен-
ность. У меня сестра глубоко верующий чело-

век, и она верит, что и ребеночку на кофту 

надо булавочку прикалывать, что нельзя фото-
графировать, закрывать лицо, никому не пока-

зывать. Я не верю (Виктория, студентка колле-

джа, Иваново, 18 лет); ну, я в подобные суеверия 
не верю. Это полная ерунда, я на такие вещи 

вообще не обращаю внимания (Владимир, сту-

дент колледжа, Иваново, 19 лет). 

Следующая группа репродуктивных страхов 

связана с оценкой рисков после рождения ре-

бенка. Молодые люди пытаются спрогнозиро-

вать возможные сложности и затруднения в хо-

де реализации родительской роли, продумать 

меры по их преодолению. В ходе рассуждений 

на эту тему участники фокус-групп высказыва-

ли очень осторожные суждения. Общее мнение, 

высказываемое и студентами вузов, и студента-

ми колледжей, – все надо планировать и уж ес-

ли приняли решение, то надо «тянуть лямку»: 

…допустим, в ближайшие несколько лет будут 
подниматься зарплаты, будут улучшаться 

условия жизни людей. Но я в это не верю. От-

ток умов так и будет происходить за границу. 
Но для начала надо снизить цены или поддер-

живать матерей. Открывать кружки, секции, 
чтобы было чем заниматься ребенку. Чтобы у 

родителей была уверенность, например, что 

ребѐнка возьмут в детский сад. Я говорю из 
своего опыта. Проблемы были с детским садом 

и со школой. То есть если родитель хочет 

устроить своего ребѐнка в хорошую школу, а 

его не берут… А детям надо хорошее образо-

вание. Ну и медицина. Не верю, что это будет 
улучшаться (Мария, студентка ИГХТУ, 24 го-

да); все молодые люди, которые собираются 

родить ребенка, воспитывать его, подстраи-
ваться под ситуацию, которая происходит в 

стране. Следовательно, мы не можем гаран-
тировать, что будет, допустим, завтра. И, 

соответственно, мы этого не можем избе-

жать. …с этим нужно просто смириться и 
продолжать жить (Маша, студентка ИвГУ,    

21 год); … если ты планируешь ребенка, ты 

должен быть готов к тому, что у тебя будут 
большие средства уходить и на образование, и 

на одеть/обуть, и первый класс, и садик. По-
этому, как только родился ребенок и даже до 

этого, я думаю, можно уже начинать планиро-

вать все, начиная с пеленок. Ну, например, 
средства откладывать на колледж, чтобы, 

если что, на всякий случай было. Я не из тех 

людей, которые приверженцы того, что «дал 
бог зайку, даст и лужайку». Нужно все-таки 

быть готовым к тому, что расходы будут 
большие (Виктория, студентка колледжа, Ива-
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ново, 18 лет). В целом мы видим, что решение о 

рождении ребенка воспринимается студенче-

ской молодежью как очень ответственный шаг в 

жизни, к которому необходимо готовиться – и в 

экономическом, и в психолого-педагогическом 

смысле. Но при этом опрошенные демонстри-

ровали понимание того, что любые трудности – 

это их персональная забота, которая ляжет на 

их плечи, и к этому нужно быть готовыми. 

 

Заключение 

 
Проведенное исследование показало, что 

учащаяся молодежь Ивановской области пре-

имущественно ориентирована на двухдетную 

семью. В понимании и юношей, и девушек 

рождение ребенка является ответственным ша-

гом, к которому надо готовиться основательно. 

Рождение первого ребенка связывается с необ-

ходимостью начать полноценную трудовую 

жизнь, строить карьеру, обрести финансовую 

подушку безопасности. Студенты вузов выше 

оценили свое здоровье (средняя оценка 9.1 в 

сравнении с 7.2 у студентов колледжей), они 

более критичны в оценке уровня своего матери-

ального благосостояния (чаще выбирали низкие 

показатели). Именно поэтому у вузовских студен-

тов преобладает умеренно-настороженное виде-

ние будущего, в отличие от позитивного восприя-

тия студентами колледжей. Причем насторожен-

ные оценки высказывали участники с высокими 

оценками материального благополучия. 

Можно отметить, что репертуар репродук-

тивных страхов у студентов вузов более разно-

образный и более отрефлексированный. Осо-

бенно это касается страхов, связанных со здо-

ровьем, медицинским сопровождением бере-

менности, родов и ухода за младенцем, возмож-

ными рисками в случае рождения ребенка. Для 

студентов колледжей наиболее выраженным 

стал страх ухудшения материального благопо-

лучия и недоступности качественной медицин-

ской помощи, а вот физиологические аспекты 

деторождения не вызвали у них каких-либо 

опасений. 

Исследование показывает гендерную обу-

словленность репродуктивных страхов. Для де-

вушек – готовность к материнству в отношении 

ухода за новорожденным и последующего про-

цесса воспитания, ярко выражены опасения в 

плане медицинского сопровождения женщин и 

младенцев; и в отличие от юношей они имеют 

определенную склонность к суевериям, сопро-

вождающим сферу репродукции. Для юношей – 

топ-страх – страх не справиться с материаль-

ным обеспечением семьи, не обеспечить каче-

ственную медицинскую помощь жене и ребен-

ку. При этом юноши практически не испыты-

вают страхи в связи с физиологическими аспек-

тами беременности и родов и устойчивы к раз-

личным суевериям в этой сфере. Таким обра-

зом, мы видим, что одним из источников репро-

дуктивных страхов выступают гендерные сте-

реотипы, предписывающие женщине и муж-

чине разные модели поведения в репродуктив-

ной сфере. 

Проведенное исследование репродуктивных 

страхов свидетельствует об ответственном по-

ведении в сфере деторождения, желании по 

возможности учесть все риски и быть макси-

мально готовыми к тому, чтобы обеспечить се-

бе и ребенку максимально высокий уровень и 

качество жизни. Репродуктивные страхи уча-

щейся молодежи являются отражением соци-

ально-экономического неблагополучия региона, 

тех сложностей, с которыми молодые люди 

встречаются, выстраивая свою самостоятель-

ную жизнь. Страхи, в свою очередь, влияют на 

репродуктивные планы молодежи – они все ча-

ще предпочитают малодетную семью, а наличие 

социально-экономических проблем и невоз-

можность обеспечить ребенку желаемое каче-

ство жизни побуждает их откладывать рожде-

ние ребенка на неопределенный срок. Все это 

крайне неблагоприятно отражается на демогра-

фических процессах в регионе. 

Выявленные особенности репродуктивных 

страхов могут быть учтены при разработке ор-

ганами управления мер поддержки молодых 

семей и стимулирования рождаемости. Важно 

создать гибкую, чувствительную именно к по-

требностям молодых, систему налоговых льгот, 

социальных выплат, программ гибкой занятости 

для молодых родителей. Будут востребованы 

коворкинги для молодых семей с детьми и раз-

личные формы психолого-педагогической по-

мощи в реализации родительской функции. По-

вышение качества акушерско-гинекологической 

и педиатрической помощи позволит снять стра-

хи молодых относительно здоровья матери и 

ребенка и, возможно, в перспективе преодолеть 

установки на малодетность. 
 

Примечания 

 

1. Фокус-группы проводились совместно с 

к.социол.н., доцентом Е.О. Цалко в рамках совмест-

ной НИР «Разработка программы социологического 

исследования репродуктивных установок учащейся 

молодежи Ивановской области в контексте устойчи-

вого развития региона» и являются логическим про-

должение НИР «Факторы и мотивы репродуктивного 

поведения жителей Ивановской области», проведен-

ной в 2019 году, результаты которой представлены 

[16–18]. Гайд фокус-групп включал в себя четыре 
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основных блока – факторы репродуктивного поведе-

ния, восприятие бездетности, репродуктивные стра-

хи, мотивы репродуктивного поведения. 

2. В фокус-группах приняли участие студенты      

6 ивановских вузов – Ивановского государственного 

химико-технологического университета (ИГХТУ), 

Ивановского государственного энергетического уни-

верситета (ИГЭУ), Ивановского государственного 

политехнического университета (ИвГПУ), Иванов-

ского государственного университета (ИвГУ), Ива-

новского филиала РАНХиГС (ИФ РАНХиГС), Ива-

новского филиала РЭУ (ИФ РЭУ). 

3. В фокус-группах приняли участие студенты 

Кинешемского политехнического колледжа, Родни-

ковского политехнического колледжа, Тейковского 

индустриального колледжа, Вичугского многопро-

фильного колледжа, Ивановского автотранспортного 

колледжа, Ивановского технического колледжа, 

Ивановского политехнического колледжа, Иванов-

ского промышленно-экономического колледжа. 
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REPRODUCTIVE FEARS OF STUDENTS AT COLLEGES AND HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

OF THE IVANOVO REGION 

 

N.B. Gafizova 

 

Ivanovo branch of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration  

 

The author, based on the results of four focus group interviews, identifies and describes the reproductive fears of 

students of colleges and universities in the Ivanovo region, the key factors in their formation. The analysis of  statistical 
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data shows that the Ivanovo region continues to «age», negative demographic processes are accompanied by the appear-

ance and sustainable (re)production of reproductive fears. The author understands reproductive fears as a special kind of 

social fears, manifested in the sum of cognitive states, emotional experiences, and behavioral reactions, which are identi-

fied by a person as «anxiety», «fear of something», «feeling of threat», «risk situation», «fear» and as the main value 

and behavioral consequences, they have attitudes towards having few children, postponing the birth of children, and 

even a conscious rejection of parenthood. The author identifies and describes the fears arising from the physiological 

aspects of pregnancy and childbirth, interaction with healthcare institutions, the impact of the economic situation on 

well-being, interaction with relatives and friends, myths and superstitions, perception of the desired future for the child.  

The author concludes that reproductive fears arise as a subjective reaction of an individual to unfavorable (primarily 

socio-economic and institutional) conditions for the implementation of reproductive plans. Child-centered attitudes of 

students are manifested in the desire to provide the child with the highest possible level and quality of life, the desire to 

consider all the risks and be as prepared as possible for the birth of offspring. Therefore, economic difficulties, problems 

with employment and housing, access to the objects of the «childcare infrastructure» cause reproductive fears already at 

the stage of planning a child. 

The repertoire of reproductive fears among university students is more diverse and more reflective than among col-

lege students. Also revealed is the gender conditionality of reproductive fears, their connection with existing models of 

femininity and masculinity.  

The author concludes that reproductive fears indicate responsible behavior in the reproductive sphere, the desire to 

consider all the risks and be as prepared as possible to provide themselves and their children with the highest possible 

level and quality of life. The state, when implementing family policy, should take into consideration reproductive fears 

and offer effective measures to stimulate the birth rate and support families with children. 

 

Keywords: fear, reproductive fear, reproductive plans, reproductive attitudes, fertility. 
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Обсуждаются результаты социологического исследования факторов социального доверия населения рос-

сийских регионов к медицинским организациям на этапе фактического окончания пандемии COVID-19. Вы-
бор темы продиктован практической и научной значимостью преодоления разногласий в понимании соци-
альной сущности феномена социального доверия/недоверия в условиях вынужденной коррекции вектора 
трансформации системы медицинского обеспечения в современной России. На основе эмпирических данных 
анализируется медицинская активность, раскрываются основные проблемы, страхи, тревоги общества в этой 
сфере. Замысел исследования базируется на парадигме социального конструктивизма, которая делает воз-
можным изучение как ментальных, так и поведенческих механизмов, конституирующих дискурс кризиса 
доверия общества к медицинским услугам. В структуру критериев оценки предметной области целесообраз-
но отнести: отношение потребителей к медицинским организациям; степень удовлетворения медицинских 
потребностей и оценку взаимоотношений с личными врачами; типичные практики самосохранительного по-
ведения; эмоциональный настрой и ожидания от медицинского вмешательства. Аргументировано, что соци-
альное доверие/недоверие формируется только в результате деятельности и требует направленных усилий, 
активной смысложизненной позиции потенциальных пациентов. Делается вывод о перспективности предло-
женного инструментария социологического познания в интересах реализации последующих фундаменталь-
ных исследований специфики социального доверия в иных подсистемах общественной жизни, например в 
политике, образовании, брачно-семейной сфере. 

 
Ключевые слова: социальное доверие, медицинские организации, медицинский выбор, российское обще-

ство, пандемия COVID-19. 

 

Введение 

 

О доверии как необходимом социально-

психологическом герметике коммуникаций на 

межличностном и институциональном уровне в 

социологических исследованиях до сих пор го-

ворится много, но о том, что реально скрывается 

за этим феноменом, каковы его составные эле-

менты, признаки, индикаторы, ученые нередко 

умалчивают, пребывая в когнитивной ловушке 

обыденного мышления, будто существует неко-

торое конвенциональное понимание. В итоге мы 

сталкиваемся в научной практике с сотнями кей-

сов социологической оценки доверия/недоверия в 

самых разнообразных подсистемах обществен-

ной жизни, когда оно измеряется по сути само 

через себя такими вопросами, как «доверяете ли 

вы…?», «в какой степени доверяете…?», «кому 

можно (нельзя) верить…?», «уверены ли вы…?» 

и т.п. 

В данной статье мы хотим поделиться опы-

том социологического исследования парадоксов 
и противоречий доверия российских потребите-

лей к медицинским организациям. Вначале об-

судим методологические предпосылки его науч-

ного изучения, очертим атрибутивные характери-

стики, а затем продемонстрируем, каким образом 

можно задействовать арсенал инструментов и 

приемов конкретно-социологического познания 

для определения специфики отношения общества 

к медицинским услугам на этапе выхода из 

сложной эпидемиологической ситуации, вызван-

ной пандемией нового коронавируса. 

 

Методология 

 

В интересах преодоления познавательных 

искажений и односторонности отдельных пара-

дигм социологи, как правило, опираются на 

комплексный (интегративный) подход, вбира-

ющий в себя базовые установки номинализма и 

реализма. Проблема социального доверия не 

является исключением, поскольку оно констру-

ируется, с одной стороны, на микроуровне по-

вседневной реальности, произрастая из соци-

ального взаимодействия акторов, с другой сто-
роны, оно уже существует как некая объективи-

рованная структура, своего рода ментальная 
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программа общества, которая оказывает по-

средством формальных и неформальных норм 

(обыкновенно ограничительного свойства) ин-

ституциональное давление на людей в конкрет-

ной коммуникативной ситуации, например в 

процессе контакта врача и пациента. В этом 

случае социальные роли и связанные с ними 

взаимные ожидания могут быть заранее пред-

установлены, а могут возникать спонтанно. 

Учесть все многообразие объективных и 

субъективных факторов невозможно, поэтому в 

качестве методологической основы нашего эм-

пирического проекта был выбран социальный 

конструктивизм, акцентирующий внимание на 

первичной роли социального действия человека 

как носителя ценностей, установок, представле-

ний, эмоций, потребностей, определяющих от-

ношение общества (на мезо- и макроуровне) к 

врачам и медицинским организациям. Социаль-

ный конструктивизм, путем анализа медицин-

ских практик и предиспозиций (т.е. готовности 

к действию или бездействию), открывает воз-

можность социологам самим ответить на глав-

ный исследовательский вопрос: доверяют ли 

потенциальные пациенты медицинским услу-

гам, и если да, то в какой степени. Некоторые 

ученые предпочитают переложить это бремя на 

респондентов и сами начинают «верить» в до-

верие/недоверие. Так формируется тонкая грань 

между игрой в социологию и научными социо-

логическими исследованиями с высокой соци-

альной значимостью [1, с. 7]. 

Методологической точкой опоры будет сле-

дующая дефиниция: доверие – это эмоциональ-

но-оценочный тип отношения, предрасполага-

ющий пациентов (потенциальных и реальных) 

делегировать существенную долю ответствен-

ности за свое здоровье представителям профес-

сионального медицинского сообщества и ре-

шать периодические или постоянные проблемы 

со здоровьем (дисфункции, недомогания, бо-

лезни) средствами доказательной медицины. 

Принципиально важно учитывать тот факт, что 

доверие в чистом виде – это фикция, идеально-

типический конструкт, используемый в обы-

денной и научной практике для удобства, ибо в 

реальности оно немыслимо без своего интел-

лектуального антагониста – недоверия. Правда, 

антагонистичность недоверия – это тоже одна 

из самых распространенных мифологем соци-

ально-гуманитарного знания [2, с. 58], посколь-

ку в различных жизненных ситуациях доверие и 

недоверие могут привести с сопоставимой сте-

пенью вероятности к положительным и нежела-

тельным последствиям как для отдельного че-

ловека и малых общностей, так и для больших 

социальных групп. 

Стержневыми переменными индивидуаль-

ной для каждого человека шкалы доверия/не-

доверия будут риск, ответственность, модель 

поведения, система ожиданий, капитал (эконо-

мический, социальный, культурный). Также 

надо осознавать, что симбиотическая пара «до-

верие/недоверие» динамична по своей природе, 

словно рефракция глаза, т.к. она служит спосо-

бом социальной адаптации населения к ситуа-

ции неопределенности, пронизывающей сверху 

донизу всю систему медицинского обеспечения 

в современной России, что особенно проявилось 

с пришествием в 2020 г. «черного лебедя» – пан-

демии новой коронавирусной инфекции.  

Более обстоятельно сложности концептуали-

зации социального доверия общества к меди-

цинским организациям в контексте пандемии 

COVID-19 раскрываются в предыдущих публи-

кациях автора [3, 4]. В данной работе хочется 

сосредоточить внимание на основных результа-

тах выборочного социологического обследова-

ния, обладающих новизной по отношению к 

накопленному в российской и зарубежной пе-

риодике последних лет знанию [5–13]. 

В ноябре 2022 г. – январе 2023 г. в двадцати 

семи российских регионах нами проведен разве-

дывательный социологический опрос методом 

стандартизованного анкетирования (N = 834 чел. 

в возрасте от 18 лет; целевая выборка, квотиро-

вана по типу поселения, полу, возрасту). Задача 

опроса состояла в описании структуры и осо-

бенностей доверия/недоверия к медицинским 

организациям. На подготовительном этапе мы 

остановились на следующих его эмпирических 

аналогах: медицинские (самосохранительные) 

практики и типы терапевтического выбора; 

склонность к медицинскому риску; эмоцио-

нальные переживания в момент взаимодействия 

с медицинскими организациями; субъективная 

характеристика качеств постоянного врача (при 

наличии оного); представления о престиже ме-

дицинской профессии; оценочный фон общей 

ситуации в здравоохранении (на момент острой 

фазы пандемии COVID-19 и в настоящий мо-

мент). Конечно, перечисленные индикаторы в 

свою очередь сами нуждаются в категориаль-

ной распаковке и операционализации, но мы 

надеемся, что по ходу анализа ряда частотных 

распределений логика авторского замысла бу-

дет понятной. А заключается она, если кратко, в 

следующем – посредством системы косвенных 

признаков показать структурно-векторные про-

тиворечия социального доверия россиян к услу-

гам медицинских организаций в период устой-

чивой нормализации эпидемиологической об-

становки. 
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Результаты и их обсуждение 

 

Поскольку доверие анализируется в плоско-

сти деятельностного подхода, респондентам 

вначале было предложено выбрать предпочти-

тельную для себя тактику поведения в ситуации 

недомогания и выраженного физического дис-

комфорта. Уточним, что в вопросе речь шла о 

том, что делают люди в первую очередь, когда 

осознают наличие проблемы со здоровьем. 

Больше трети опрошенных (35.6%) обычно ле-

чатся самостоятельно медицинскими препара-

тами, не обращаясь к врачам. Второй по попу-

лярности практикой (27.3%) является обраще-

ние за квалифицированной помощью в меди-

цинскую организацию по полису обязательного 

медицинского страхования. И далее следуют 

такие способы поведения, как обращение за по-

мощью к лично знакомым медицинским работ-

никам, например, родственникам и друзьям 

(12.7%), использование платных медицинских 

услуг (9.6%), ожидание того, что недомогание 

пройдет само собой, терпение без каких-либо 

действий (9.1%), применение средств народной 

(нетрадиционной) медицины (5%) и иные прак-

тики (0.6%), связанные с одновременным комби-

нированием различных способов реагирования, 

самостоятельным использованием ранее полу-

ченных медицинских предписаний, самолечени-

ем респондентами с медицинским образованием. 

Представляет интерес потенциальная меди-

цинская активность, а точнее – поведенческий 

срез комплаентности, т.е. приверженности те-

рапевтической программе (лечению) и сотруд-

ничеству с врачами [14, с. 43]. Анкетный вопрос 

был следующего содержания: «Представим си-

туацию, что Вы обратились к врачу и Вам ре-

комендовали для лечения (оздоровления, про-

филактики) список медицинских препаратов. 

Ваши действия…». О намерении безоговорочно 

в полном объеме выполнять предписания, 

назначения и рекомендации врача высказалось 

38.4% участников опроса. Примерно столько же 

(40.5%) отметили, что сначала изучат аннота-

ции рекомендованных препаратов, возможные 

эффекты и противопоказания, ознакомятся с 

отзывами в сети Интернет, посоветуются с дру-

зьями, членами семьи и только потом примут 

решение о стратегии лечения. 10.8% респонден-

тов, скорее всего, обратятся к другому врачу с 

целью верификации диагноза и уточнения по-

лученных назначений и только после сопостав-

ления мнений двух и более специалистов при-

мут решение, 10% сразу ничего предпринимать 

не станут, постараются выждать время и по 

возможности обойтись без выполнения каких-

либо медицинских предписаний и дополни-

тельных консультаций. Встречалось также не-

значительное число иных высказываний (вари-

ант «другое», 0.4%), которые в основном разво-

рачивались вокруг сложностей доступа на прием 

к врачу и признания возможности вносить само-

стоятельно коррективы в лечение, например ис-

ключать прием отдельных медикаментов. 

Несмотря на обозначенную во введении ста-

тьи критику социологических исследований 

обобщенного доверия, мы не могли не задать 

респондентам в качестве контрольного самый 

«главный» вопрос: «Доверяете ли Вы в целом 

медицинским организациям, в которые Вам 

приходится обращаться постоянно или время от 

времени?» В анкете он был помещен ближе к 

финалу, чтоб эмоционально не давить на участ-

ников опроса, но его результаты логично рас-

крыть именно сейчас, т.к. это в дальнейшем по-

может лучше продемонстрировать противоре-

чия между декларируемым доверием потреби-

телей медицинской помощи и их социальными 

представлениями, поведенческими установками 

и здоровьесберегающими практиками. Итак, 

21.5% опрошенных вполне доверяют, 54.2% – 

доверяют по большей части, 21.8% – очень мало 

доверяют, 2.5% – не доверяют совсем. Получа-

ется, что кумулятивно на три четверти отноше-

ние россиян к медицинским организациям вро-

де бы достаточно позитивное.  

При этом 51.8% в составе изученного кон-

тингента хотели бы в случае необходимости 

получать лечение, проходить оздоровительные 

процедуры и медицинскую диагностику за ру-

бежом, и еще больше – 62.9% – в ином субъекте 

РФ. Разумеется, между желанием и готовно-

стью медицинского туризма располагается до-

вольно высокий когнитивно-поведенческий ба-

рьер, но, как нам кажется, приведенная стати-

стика говорит о сочетании сомнения в возмож-

ностях медицины по месту жительства с верой в 

то, что где-то в другом месте, необязательно за 

рубежом, можно с большей вероятностью эф-

фективно решить проблемы со здоровьем. Под-

черкнем, что эти и некоторые последующие 

результаты отнюдь не свидетельствуют о недо-

верии, а лишь констатируют сложный много-

уровневый и мультифакторный характер вос-

приятия социумом процессов в сфере медицин-

ского обеспечения. 

Еще один индикатор потенциального тера-

певтического выбора касался степени риско-

генности медицинской активности населения. 

Его функциональное назначение состояло в по-

пытке поставить респондентов перед дилеммой – 

ситуацией выбора между консервативными и 

радикальными средствами лечения, каждый из 

которых обладает очевидными преимущества-
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ми и недостатками. Допустим, лазерная коррек-

ции неосложненной стационарной близоруко-

сти (дальнозоркости, астигматизма) сегодня 

доступна жителям всех крупных и средних рос-

сийских городов, как технологически, так и в фи-

нансовом плане. Однако даже врачи-офтальмо-

логи и люди с солидным ресурсным капиталом 

чаще всего ограничиваются контактной либо 

очковой коррекцией зрения, а также использо-

ванием специальных капель, упражнений, ви-

таминов, аппаратных процедур для поддержа-

ния и улучшения зрительных функций. Таких 

частных примеров можно привести сотни из 

различных разделов международной классифи-

кации болезней, их мы и подразумевали, зада-

вая подобный провокационный вопрос.  

Как следует из табл. 1, опрошенные предпо-

читают минимизировать потенциальные риски, 

хотя совокупная доля тех, кто решился бы, к 

примеру, на операцию, которую можно избежать, 

достаточна велика. Отметим, что здесь мы имеем 

дело только с предиспозицией, потому что реаль-

ное поведение зависит от множества ситуатив-

ных, контекстуальных и социально-психоло-

гических переменных, которые даже в качествен-

ном социологическом срезе не всегда можно об-

наружить и хоть как-то типологизировать. 

Важным компонентом в системе критериев 

оценки доверия/недоверия является эмоцио-
нальная сфера. Чаще всего перед посещением 

медицинских организаций опрошенные испы-

тывают спокойное, нейтральное, сдержанное 

настроение без особых надежд, но и без выра-

женных опасений и тревоги (53.4%). Ощущают 

надежду, оптимизм, убежденность в професси-

онализме медицинского персонала 17.9% опро-

шенных. Почти треть выборочной совокупно-

сти (27.8 %) остановила свой выбор на таких 

состояниях, как тревога, настороженность, со-

мнения в положительном результате обращения 

за медицинской помощью. Открытая позиция 

(вариант «другое», 1%) включала ответы, свя-

занные с негативными переживаниями: раздра-

жением, чувством безысходности из-за невоз-

можности попасть по записи на прием, умерен-

ным волнением, разочарованием, неуверенно-

стью в правильности оформления медицинских 

документов и схеме лечения. Корреляционный 

анализ доказывает сопряженность обобщенного 

доверия/недоверия с привычным эмоциональным 

фоном ожидания встречи с врачами (табл. 2). 

Системообразующим фактором доверия на 

межличностном и институциональном уровнях 

организации общественной жизни считается 

социальный капитал [15]. В контексте нашего 

исследования речь идет о наличии хорошо зна-

комых медицинских работников среди близких 

родственников, друзей, а также врачей, с кото-

рыми респонденты в течение длительного вре-

мени сотрудничают по мере необходимости. 
34.3% опрошенных имеют постоянного врача 

(например, терапевта, семейного доктора или 

Таблица 1 
Степень предрасположенности к медицинскому вмешательству с повышенным уровнем риска,  

% по выборке 

Склонны ли Вы к медицинскому вмешательству с повышенным 
уровнем риска (скажем, к плановой хирургической операции по совету 
врача), которое способно быстро и существенно улучшить качество 
жизни, самочувствие, если можно обойтись сравнительно 
безопасными, но менее эффективными и более затратными по времени, 
усилиям, стоимости методами (приемом препаратов и процедур, 
лечебной гимнастикой, изменением режима и условий труда, диетой)? 

Однозначно да 10.3 

Скорее да, чем нет 35 

Скорее нет, чем да 42.2 

Категорически нет 12.5 

Всего 100 

 
Таблица 2 

Сопряженность доверия/недоверия с эмоциональным фоном  
потребления медицинской помощи, % по столбцу 

Какие эмоции и настроения Вы чаще всего испытываете 
перед посещением медицинских организаций? 

Доверяете ли Вы в целом медицинским 
организациям, в которые Вам приходится 

обращаться постоянно  
или время от времени? 

% по  
выборке 

«Вполне доверяю» и 
«по большей части 

доверяю» 

«Очень мало дове-
ряю» и «не доверяю 

совсем» 

Надежда, оптимизм, убежденность в профессионализме 
медицинского персонала 

21.4 6.9 17.9 

Тревога, настороженность, сомнения в положительном 
результате обращения за медицинской помощью 

21.2 48.3 27.8 

Спокойное, нейтральное, сдержанное настроение без 
особых надежд, но и без выраженных опасений и тревоги 

56.6 43.3 53.4 

Другое 0.8 1.5 1 

Всего 100 100 100 
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узкого специалиста), с которым советуются по 

всем или многим вопросам своего здоровья. 

Данную подгруппу мы попросили оценить по-

метками «согласен»/«не согласен» ряд высказы-

ваний касательно различных аспектов социально-

го взаимодействия с личным врачом (табл. 3). 

Надо сказать, что испытуемые достаточно вы-

соко оценивают профессионализм своих кура-

торов от медицины. 

Половина респондентов (50.6%) имеет среди 

близких родственников, друзей представителей 

медицинской профессии, фармацевтов, прови-

зоров, с которыми приходилось советоваться по 

вопросам COVID-19 (лечения, диагностики, 

профилактики, реабилитации, вакцинации). По-

казательно, что 42.2% опрошенных оценили их 

помощь, советы как эффективные и важные, 

8.4% – как бесполезные. Еще 16.8% по выборке 

отметили наличие знакомых медиков, но прибе-

гать к их советам с начала пандемии COVID-19 

им не доводилось. Каждый третий (32.6%) за-

явил о полном отсутствии подобных социаль-

ных связей.  

Большинство респондентов отметило, что их 

отношение к медицинским работникам за про-

шедшее с начала пандемии COVID-19 время су-

щественных изменений не претерпело (54.3%) 

либо изменилось в лучшую сторону (27.1%). 

Только 8.8% опрошенных указали на изменения в 

худшую сторону, и примерно столько же затруд-

нились ответить (9.8%). Умеренно позитивное 

коллективное восприятие медицинского сообще-

ства подтверждается представлениями о пре-

стижности профессия врача. По мнению 57.9% 

участников опроса, профессия врача является 

вполне престижной, т.е. уважаемой и высоко 

ценимой, в современном российском обществе. 

33.5% опрошенных считают, что это «обычная 

профессия, не слишком престижная, но и 

непрестижной ее назвать нельзя», меньшая доля 
(8.6%) назвала профессию врача однозначно 

непрестижной. 

Анкетируемым было предложено по пяти-

балльной шкале (1 – самый низкий уровень, 5 – 

самый высокий) оценить свои шансы на свое-

временное получение медицинской помощи 

(скорой, первичной, плановой) в острую фазу 

пандемии COVID-19 (март 2020 г. – март 2022 г.) 

и на момент заполнения опросного листа. Сред-

ние значения получились следующими – 3.12 и 

3.73 балла соответственно. Как можно видеть, 

негативистский привкус восприятия доступно-

сти медицинских услуг в пандемию COVID-19 

все-таки остался, несмотря на то, что проводил-

ся социологический замер почти год спустя по-

сле отмены всех ограничений в оказании плано-

вой медицинской помощи и снятия требований 

обязательной вакцинации в регионах. Наше 

предположение подтверждается вторичными 

социологическими данными. Согласно теле-

фонному опросу «ВЦИОМ-Спутник» от 17 но-

ября 2022 г. (N = 1600 чел. в возрасте от 18 лет), 

треть россиян (34%) оценивает текущее состоя-

ние отечественной медицины «оптимистично» – 

часть из них (21%) убеждена, что «российское 

здравоохранение сейчас догоняет по всем 

направлениям мировую медицину», 13% – что 

«в каких-то областях уже удалось обогнать ми-

ровую медицину». 40% сограждан полагают, 

что медицина в России сейчас «не развивается», 

а 26% – затруднились с однозначной оценкой 

ситуации [16]. 

Выводы 

 
Критически анализируя полученные данные, 

мы приходим к заключению, которое, вероятно, 

не каждый читатель, тем более специалист по 

теме, будет готов разделить. Не исключено, что 

социология доверия – один из самых грандиоз-

ных мыльных пузырей современного социаль-

но-гуманитарного знания. Ведь нет ничего бо-

лее бессмысленного, чем пытаться найти стер-
жень объективных сложностей системы оказа-

ния медицинской помощи в отсутствии доверия 

Таблица 3  

Субъективная оценка респондентами личных качеств постоянного врача, 

валидный % ответов по столбцу 

Оценка качеств врача Согласен 
Не 

согласен 

Мой врач всегда внимателен к моим потребностям и ставит их на первое место 90.9 9.1 

Я иногда ставлю под сомнение профессионализм и компетентность своего врача  25.6 74.4 

Я настолько доверяю своему врачу, что всегда стараюсь следовать  

его рекомендациям и назначениям 
79.3 20.7 

Мне кажется, что мой врач не делает всего, что должен и может  

для улучшения моего здоровья и самочувствия 
13.7 86.3 

Мой врач – настоящий эксперт в решении вопросов,  

связанных со спецификой моих заболеваний 
83.5 16.5 

Я уверен (-а), что мой врач способен честно признать ошибку  

в назначениях/диагностике, если она им будет допущена  
83.9 16.1 

Иногда я беспокоюсь о том, что врач может не хранить информацию  

о состоянии моего здоровья в полной конфиденциальности 
18.7 81.3 
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различных агентов по отношению друг к другу, 

и при этом искренне надеяться на возможность 

его целенаправленного формирования и управ-

ления инструментами социальной политики. 

Методологические контуры и данные разве-

дывательного эмпирического проекта в какой-

то мере подтверждают сократовскую гносеоло-

гическую формулу – о социальном доверии мы 

знаем только то, что о нем мы не знаем ничего. В 

то же время вскрытые противоречия и парадоксы 

могут стать идейно-теоретической и прикладной 

базой для последующих фундаментальных ис-

следований и управленческих решений, направ-

ленных на гармонизацию институциональных 

взаимодействий между ключевыми субъектами 

системы российского здравоохранения.  

Представленное исследование разворачива-

лось преимущественно вокруг поведенческих и 

отчасти эмоциональных структур доверия/не-

доверия. В будущем целесообразно включить 

также аксиологические индикаторы, которые 

помогут определить ценностно-рациональные 

скрепы (если таковые, конечно, вообще имеют-

ся) социального доверия общества не только к 

медицинским организациям, но и к другим 

агентам здравоохранения: аптечным сетям, 

фармацевтическим предприятиям, страховым 

медицинским организациям. Также мы неиз-

бежно сталкиваемся с методическими ограни-

чениями социального познания доверия, даже 

раскладывая данный феномен на ряд осязаемых 

признаков, потому что в основной массе ре-

спонденты не будут искренне раскрывать со-

циологам проблемную часть своей повседнев-

ности. Дело в том, что недоверие чаще всего 

ассоциируется в массовом сознании с чем-то 

плохим, обрастая отрицательными эмоциями 

(страх, тревога, гнев, фрустрация, неприязнь) и 

негативистскими коннотациями вроде интел-

лектуальной недалекости, дремучести, закрыто-

сти изменениям. Среднему обывателю, пусть и 

с учетом добровольного согласия и желания 

участвовать в опросах, всегда легче отделаться 

– то ли от самого себя, то ли от интервьюера – 

сдержанными ответами и срединными оценками. 
Результаты социологического опроса в це-

лом регистрируют умеренно-позитивную и 
нейтральную форму восприятия медицинских 
услуг на этапе выхода из сложной эпидемиоло-
гической обстановки, обнажившей закостене-
лые организационные, экономические и социо-
культурные противоречия трансформации си-
стемы обязательного медицинского страхова-
ния последних трех десятилетий в нашей 
стране. Однако сопоставляя систему фактов, а 
не только отдельные распределения мнений, 
нельзя не обратить внимания на некоторые не-

стыковки, которые приближают нас в конечном 
итоге к пониманию смыслового наполнения 
социального доверия/недоверия общества к 
врачам и медицинским организациям. 

При перекрестном анализе ответов на раз-
личные вопросы возникает ощущение диссо-
нанса, словно респонденты живут в некотором 
состоянии самообмана в связке «доверие дру-
гим – доверие себе». Добытые нами сведения 
говорят о наличии зависимости уровня доверия 
населения от опыта их личного взаимодействия 
с медицинским персоналом. Пандемия COVID-19 
не оказала существенного влияния на социаль-
ные настроения, но вместе с тем привела к по-
вышению роли персональной и коллективной 
ответственности за здоровье. Наряду с позитив-
ными сигналами трансформации моделей меди-
цинской активности социологические данные 
фиксируют амбивалентный характер социаль-
ного отношения к медицинским организациям, 
который можно выразить народными премуд-
ростями: «выслушай всех и сделай по-своему», 
«доверяй, но проверяй», «семь раз отмерь – 
один раз отрежь». 

Социальное доверие к медицинским органи-

зациям во многом декларативно и носит гибкий 

авансовый характер, зачастую безотчетно для 

самих пациентов и предпациентов. В реальных 

жизненных ситуациях, требующих адекватного 

терапевтического выбора, люди демонстрируют 

довольно высокую степень ответственности, 

взвешенные (в плане риска) стратегии поведе-

ния, средний уровень комплаентности и жела-

ние получать медицинскую помощь за предела-

ми региона постоянного проживания в случае 

проблем со здоровьем. Кроме того, доверие 

дифференцируется по критерию социального 

капитала, т.к. зависит от наличия знакомых 

медработников, личных, семейных врачей. При 

этом доверие/недоверие – всего лишь идейно-

теоретический конструкт, интуитивная динами-

ческая матрица, посредством которой воспро-

изводится индивидуальный для каждого чело-

века комплекс адаптивных самосохранительных 

реакций, приводящий как к положительным, так 

и нежелательным эффектам. 

 
Исследование выполнено в рамках реализации гран-

та Президента РФ для государственной поддержки 

молодых российских ученых – кандидатов наук (МК-

1818.2022.2) «Динамика социального доверия российского 

общества к институту здравоохранения в условиях 

пандемии COVID-19». 
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The article discusses sociological research results of trust factors of the population towards medical organizations at 

Russian regions during COVID-19 pandemic actual ending. The relevance of the observation is determined by the prac-

tical and scientific necessity to overcome the differences in understanding the phenomenon of social trust/distrust, espe-

cially in modern Russia when the vector of transformation of the medical care system is corrected forcedly. Based on 

the empirical data, the society medical behavior and their main problems, fears, alarms are analyzed. The study is based 

on the paradigm of social constructivism. Such approach makes it possible to study both mental and behavioral mecha-

nisms that shape the crisis of public confidence to the medical services. It is expedient to include the following in the 

structure of criteria for assessing social trust in healthcare system: the attitude of consumers to medical organizations; 

level of satisfaction with their personal doctors and needs; typical self-preservation practices; emotional mood and ex-

pectations from medical interventions. The author argues that social trust is constructed as a result of activity and re-

quires directed efforts, an active position of potential patients. The author comes to conclusion that sociological toolkit 

will allow identifying implementation perspectives for further fundamental research of social trust problem in other 

public life subsystems, for example, in politics, education, marriage and family sphere. 
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Отмечается, что русский язык в настоящее время по-прежнему остается главным мостом между странами 

Средней Азии и остальным миром. Однако наблюдается активное снижение его роли в регионе вследствие 
укрепления национальных языков, усиления геополитической активности в Центральной Азии со стороны 
других стран, сокращение масштаба участия самой России в социокультурном взаимодействии с регионом. 
Дается характеристика основных современных проблем по усилению активности России в укреплении язы-
кового влияния в регионе: отсутствие единой образовательной системы, недостаточное финансирование сов-
местных и филиалов российских вузов, отсутствие долгосрочной системной политики по поддержке абиту-
риентов из Центральной Азии. Рассматриваются способы и пути усиления роли русского языка как инстру-
мента «мягкой силы» России: открытие новых образовательных учреждений и центров по обучению русско-
му языку в регионе и их финансирование, грантовая поддержка абитуриентов для обучения в педагогических 
вузах на территории России, а также обучение учителей-русистов непосредственно в регионе. 

 
Ключевые слова: русский язык, Центрально-Азиатский регион, изменение роли русского языка, межкуль-

турное взаимодействие, фактор «мягкой силы». 
 

Введение 

 
В настоящее время резко сократился мас-

штаб использования русского языка в мире, в 

том числе и в бывших союзных республиках. 

При сокращении территории его распростране-

ния снижается роль русского языка в мировом 

сообществе в качестве инструмента «мягкого 

влияния».  

Значимость данной проблемы отмечал       

Л.Э. Слуцкий еще в 2015 г.: «Ни один язык, к 

сожалению, за последние несколько столетий не 

исчезал так быстро, как русский. Я уже не раз 

приводил эту статистику: сейчас по-русски го-

ворят 270 млн человек, а в 1989 г. говорили    

370 млн. И это ничтожный по историческим 

меркам отрезок времени» [1]. 

Наиболее массовое снижение статуса русского 

языка произошло в центральноазиатских респуб-

ликах. В советское время на русском языке 

здесь говорили более 80% всех жителей (по 

данным переписи населения 1989 года) [2], что 

связано с долгосрочной политикой советской 

власти, сделавшей изучение русского языка 

обязательным во всех школах. На современном 

этапе позиции русского языка уже не столь ста-

бильны, значительно сократилось число людей, 

говорящих по-русски, – не более 50% во всех 
центральноазиатских республиках, не считая 

Казахстана [3]. По критерию распространенно-

сти русского языка Центральную Азию можно 

разделить на две категории: во-первых, это Ка-

захстан, где за последнее время возросло число 

русскоговорящих при одновременном сокраще-

нии русского населения на 40%; во-вторых, это 

остальные республики Центрально-Азиатского 

региона, где произошло наиболее масштабное 

снижение позиций русского языка [4]. 

Целью статьи является анализ причин со-

кращения роли русского языка в странах Цен-

тральной Азии. Изучение данного вопроса поз-

волит наметить и выработать необходимые ме-

ханизмы усиления его роли в регионе. 

 

Методы исследования 

 

Основным методом данного исследования вы-

ступает системный подход, с помощью которого 

был осуществлен комплексный анализ факторов, 

снижающих роль русского языка, и пути его уси-

ления в различных странах Центральной Азии; 

применение общенаучного метода сравнения 

позволило сопоставить степень влияния каждого 

из внешнеполитических игроков на политическое 

и социокультурное развитие региона. 

 

Результаты исследования 

 
Возникает вопрос: почему русский язык зна-

чительно реже используется в образовательном, 
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политическом и медиапространстве Централь-

ной Азии? Есть несколько причин, почему рус-

ский язык как мощный инструментарий влия-

ния России постепенно утрачивает свои пози-

ции в регионе. 

Во-первых, снижение роли русского языка 

стало результатом целенаправленной политики 

по поддержанию национальных языков. Осу-

ществляемая центральноазиатскими странами 

политика языкового национализма культивиро-

вала приоритетное использование национально-

го языка в качестве государственного, деквали-

фицировав статус русского языка и сократив 

возможности его использования в публичном 

пространстве.  Наиболее жестко и последова-

тельно эта политика проводилась в Туркмени-

стане, Таджикистане и Узбекистане, в осталь-

ных странах региона – Киргизии и Казахстане – 

осторожнее, с учетом возникающих рисков. 

Статуса языка межнационального общения 

русский язык официально был лишен в Таджи-

кистане еще в 2009 г. Все культурные меропри-

ятия, делопроизводство, официальная перепис-

ка ведутся теперь на таджикском языке [5]. 

Узбекистан занимает второе место в регионе 

в отношении попыток уменьшения роли рус-

ского языка, направленных на ограничение вли-

яния России. В середине 1990-х гг. правитель-

ство Узбекистана исключило упоминание рус-

ского языка из конституции страны. Такие дей-

ствия властей подготовили юридическую осно-

ву для последующей дерусификации общества. 

Все делопроизводство в государственных орга-

нах осуществляется только на узбекском, с по-

следующим дублированием на русский язык 

[6]. Следует отметить, что на фоне законодатель-

ного закрепления статуса только узбекского язы-

ка и значительного сокращения русского населе-

ния в Узбекистане функционирует примерно ты-

сяча школ с обучением на русском языке. В рес-

публике издаѐтся большое количество русско-

язычных изданий (несколько десятков газет и 

журналов), функционирует почти два десятка 

культурных центров, которые регулярно органи-

зуют конференции на разную тематику [7]. 

Из всех стран Центральной Азии в Туркме-

нистане положение русского языка наиболее 

сложное. Его правительство использовало все 

возможности, чтобы ограничить влияние Рос-

сии, в том числе в отношении русского языка как 

индикатора этого влияния. Единственным русско-

язычным изданием является газета «Нейтральный 

Туркменистан», отсутствуют радио- и телепере-

дачи на русском языке. В результате такой по-

литики новое поколение республики вообще не 

знает русского языка. В некоторых школах еще 

присутствуют классы с обучением на русском, 

но большинство из них в 1990-е годы были про-

сто закрыты. 

Упадок русского языка в стране отмечается 

уже к началу XXI века, и в настоящее время 

Туркменистан является самым закрытым госу-

дарством среди всех бывших советских респуб-

лик. Визовый режим и отсутствие массовой тру-

довой миграции в Россию также способствуют 

сокращению межкультурных контактов [5]. 

В Киргизии, как и в Казахстане, русский 

язык имеет статус официального языка [8] и 

является вторым языком по числу владеющих и 

третьим по числу носителей (этнические рус-

ские проживают в основном на севере страны). 

Русский язык также способствует объединению 

страны, консолидации Севера и Юга, выполняя 

роль языка межнационального общения [9]. По-

добно другим странам Центрально-Азиатского 

региона, официальные власти Киргизии также 

стремились сохранить лидерство государствен-

ного языка. Однако, чтобы снизить поток эми-

грирующих из страны русскоговорящих квали-

фицированных специалистов и предотвратить 

экономический кризис, пришлось законодательно 

закрепить за русским статус официального языка. 

В результате такого более лояльного отношения к 

русскому языку трудовые мигранты из Кыргыз-

стана достаточно хорошо его знают, что делает 

их более конкурентоспособными на российском 

трудовом рынке, по сравнению с таджикскими и 

узбекскими мигрантами [10]. 

Во-вторых, недостаточная роль и участие са-

мой России в социокультурном взаимодействии с 

регионом. Опираясь на тесные связи с централь-

ноазиатскими странами в советский период, Рос-

сия не учитывает современные реалии. 

Снижение уровня русского языка порождает 

угрозу того, что в будущем народы, проживаю-

щие в республиках Центральной Азии, утратят 

последнее основание для развития добрососед-

ских отношений. Избрав после распада Совет-

ского Союза западный путь развития, Россия на 

какое-то время забыла о бывших республиках, 

что отчасти способствовало формированию по-

добной ситуации. Такая точка зрения во многом 

звучит и на политическом уровне республик 

Средней Азии, например в лице депутата Кир-

гизского парламента Д. Бекешева: «К сожале-

нию, русский язык может со временем и вовсе 

утратить свою значимость. В этом, я считаю, в 

какой-то мере виновата сама Россия как куль-

турное ядро русскоговорящего мира. …В тех 

странах, где русский язык был когда-то распро-

странен, он постепенно исчезает, потому что 

Российская Федерация мало приложила усилий 

для того, чтобы создать тесные культурные свя-

зи с этими странами» [11]. 
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Позиция России по укреплению языкового 

влияния в регионе на сегодняшний день выраже-

на недостаточно явно. В то же время наблюдает-

ся возрастающая потребность широких групп 

населения центральноазиатских республик в 

изучении русского языка. В этом плане можно 

выделить целый ряд проблем [12]: 

1) недостаточное финансирование совмест-

ных и филиалов российских вузов, в отличие от 

замечательно оборудованных американских ву-

зов. «Мы недостаточно поддерживаем «Русский 

мир», в то время как наши… «стратегические 

друзья» принимают меры к его коллапсу» [1]; 

2) отсутствие систематической государ-

ственной политики по поддержке абитуриентов 

из Средней Азии при поступлении в вузы на 

территории России; 

3) ограниченность финансовых средств аби-

туриентов не позволяет им обучаться на плат-

ной основе, поэтому часто они выбирают гран-

ты других стран;  

4) отсутствие единой мощной образователь-

ной системы в регионе, что порождает критиче-

ские настроения среди экспертов: «Есть, увы, 

ощущение, что Россотрудничество действует с 

опозданием, так как многие из республик быв-

шего СССР, являвшихся некогда важной ча-

стью «русского мира», быстрыми шагами его 

покидают» [13]. 

По мнению С. Маркедонова, «…у самой 

России после распада СССР не появилось каче-

ственной стратегии по развитию «русского во-

проса» и русского языка как его составной ча-

сти… Именно прагматики для обоснованного 

продвижения русского языка за пределами Рос-

сии катастрофически не хватает. То есть не раз-

говоров о «великой культуре» прошлого, а про-

ектов, нацеленных на решение задач настояще-

го и будущего» [9]. 

Разумеется, предпринимаются многие шаги 

по преодолению подобной ситуации. Например, 

в Таджикистане в 2023 г. были открыты четыре 

новые русскоязычные школы. Весьма успешно 

действует фонд «Русский мир» в Киргизской 

Республике. Здесь функционируют три центра 

по обучению русскому языку, регулярно прово-

дятся курсы повышения квалификации для 

местных преподавателей русского языка, а об-

разовательные учреждения снабжаются необхо-

димой литературой. Среди других форм дея-

тельности фонда можно отметить проведение 

различных мероприятий развлекательного ха-

рактера, а также выделение грантов для русско-

язычных СМИ. Все это, несомненно, поддержи-

вает престиж русского языка среди киргизского 

населения [4]. Однако российским правитель-

ством пока не сформирована долгосрочная си-

стемная политика по укреплению социокуль-

турного взаимодействия со странами Централь-

ной Азии, недостаточно четкое понимание при-

оритетных целей в этом направлении. На сего-

дняшний день основными потребителями рос-

сийских образовательных проектов являются 

люди в столицах и тех регионах, где русский 

язык имеет свое традиционное влияние (напри-

мер, северные районы Казахстана). В частности, 

все образовательные организации Кыргызстана, 

финансируемые Россией, находятся в самом 

Бишкеке, либо в Душанбе, если речь идет о Та-

джикистане (Российский центр науки и культу-

ры, Таджикско-Российский славянский универ-

ситет). Поэтому российская языковая стратегия 

должна предполагать вовлечение людей не 

только в столицах стран Средней Азии, но и за 

их пределами, население которых весьма не-

дружелюбно по отношению к России [14]. 

Следует отметить, что русский язык в насто-

ящее время по-прежнему остается главным мо-

стом между странами Средней Азии и осталь-

ным миром. Это связано с недостаточной раз-

витостью местных языков, возможности кото-

рых по получению доступа к мировому инфор-

мационному пространству более ограниченны, 

по сравнению с русским. Недостаток учебной 

литературы, а также слабый уровень обучения 

на местных языках также укрепляют позиции 

русского языка в регионе. Учитывая, что слиш-

ком малый процент жителей региона говорит на 

других языках – английском, китайском, турец-

ком [14], русский язык по-прежнему необходим 

для нормального функционирования и развития 

государств Средней Азии. 

Популярность русскому языку добавляет 

также невысокое качество местных СМИ, однако 

все вышесказанное – временное явление, по-

скольку русскоязычное образование в будущем 

все более будет сталкиваться с конкуренцией. 

В-третьих, еще одним фактором, снижаю-

щим роль русского языка, является повышение 

активности в Центральной Азии со стороны 

других языков, прежде всего английского, ту-

рецкого и китайского. Такие страны, как США, 

Турция, Китай, Иран, многие арабские и евро-

пейские государства после распада Советского 

Союза стремятся разными способами закре-

питься в регионе, в том числе через реализацию 

проектов по распространению своих языков. 

Если рассматривать последовательность ак-

тивизации деятельности разных стран в Цен-

трально-Азиатском регионе, то первоначально 

это были исламские страны, такие как Саудов-

ская Аравия, Иран, Турция и Пакистан. Они 

стремились прежде всего реализовать програм-

мы образования мусульман. В частности, при 



 

С.В. Попова 

 

122 

поддержке Турции в Туркменистане, Казах-

стане и Киргизии построены многие школы, 

гимназии и университеты с преподаванием ан-

глийского и турецкого языков, осуществляется 

обмен студентами, что может позволить в бу-

дущем воспитать поколение национальных элит 

с дружественным отношением к Турции. Боль-

шое преимущество Турции дают общие куль-

турные и религиозные корни со странами реги-

она, что позволяет открывать различные куль-

турные центры, также способствующие ее ак-

тивному продвижению [10]. 

Крайне негативно на позиции русского язы-

ка в регионе сказывается стремление Турции в 

рамках гуманитарного сотрудничества заменить 

письменность местных языков с кириллицы на 

латиницу, чтобы уже ранее произведено в са-

мой Турции. Непродуманность такой политики 

в странах Центральной Азии привела уже ко 

многим печальным последствиям. В Узбеки-

стане сегодня можно наблюдать неуклюжее 

смешение разных алфавитов, проявляющееся, 

например, в целом калейдоскопе латинских и 

кириллических надписей на улицах столицы [5]. 

Республика Казахстан к 2025 г. также пла-

нирует перейти с кириллицы на латиницу, став 

в один ряд с Туркменистаном и Узбекистаном 

[15]. Здесь следует иметь в виду, что эти страны 

– самые богатые в регионе, с большим количе-

ством населения (78.8 % от общей численности 

жителей Центральной Азии) [16]. Решение Ка-

захстана изменить свой алфавит вызвало неод-

нозначную реакцию, так как именно в этой рес-

публике находится самое большое количество 

русских и русскоязычных граждан Центрально-

Азиатского региона [17]. Кроме того, Казахстан 

имеет общую границу с Россией и обозначает 

себя в качестве ее стратегического партнера. 

Поэтому многие восприняли такое решение 

властей как стремление Казахстана вырваться 

из-под российского влияния. 

Активную роль в регионе стремится играть 

также Иран, который осуществляет многочис-

ленные программы по обмену учащихся, а так-

же принимает участие в улучшении оборудова-

ния библиотек. Однако религиозная специфика 

Ирана с приоритетом шиитских традиций в ре-

зультате были активно воспринята только Та-

джикистаном. 

После распада Советского Союза централь-

ноазиатские республики стали предметом ак-

тивного интереса Соединенных Штатов Амери-

ки и ряда европейских стран. США реализуют 

свою политику в регионе через сеть различных 

фондов (например, агентство по международ-

ному развитию США и фонды Сороса). Внед-

ряются различные образовательные проекты, 

как в регионе, так и за его пределами, через 

предоставление грантов, стипендий на обучение 

в США. Доступность и бесплатность этих про-

грамм пользуется достаточной популярностью 

среди молодежи, значительная часть которой 

желает уехать в США на постоянное место жи-

тельства. Большая привлекательность англий-

ского языка по сравнению с русским для моло-

дых людей региона подтверждается различны-

ми опросами. В частности, большинство казах-

станских студентов, которые учились за рубе-

жом по программе «Болашак», посещали уни-

верситеты именно в Великобритании (3031) и 

США (2287), нежели чем в России (741) [14]. 

При непосредственной поддержке руковод-

ства США открываются многочисленные фили-

алы американских вузов в республиках Средней 

Азии (в частности, Казахско-Американский 

университет, Американский университет в 

Бишкеке и др.). Ежегодно увеличивая объем 

финансирования данных вузов, США через по-

добные проекты активно пропагандируют пре-

имущества американской идеологии, образа 

жизни и образования.  Такая политика посте-

пенно вытесняет сферу распространения рус-

ского языка в образовательном процессе и за-

меняет его английским. 

До настоящего времени вся элита стран 

Средней Азии обучалась в основном в России 

или в филиалах российских вузов на русском 

языке. Это укрепляло взаимоотношения между 

республиками и самой Россией. Однако сего-

дняшнее молодое поколение в своем большин-

стве обучается в западных вузах. Такое бес-

платное образование получили уже тысячи мо-

лодых людей региона [10]. Снижение роли Рос-

сии в перспективе создаст опасность дестабили-

зации ситуации в регионе, поскольку русский 

язык является основой для укрепления добросо-

седских и союзнических отношений для стран 

Центральной Азии. 

Следует отметить, что Казахстан, как и Та-

джикистан, постепенно уже внедряет на государ-

ственном уровне программы по обучению на 

трех языках, в том числе и на английском. Тем не 

менее этот язык, как считает большинство иссле-

дователей, в ближайшем будущем все же не смо-

жет заменить русский, поскольку он востребован 

только среди узких групп населения [18]. 

Среди программ, которые реализуют в реги-

оне европейские страны, можно выделить такие, 

как «Темпус» (взаимодействие в сфере высшего 

образования), «Коперникус» (взаимообмен науч-

ными кадрами), «Интас» (сотрудничество между 

самими учѐными). Внедряются также проекты по 

изучению языков Европейского союза, в частно-

сти французского и немецкого. В реализацию 
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ряда образовательных и просветительских про-

грамм активно включается также ОБСЕ, которая 

имеет свою Академию в Кыргызстане. 

Свои культурные центры организовала в ре-

гионе и Япония, которая проявила интерес к 

странам Средней Азии еще в 1999 г. Организу-

ются различные мероприятия, а также выделя-

ются гранты на бесплатное изучение японского 

языка [12]. Однако Япония далеко не так актив-

на в своем продвижении в регионе, по сравне-

нию с другими странами. 

С 2000-х гг. в регион приходит и Китай, рас-

пространяя здесь свой язык и культуру. Были 

открыты Институты Конфуция, различные цен-

тры по изучению китайского языка, прежде все-

го в республиках Узбекистан и Казахстан. В 

Таджикистане этот язык стал третьим по попу-

лярности после русского и английского [14]. 

Посредством стипендиальной программы 

жителям республик предоставляется возмож-

ность продолжить обучение и в самом Китае. В 

отличие от России одной из своих приоритет-

ных целей Китай сделал реализацию гумани-

тарных и образовательных проектов в Средней 

Азии непосредственно через ШОС, что только 

повышает популярность Китая в регионе. Кро-

ме того, Китай старается проводить более мяг-

кую политику по сравнению с достаточно 

агрессивными действиями других политических 

игроков [12]. 

 

Выводы и условия решения проблемы 

 
Наиболее значимая область, в которой рус-

ский язык по-прежнему вне конкуренции, – это 

образовательная, прежде всего это обучение 

техническим, медицинским и военным специ-

альностям. На сегодня наиболее актуальным 

для среднеазиатских республик является вопрос 

нехватки преподавателей русского языка, а 

также отсутствие должного уровня его препо-

давания в национальных школах и высших 

учебных заведениях. Кроме того, количество 

книг по русскому языку и литературе, предо-

ставляемых Россотрудничеством, недостаточно. 

Разумеется, усилиями только Россотрудниче-

ства данную проблему не решить. Необходимо 

объединение усилий как государственных, так и 

негосударственных образовательных фондов, 

структур, учреждений культуры, СМИ, соци-

альных сетей и личных инициатив граждан. 

Перспективным может быть предоставление 

грантов, дающих возможность жителям Цен-

тральной Азии обучаться в педагогических ву-

зах на территории России, а также обучение 

учителей-русистов непосредственно в регионе 

через открытие филиалов российских универси-

тетов. Реализация этих программ позволит от-

бирать и обучать лучшие кадры, повышать их 

квалификацию и устанавливать необходимые в 

будущем межличностные связи. 

Таким образом, ключевая задача – это ак-

тивная поддержка и реализация целевых про-

грамм по подготовке квалифицированных кад-

ров, прежде всего из числа местного населения, 

которые хорошо понимают специфику региона. 

Символично, что накануне объявления в 

СНГ 2023 г. Годом русского языка президент 

Казахстана К.К. Токаев предложил новый про-

ект – создание под эгидой СНГ международной 

организации по продвижению русского языка. 

Президент России В.В. Путин одобрил эту ини-

циативу и обещал оказывать всякую поддержку. 

 

Заключение 

 
Подводя итоги, следует отметить, что в 

настоящее время русский язык в стремительно 

растущей конкурентной борьбе рискует утра-

тить свое влияние в регионе, если Россия не 

переработает стратегию гуманитарного сотруд-

ничества со странами Центральной Азии.  

Упрочение пространства русского языка в Цен-

трально-Азиатском регионе в ближайшем бу-

дущем всѐ больше будет зависеть от специали-

зированных и адресных проектов, реализуемых 

посредством государственных и негосудар-

ственных образовательных учреждений различ-

ного уровня, культурных центров, СМИ, до-

ступных и интересных для местного населения. 

Ключевым фактором выступают программы 

подготовки педагогических кадров с привлече-

нием представителей всех народов Центральной 

Азии. 
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It is noted that the Russian language currently remains the main bridge between the countries of Central Asia and 

the rest of the world. However, there is an active decline in its role in the region due to the strengthening of national 

languages, increased geopolitical activity in Central Asia by other countries, and insufficient participation of Russia 

itself in socio-cultural interaction with the region. The article describes the main problems in Russia's modern activity 

to strengthen linguistic influence in the region: the lack of a single powerful educational system, insufficient funding of 

joint and affiliated Russian universities, the lack of a long-term systemic policy to support applicants from Central Asia. 

The ways and means of strengthening the Russian language as an instrument of Russia's «soft power» are considered: 

the opening of new educational institutions and centers for teaching Russian in the region and their financing, grant 

support for applicants to study at pedagogical universities in Russia, as well as the training of teachers of Russian lan-

guage directly in the region. 
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Анализируется социологическое блогерство как канал социальной мобильности. Рассматриваются акту-

альные теории социальной мобильности, история развития блога как нового явления социальной действи-

тельности. На основе анализа литературы даются определения понятий: социальная мобильность, канал со-

циальной мобильности, блог, блогер, блогерство; представлены различные категории блогеров; рассматри-

ваются основные способы использования блога. 
Целью работы является получение ответа на два вопроса. Первый: отвечает ли блогерство характеристикам 

канала социальной мобильности, о которых говорили теоретики социологии? Второй: можно ли в полной мере 
приравнять блогерство к профессиональной деятельности? В заключении подводятся итоги исследования, 
обобщаются основные результаты. Авторы обосновывают вывод, что блогерство способствует изменению по-
ложения человека в социальной структуре как по горизонтали, так и по вертикали, дает возможность с макси-
мальной интенсивностью продвинуться вверх по социальной лестнице, является каналом мобильности. На ос-
нове применения методов анализа литературы, наблюдения отмечается, что блогерство следует считать про-
фессией, еще не институционализированной формой, но находящейся в активной фазе становления. 

 
Ключевые слова: блог, блогер, блогерство, социальная мобильность, канал социальной мобильности, про-

фессия. 
 

Введение 

 

Новые информационные технологии инте-

грируют мир в глобальных сетях инструмента-

лизма. Опосредованная компьютерами комму-

никация породила великое множество вирту-

альных сообществ [1, c. 43]. В информационном 

обществе происходят процессы социальной мо-

бильности, которая представляет изменение 

социального положения человека, переход ин-

дивида из одного социального статуса к друго-

му или же смену социального положения без 

изменения статуса. В социологии теория соци-

альной мобильности пользуется особой попу-

лярностью и имеет интересную историю. Акту-

альность изучения данной проблемы обуслов-

лена вниманием ученых к изменениям социаль-

ной структуры общества. Важное значение име-

ет теория социальной мобильности, которая 

представляет собой механизм изменения соци-

ального положения личности, показывающего 

состояние социальной структуры и систему со-

циальной стратификации общества [2, с. 200]. 
В данной статье представлен социологиче-

ский анализ блогерства как канала социальной 

мобильности. Изучение данной темы сопро-

вождается авторским поиском ответов на два 

принципиальных вопроса. Первый вопрос: от-

вечает ли блогерство характеристикам канала 

социальной мобильности, о которых говорили 

теоретики социологии? Исследовательский ин-

терес фокусируется главным образом на теори-

ях К. Маркса, П. Сорокина, Д. Урри [3–5]. Вто-

рой вопрос, на который предстоит ответить в 

данной статье: можно ли в полной мере прирав-

нять блогерство к профессиональной деятель-

ности? 

 

Блог, блогер, блогерство, блогосфера: 

специфика понятий 

 
Прежде всего, рассмотрим понятие блогер-

ства. Существуют разные точки зрения на во-

прос появления блогов и причины роста попу-

лярности такого занятия. Одним из основателей 

блогинга называют Тима Бернеса-Ли, известно-

го своим созданием WWW (то есть Всемирной 

паутины). Авторство блогерства приписывают и 

первому публикующему на страницах сети свой 

дневник американцу Джастину Холлу. Родона-

 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2023, № 3 (71), с. 125–131 

mailto:tenchova@mail.ru


 

Е.В. Панкратова, Е.В. Тенчова 

 

126 

чальниками блогерства, как утверждает 

А.В. Чеботарева, считаются Тревис Петлер, со-

здавший термин weblog из слов web – от серви-

са www и log в значении «журнал», а также 

Джон Бергер, редактор интернет-дневника, ис-

пользовавший в конце 90-х годов XX в. термин 

weblog, обосновав его происхождение от выра-

жения logging the web, что значит «веду днев-

ник в сети». Последующему развитию блогер-

ства способствовали площадки Blogger и 

LiveJournal [6, с. 104]. 

Блогерством можно заниматься из любой 

точки планеты, в любом городе, деревне, как в 

России, так и за рубежом. Известнейшие блоге-

ры могут набирать около миллиона просмотров 

в месяц, зарабатывая на этом огромные суммы 

денег [7, с. 201]. Главными понятиями, которые 

составляют тему исследования, являются 

«блог», «блогер», «блогерство», «блогосфера». 

Обратим внимание на общепринятые интерпре-

тации. Блог – это личный или групповой, до-

ступный аудитории интернет-сайт пользовате-

ля, включающий публикуемые регулярно или 

время от времени тексты-посты, фотографии, 

видео, предполагающие довольно простую си-

стему управления и возможность взаимного 

обмена мнениями с подписчиками и другими 

пользователями Интернета. Для блогов харак-

терна возможность публикации отзывов, кото-

рые называются «комментарии» читателей бло-

га [8, с. 180]. Блогер – пользователь сети Ин-

тернет, который регулярно ведет блог. Блоги 

создаются одним человеком, иногда небольшой 

группой и часто посвящены одной теме. Самы-

ми актуальными являются блоги про отноше-

ния, которые насчитывают большое количество 

подписчиков и быстро развиваются [9, c. 139]. 

Блогерством (или еще одно общепризнанное 

название «блогинг») следует называть процесс 

содержательного наполнения собственного сай-

та (иначе – блога), вид деятельности, при кото-

ром человек, владеющий собственным блогом, 

создает свой уникальный контент [10, с. 60]. 

Блогосфера – совокупность всех индивидуальных 

блогов, которые располагаются на конкретной 

интернет-площадке. Блогерство – это форма за-

нятости, так как человек зарабатывает деньги, и 

деятельность от развития блога часто является 

единственным источником дохода [11, с. 57]. 

Блогеров смело относят к фрилансерам, они 

стимулируют продажи разного рода товаров, 

рекламируя их на своих страницах в сети. 

Существует несколько категорий людей, за-

нимающихся подобной деятельностью. К пер-

вой категории относятся блогеры, которые с 

аудиторией делятся событиями своей жизни: 

сфотографировали себя, написали о том, что 

было за день (это может быть не нагруженный 

смыслом рассказ), и выложили на свою страни-

цу в Интернете. Вторую категорию составляют 

блогеры, показывающие собственные профес-

сиональные умения, которые представлены 

наиболее наглядно, например мастер-классами. 

Кто-то из них учит пению, выкладывает свои 

спортивные тренировки, дает советы, как пра-

вильно строить, вязать или готовить еду. В тре-

тью категорию входят хорошо известные широ-

кой публике блогеры: артисты, политические 

деятели, авторитетные в разных сферах люди. В 

настоящее время удержать большое внимание 

публики без собственного блога становится не-

возможным. Последняя категория включает 

блогеров-аналитиков, повествующих о том, ка-

кие товары или услуги стоит выбирать, а какие 

нет, анализирующих события, происходящие в 

мире, и ситуации, разворачивающиеся в меж-

личностных отношениях. Отметим, что послед-

няя категория блогеров может высказывать 

свою экспертную точку зрения по любому по-

воду [11, c. 56–57]. 

Популярность социального взаимодействия 

в блогосфере и использование ее для намерен-

ного распространения информации обусловли-

вают формирование группы профессиональных 

блогеров [12, с. 18]. 

 

Блогерство 

 как канал социальной мобильности 

 

Первый вопрос, ответ на который принципи-

ально важен в данной работе: отвечает ли бло-

герство характеристикам канала социальной мо-

бильности, о которых говорили теоретики со-

циологии? Для этого мы провели социологиче-

ский анализ основных теорий социальной мо-

бильности. Теоретико-методологическую основу 

анализа составили труды западных и отече-

ственных ученых, посвященные анализу соци-

альной мобильности: К. Маркса, П. Сорокина, 

Д. Урри, У. Бека [3–5; 13]. 

Проясним, можно ли относить блогерство к 

каналу социальной мобильности. Совершенно 

очевидно, что проблема мобильности относится 

к категории «вечных» в науке. Изменяются об-

щественные условия, но человек или группы 

продолжают свое движение в рамках социаль-

ной структуры. Предшественником прекрасно 

известного и почитаемого не только в социоло-

гии П. Сорокина является А. Дюмон (1849 –

1902 гг.), автор теории социальной капиллярно-

сти. Именно она обусловливает процесс подъема 

людей к высоким статусам улучшением качества 

их жизни (далее данный процесс получил назва-

ние социальной мобильности) [14, c. 60]. 
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Карл Маркс (1818–1883 гг.), раскрывая клас-

совую структуру общества, показал изменение 

классовой позиции человека. Первый вид мо-

бильности групп, который выделил Маркс, – 

пролетаризация, иначе процесс, при котором про-

исходит обеднение мелкой буржуазии. Второй 

вид – пауперизация, то есть обнищание рабочего 

класса. Третий вид – обуржуазивание, иначе пе-

реход рабочего класса в буржуазный [2, 3]. 

Признанным классиком теории социальной 

мобильности, который ввел в науку термин со-

циальной мобильности (1927 г.), является Пи-

тирим Сорокин (1889–1968 гг.). Что такое мо-

бильность, с точки зрения ученого? «Социаль-

ная мобильность – это передвижения внутри 

социального пространства» [4, c. 373–404]. 

Здесь речь идет о перемещении индивидов, со-

циальных групп и социальных объектов. Следу-

ет отметить, что для изучения социального по-

ложения человека необходимо исследовать се-

мейное положение, гражданство, религиозную 

принадлежность, профессию. Социальная мо-

бильность – переход личности из одной соци-

альной позиции в другую. Ученый выделяет в 

качестве основных видов мобильности горизон-

тальную и вертикальную. Последняя рассмат-

ривается в двух направлениях: восходящая и 

нисходящая. Стоит упомянуть и такие проявле-

ния мобильности, как интенсивность и всеобщ-

ность. Первое указывает на конкретное число 

слоев, которые человек может преодолеть за 

определенный промежуток времени. Причем 

личность может менять свой статус по разным 

критериям – экономическому, политическому, 

профессиональному. Второе проявление мо-

бильности – всеобщность – определяется коли-

чеством человек, сумевших подняться вверх 

(реже – опуститься вниз) по социальной лест-

нице за конкретный временной отрезок. Сложив 

вместе оба показателя, можно получить некий 

интегральный показатель социальной мобиль-

ности, который будет меняться в зависимости 

от социальных, политических, экономических, 

духовных условий жизнедеятельности в кон-

кретном социуме. Также П.А. Сорокин выделил 

важное понятие – «каналы социальной цирку-

ляции», привычное название хорошо известных 

«лифтов», среди которых наиболее активными 

он позиционировал армию, школу, церковь, по-

литические, профессиональные и многие другие 

организации [4]. Однако эти каналы в настоя-

щее время теряют свое значение. Для современ-

ной молодежи ценности службы Родине, обра-

зования, труда и семьи хотя и имеют место, но 

теряют свою значимость [15, 16]. 

Среди наиболее активных каналов мобиль-

ности, способствующих движению личности в 

иерархии социальной структуры, отметим бло-

герство. Оно дает возможность с максимальной 

интенсивностью продвинуться вверх по соци-

альной лестнице, при этом не иметь максималь-

но развитого социального капитала и человече-

ского потенциала. Истории блогеров пестрят 

рассказами о том, как они, будучи представите-

лями низших слоев общества, не имеющие хо-

рошего образования, профессии, семьи, кото-

рые могли бы способствовать социальному 

продвижению, стали топовыми блогерами и 

имеют в настоящее время высокий статус, со-

провождаемый доходом, популярностью, авто-

ритетностью. 

Обращаясь к труду У. Бека «Общество рис-

ка. На пути к другому модерну» (1986 г.), стоит 

выделить следующую мысль: «социальная мо-

бильность, как, кстати, и мобильность геогра-

фическая, даже повседневная мобильность 

между домом и рабочим местом, перемешивают 

жизненные пути и ситуации людей» [13, c. 72]. 

Данный тезис очень важен в контексте понима-

ния блогерства, которое позволяет максимально 

расширять круг общения. Этот канал мобильно-

сти позволяет формировать сообщества знакомых 

и впоследствии ориентироваться на их опыт, зна-

ния, тем самым находить решения и выходы из 

различных социальных ситуаций, что может спо-

собствовать и изменению статуса личности. 

Британский социолог Дж. Урри (1946–

2016 гг.) пишет, что развитие технологий предо-

ставляет людям новые возможности для про-

странственных перемещений, которые становятся 

неотъемлемой частью жизни и развития совре-

менного общества. По мнению А.В. Ходыкина, 

«преимущество социологии мобильностей Урри 

для исследования виртуальных мобильностей 

состоит в том, что он создал модель, позволяю-

щую объединить перемещения в пространстве 

как источник производства социального в со-

временном мире и виртуальную реальность как 

модель реального пространства в виртуальном» 

[17, с. 586]. Урри выделяет следующие мобиль-

ности: 

– путешествия, которые происходят в созна-

нии людей на основе образов из таких источни-

ков, как литература, кино, фотографии. Недо-

статок возможностей, которые крайне важны 

для путешествий, создаются и получают разви-

тие за счет информационных технологий. В от-

ношении блогерства следует отметить один 

уникальный момент. Мобильность посредством 

воображаемого путешествия осуществляет не 

только сам блогер, который может таким обра-

зом насытить свой блог информацией, но и его 

подписчики, его виртуальное окружение, цени-

тели его деятельности, которые тоже благодаря 
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этому перемещаются в пространстве, меняют 

свое положение. Другие каналы мобильности, 

которые действуют более традиционно, не предо-

ставляют такой возможности; 
– взаимодействия на основе коммуникации, 

реализуемые через обмен текстовыми сообще-
ниями, через факс, телефон. Физическое про-
странство преодолевается коммуникационными 
сетями [5, c. 136; 17]. Для ведения содержатель-
ного блога, который будет интересен окруже-
нию, необходимы большие объемы информа-
ции различного содержания, представленные в 
разных формах, например видеоролика, фото-
материала, устные или текстовые высказыва-
ния. Блог не ограничен объемом информации в 
принципе, в отличие от личного или группового 
реального общения. Получение информации 
дает возможность мобильных перемещений са-
мого блогера, так и его подписчиков; 

– следующий вид мобильностей – виртуаль-
ные, то есть способность находиться не в том 
месте, в котором человек присутствует в реаль-
ный момент, а наблюдать, слышать, находиться 
в другом пространстве на основе действитель-
ности, именуемой виртуальной. Телевидение, 
виртуальные путешествия, видеозаписи лекций 
– это виртуальные мобильности. Итак, с помо-
щью совершенствования средств передвижения, 
развития коммуникационных сетей, создания в 
виртуальном пространстве моделей физическо-
го пространства человек способен преодолевать 
последнее [5, 18; 17, c. 582], что по своей сути и 
выступает задачей блогера. 

Таким образом, блогерство обеспечивает пе-
ремещение блогера в социальной структуре 
общества и в целом социальном пространстве. 
Этот канал может способствовать и горизон-
тальной (например, виртуальные географиче-
ские перемещения), и вертикальной мобильно-
сти (например, повышение дохода блогера с 
ростом его популярности). Блогерство как канал 
мобильности характеризуется высокой степе-
нью интенсивности, так как позволяет за мак-
симально короткие сроки добиваться наивыс-
ших социальных позиций. Блогерство способ-
ствует расширению круга социальных связей 
блогеров. Кроме того, этот канал мобильности 
определяет передвижение блогера в простран-
стве как источник производства социальных 
связей и отношений, а виртуальную реальность 
для многих блогеров превращает в модель ре-
альной жизнедеятельности. 

 

Блогерство  

как профессиональная деятельность 

 
Следующий вопрос, на который нужно отве-

тить: можно ли в полной мере приравнять бло-

герство к профессиональной деятельности? 

С одной стороны, блогерство является про-

фессиональной деятельностью, так как оказыва-

ет влияние на социальный статус человека, яв-

ляется средством заработка, с другой – оно не 

является признанным профессиональным заня-

тием личности; требования к квалификации 

блогера не определены нормами и не дают воз-

можности определить степень квалификации и 

уровень профессионализма. При этом в настоя-

щее время мы отмечаем появление огромного 

количества учебных заведений, которые предо-

ставляют образовательные услуги и готовят 

«профессиональных блогеров». 

Узнаваемый блогер стремится построить об-

раз, который понятен и близок большинству. 

Он должен быть искренним, ведь это эмоцио-

нально привязывает подписчика, потому что 

кажется, что знаменитость показывает свое ис-

тинное лицо только ради него. Интернет-

блогеры пытаются, с одной стороны, сохранять 

минимальную дистанцию с аудиторией, но, с 

другой стороны, ставят себя на более высокое 

место, строя вертикальные отношения как по-

пулярного и значимого человека, который де-

лится чем-то важным с аудиторией. В совре-

менном общении блогера с аудиторией проис-

ходит игра с психологическими установками 

зрителя, который проникается симпатией к че-

ловеку, делящемуся именно с ним (а когда че-

ловек держит в руках телефон и смотрит видео, 

он физически не ощущает присутствия аудито-

рии, пусть и многомиллионной) своей личной 

информацией. Блогеры становятся близкими 

людьми, с которыми хочется строить общение, 

так как формируется привязанность. Этим объ-

ясняется желание людей комментировать фото 

и видео, писать личные сообщения блогерам, 

так как коммуникация с ними почти не имеет 

отличий от коммуникации с другом [19, с. 30]. 

Получается, что блогер сочетает в себе не-

сколько профессий – он и психолог, и актер, и 

журналист, но при этом в российском обществе 

его деятельность официально не признается 

профессией, так как в классификаторе профес-

сий она не значится [20]. 

Такая ситуация свидетельствует, что данный 

вид деятельности находится в переходном со-

стоянии. ВЦИОМ и ЦСП «Платформа» на ос-

нове выводов, полученных в результате социо-

логического исследования, позволяют говорить, 

что блогерство постепенно становится особой 

профессией. Это подтверждают некоторые спе-

цифические черты данного явления: блогер ра-

ботает за материальное вознаграждение, причем 

занятость именно этим видом деятельности мо-

жет выступать главным и единственным источ-

ником доходов человека; блогеры оказывают 
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свои услуги постоянно, так как при несвоевре-

менном обновлении контента интерес к блогу 

читателей падает; блогерство приобретает чер-

ты институционализированной деятельности, 

так как создание популярного и востребованно-

го аудиторией блога требует работы слаженной 

команды профессионалов; деление блогеров на 

подгруппы по виду конкретной деятельности, 

популярности и т.д. (например, появление от-

дельной подгруппы инфлюенсеров) [21, c. 144]. 

Стоит добавить, что блог позволяет человеку 

быть полезным людям – делиться своими мыс-

лями, чувствами, ценностями, предпочтениями, 

знаниями, умениями, навыками, а именно тру-

довая деятельность направлена на получение 

практически полезного результата, что отличает 

ее от учения, игры или общения. Нельзя не за-

тронуть вопрос необходимых блогеру умений и 

навыков, которые он использует при ведении 

блога, а некое профессиональное мастерство 

работника – опять же признак профессиональ-

ной трудовой деятельности. 

Блог позволяет раскрыть профессиональные 

возможности человека, совершенствовать их, 

стать для части аудитории блогера наставни-

ком. В процессе ведения своего блога предста-

витель любой профессиональной сферы имеет 

возможность поделиться с читателем своими 

компетенциями, предпочтениями, ценностями и 

взглядами. Блог имеет огромное преимущество 

в области рекламы, он намного эффективнее 

классической телевизионной или радиорекла-

мы, так как там она воспринимается читателем 

добровольно, без активного навязывания, пре-

имущественно соответствует интересам под-

писчиков. К тому же блог способствует появле-

нию популярности, что повышает статус лично-

сти в обществе, ее финансовые возможности, ее 

востребованность на рынке труда [22, c. 20]. 

Ведение блога, с точки зрения исследова-

тельниц В.В. Фурсовой и Д.Р. Гимадеевой, вы-

ступает новым видом деятельности, который 

имеет ряд несомненных преимуществ. Среди 

них: «возможность получения прибыли, разви-

тие новых гибких форм занятости и завоевание 

популярности» [22, c. 24]. Что касается первого 

преимущества, стоит отметить, что начинаю-

щему блогеру не требуется в принципе никако-

го стартового капитала. С ростом популярности 

блога растет и прибыль. Поначалу такой вид 

деятельности может быть успешно совмещен с 

постоянной работой, далее, по мере развития 

блога, способен превратиться в автономный вид 

профессиональной деятельности. Второе пре-

имущество для большой категории людей имеет 

особое значение. Это те люди, которые отказы-

ваются от традиционной занятости, не считая, 

что она эффективна. Все большую популяр-

ность набирает фрилансерство, так как оно поз-

воляет самому выбирать свои трудовые задачи, 

строить график работы, при этом экономя как 

временные, так и трудовые затраты. На этапе 

становления блог не приносит дохода и требует 

вложений (временных, интеллектуальных, зача-

стую и финансовых), но талантливый блогер 

обязательно найдет своего читателя. Третье 

преимущество востребовано чаще всего пуб-

личными людьми, которые заботятся о развитии 

своего социального капитала. Чем больше ауди-

тория таких людей, тем выше их популярность, 

а значит, востребованность и материальный 

достаток. Но совершенно не обязательно, что 

блогерством заинтересованы исключительно 

люди публики. Очевидна значимость повыше-

ния своего статуса в узком социальном сообще-

стве, например профессиональном, где лишних, 

случайных людей и не должно быть. 

Опираясь на сказанное выше и возвращаясь 

к вопросу, является ли сейчас блогерство от-

дельным видом профессиональной деятельно-

сти, на наш взгляд, необходимо ответить поло-

жительно. Блогерство – это то явление, которое 

будет развиваться еще активнее, вовлекая в этот 

процесс все больше людей. Этому будет спо-

собствовать в том числе и активное развитие 

новых информационных технологий, удешев-

ление Интернета и рост его качества. Блогинг 

как вид профессиональной деятельности в 

большей мере схож с работой журналиста. Од-

нако журналистика опирается на признанные 

этические нормы, а блог на современном этапе 

зачастую пестрит нецензурными высказывани-

ями, неприличными фото и видео, пропагандой 

непринятых в нашем обществе ценностей. Та-

кие обстоятельства естественно противоречат 

не только этическому кодексу профессионала в 

любой сфере деятельности, но и морали в целом 

[23]. 

Исходя из того, что блогерство как особый 

популярный вид деятельности имеет очень ши-

рокое распространение среди населения, есте-

ственно, оно в ближайшем будущем будет 

обеспечено официальным статусом профессии, 

однако для этого требуется огромная работа по 

повышению правовой грамотности целого кор-

пуса специалистов [23, c. 4]. Отметим, что акту-

альной остается разработка морального и эти-

ческого кодекса этого вида профессии. 

 

Заключение 

 

Социологический анализ блогерства как ка-

нала социальной мобильности позволяет гово-

рить, что оно однозначно способствует измене-
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нию положения человека в социальной струк-

туре как по горизонтали, так и по вертикали. 

Это занятие следует считать профессией, пусть 

еще и до конца формально не институционали-

зированной, но находящейся в активной фазе 

становления. В свою очередь, сама профессио-

нальная деятельность всегда выступала лифтом 

мобильности, с точки зрения классиков социо-

логической теории. Блогерство как профессио-

нальное занятие дает блогеру изменение стату-

са, формирование социального капитала, разви-

тие своих профессиональных качеств, доход, 

популярность и узнаваемость, возможность са-

мореализации, что делает его эффективным ка-

налом социальной мобильности в современном 

обществе. 
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SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF BLOGGING AS A NEW CHANNEL 

OF SOCIAL MOBILITY 

 

E.V. Pankratova, E.V. Tenchova 

 

Ivanovo State University 

 

The article is devoted to the sociological analysis of blogging as a channel of social mobility. The article discusses cur-

rent theories of social mobility, the history of the development of the blog as a new phenomenon of social reality. Based on 

the analysis of the literature, definitions of the concepts of social mobility, social mobility channel, blog, blogger, blogging 

are given; various categories of bloggers are presented; the main ways of using the blog are considered.  

The aim of the work is to get an answer to two questions: the first – does blogging meet the characteristics of the social 

mobility channel, which were discussed by the theorists of sociology?; the second - is it possible to equate blogging with 

professional activity? In conclusion, the results of the study are summarized, the main results are summarized. The conclu-

sion is substantiated that blogging definitely contributes to changing the position of a person in the social structure both hori-

zontally and vertically, makes it possible to move up the social ladder with maximum intensity, is a channel of mobility. 

Based on the application of methods of literature analysis and observation, it is noted that blogging should be considered a 

profession that has not been institutionalized yet, but it is in an active phase of formation. 

 

Keywords: blog, blogger, blogging, social mobility, social mobility channel, profession. 
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Целью данной статьи является определение положения молодежи в российском обществе с точки зрения 

ее социальной диспозиции и перспективы. На основании результатов социологического исследования 
«Трансформация оснований и практик гражданской активности молодежи в условиях фрагментации жизнен-
ных миров и виртуализации общества», проведенного авторами в сентябре–октябре 2021 г. в Белгородской 
области, Краснодарском крае и городе федерального значения Севастополе (N=1200), обнаружена противо-
речивость социальных диспозиций современной российской молодежи, которая обусловлена осознанием 
принципиальной, а также ситуативной неопределенности социальной ситуации. Авторы приходят к выводу о 
сочетании традиционалистской, приватно-фамилистической ценностной модели в сознании молодежи со 
стремлением к жизненному успеху, выраженному по преимуществу в категориях богатства, самореализации 
и гедонизма. При этом профессионализм, являясь значимым фактором жизненного успеха, не является ча-
стью ценностной модели. Российское общество воспринимается как достаточно комфортное для молодежи, 
но с рядом значимых барьеров самореализации как в маловостребуемой политической сфере, так и в профес-
сиональной. 

 
Ключевые слова: молодежь, социальная диспозиция, самоидентификация молодежи, ценности молодежи, 

социальная адаптация молодежи. 
 

Введение 

 
Заявка на рассмотрение молодежи в качестве 

социального субъекта и даже в виде специфиче-

ской социальной и социокультурной общности 

уже сама по себе ставит определенные ограни-

чения в исследовательском дискурсе, поскольку 

задает направление поиска и акцентуации ком-

плекса характеристик, отличающих молодежь 

от «старших поколений». Между тем тезис о 

наличии в обществе «молодежной субкульту-

ры» в качестве некоей социальной константы 

является во многом порождением специфиче-

ской социальной ситуации, сформировавшейся 

в результате послевоенного (имеется в виду 

Вторая мировая война) бэби-бума и формиро-

вания в странах Европы и Северной Америки, а 

также на их периферии «общества потребле-

ния», в материальном и символическом про-

странстве которого люди старшего поколения 
компенсировали утраты и лишения молодости и 

стремились сделать как можно более приятной 

и беспроблемной жизнь своих детей. Что же 

касается молодежи, то она получила возмож-

ность для самореализации в качестве естествен-

ных условий бытия, а не объекта завоевания. 

Такого рода социальные условия не являют-

ся, безусловно, чем-то уникальным и невоспро-

изводимым в социальной практике в иной про-

странственно-временной среде. В какой-то мере 

подобная ситуация сформировалась в россий-

ском обществе «нулевых» – первой половины 

2010-х гг., преодолевшем «лихие 90-е» и постро-

ившем оптимальную финансово-экономическую 

модель с точки зрения обмена природных ресур-

сов страны на допуск высшего и части «средне-

го» класса в элитный «клуб потребителей». 
Данные условия не могли не отразиться на 

ментальности и социальных практиках значи-
тельной части российской молодежи, относя-
щейся к поздней волне поколения «миллениа-
лов», взросление которой пришлось на рубеж 
2000–2010 гг. В качестве социологических мар-
керов новой ситуации в молодежной среде сле-
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дует отметить стремительный рост запроса на 
высшее образование и отсрочку «взросления», 
дальнейшее повышение реального брачного 
возраста и возраста деторождения, распростра-
нение идеологии «чайлд-фри», значимость «са-
мореализации» в наборе жизненных приорите-
тов, экспансию постматериальных, гедонисти-
ческих ценностей в концептуальном оформле-
нии «жизни для впечатлений», многократно 
усиленной бурным развитием социальных ме-
диа, позволяющих с легкостью трансформиро-
вать индивидуальный жизненный опыт в эта-
лонную практику и наоборот. 

Кстати, пусть и со значительным временным 
лагом, эти изменения в диспозициях молодежи 
отразились и на институциональном, правовом 
дизайне – в повышении Федеральным законом 
от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной 
политике в Российской Федерации» верхней 
границы молодежного возраста с 30 до 35 лет. 

В последние пять лет, вследствие негативно-
го влияния затяжного экономического кризиса 
на доходы россиян, усугубленного в последние 
годы социальными издержками пандемии, 
санкционной «войной» против России и круп-
нейшим геополитическим конфликтом, в кото-
рый оказалась вовлечена страна, тенденция на 
отсрочку экономического взросления и выхода 
на рынок труда прервалась, что выразилось в 
падении спроса на высшее образование. Впро-
чем, определенную роль в последнем сыграл и 
фактор ЕГЭ, нежелательность прохода через 
процедуру которого существенно повлияла на 
рост наборов в учреждения среднего професси-
онального образования. 

Что же касается ментальных, ценностных 
характеристик молодежи, то сформированные в 
эпоху массового потребления и массовой куль-
туры социокультурные константы вряд ли под-
вержены столь же относительно быстрой 
трансформации, как конкретные поведенческие 
практики, имеющие ярко выраженную адапта-
ционную направленность. Очевидно, что в 
настоящее время молодежь, как и все россий-
ское общество, находится в очередной точке 
бифуркации, и векторы их дальнейшего соци-
ального развития определяются не только 
острой фазой геополитического конфликта, пе-
реживаемого страной «здесь и сейчас». Воз-
можно, что российское общество находится в 
состоянии цивилизационного сдвига, и от того, 
какую позицию займет молодежь, во многом 
зависит и то, чем этот сдвиг завершится. 

 

Методология 

 
 Целью данной статьи является определение 

положения молодежи в российском обществе с 

точки зрения ее социальной диспозиции и пер-

спективы. При этом диспозиция рассматривает-

ся в рамках концепции В.А. Ядова и соавторов 

как целостная структура, в которой ценности и 

цели, фиксирующие социальные идеалы инди-

видов, взаимосвязаны с их социальными ролями, 

определяющими непосредственное поведение, 

но данная взаимосвязь не имеет жесткого харак-

тера, а усугубляется или ослабевает в связи с 

доминирующими в обществе параметрами жиз-

ненного успеха [1]. Данная концепция вполне 

согласуется и с теорией габитуса П. Бурдье, по-

нимаемого им как система предрасположенно-

стей, формирующаяся в конкретной социальной 

среде и позволяющая индивидам находить свое 

место в социальном пространстве и действовать 

оптимальным для себя образом [2]. 

Эмпирической основой статьи являются ре-

зультаты социологического исследования «Транс-

формация оснований и практик гражданской 

активности молодежи в условиях фрагментации 

жизненных миров и виртуализации общества». 

Анкетный опрос проводился авторами в сен-

тябре–октябре 2021 г. в Белгородской области, 

Краснодарском крае и городе федерального 

значения Севастополе. Объем выборочной со-

вокупности составил 1200 человек (по 400 ре-

спондентов в каждом регионе) в возрасте        

16–29 лет. Выборка репрезентативна по полу и 

возрасту в каждом регионе. 

 

Результаты 

 
 Один из блоков исследования был связан с 

социальной самоидентификацией молодежи, 

ощущением ею своего места в обществе и от-

ношением к будущему. В результате вырисовы-

вается достаточно интересное представление о 

жизненных диспозициях молодежи. 

В основе диспозиционной структуры лично-

сти находится система или даже иерархия цен-

ностей, которая явно или латентно определяет 

жизненные стратегии или социальные практи-

ки. Однако сложность экстраполяции ценност-

ной структуры личности на социальные практи-

ки состоит в заметном, иногда весьма суще-

ственном, лаге между идеалами и необходимо-

стью адаптации к конкретной ситуации. Если 

ценностный аспект жизненного мира относи-

тельно ригиден, то практики гораздо более пла-

стичны и определяются не только идеалами и 

жизненными целями, но и гораздо более праг-

матичными интересами, в том числе исходящи-

ми из необходимости встроиться в конкретную 

жизненную ситуацию. 

Верхушку ценностной системы российской 

молодежи условно можно назвать приватно-
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фамилистической (от лат. privatus – частный и 

familia – семья). Так, триаду жизненных прио-

ритетов молодежи составляют семья, ее благопо-

лучие (в качестве ключевых его отметили 60.5% 

опрошенных), здоровье (54.8%) и деньги, хоро-

ший заработок (36.2%). Достаточно значимыми 

ценностями являются также любовь (20.3%), по-

лучение от жизни удовольствия (19.8%), реализа-

ция таланта и способностей (17.7%), свобода, 

независимость (15.7%), карьера (15.3%), друзья, 

общение (11.0%). Периферийными в системе 

ценностей являются покой (8.3%), профессио-

нализм (7.5%), хорошее образование (6.1%), 

власть (4.3%), вера, религия (4.3%), польза 

стране (4.0%), слава (3.7%)  (табл. 1). 

На первый взгляд, данная иерархия приме-

нительно к молодежи выглядит довольно кон-

сервативно. Признание высокой ценности се-

мьи, здоровья не выделяют молодежь из диспо-

зиционной системы российского общества в 

целом. Несколько странно смотрятся в данной 

иерархии приниженные позиции хорошего об-

разования и профессионализма. Что касается 

последнего, то далее отметим, что на самом де-

ле профессионализм рассматривается молоде-

жью как один из ключевых факторов жизненно-

го успеха. Просто функция профессионализма, 

так же как и образования, в глазах молодежи 

предельно инструментальна, и поэтому соот-

ветствующие качества оказываются в конце 

иерархии жизненных ценностей. 

Ну а семья – это чуть ли не единственный 

реально работающий институт российского об-

щества, особенно для лиц с небольшим объе-

мом человеческого и социального капитала. 

Уход в приватность для россиян является важ-

ным социально-психологическим механизмом 

адаптации к социальной неопределенности и 

компенсации аутсайдерства. На материалах 

предыдущих исследований мы отмечали, что 

гиперболизация жителями российской провин-

ции семейного счастья в качестве критерия 

жизненного успеха, так же как и распростра-

ненность представлений о невозможности до-

биться в провинции успеха без связей, во мно-

гом призвана оправдать пассивные жизненные 

стратегии [3]. 

Как было отмечено выше, набор ценностей 

как часть социальных диспозиций личности 

(или социальной группы) имеет важное значе-

ние для жизненных практик, но его влияние не 

является однозначным и непосредственным, а 

определяется сложной конгломерацией интере-

сов, статусов и ролей. Соответственно, соци-

альные стратегии и тактики молодежи выраба-

тываются под влиянием не только иерархии 

ценностей, но зависят от многообразия соци-

альных связей и отношений вплоть до конкрет-

ных жизненных ситуаций, конфликтов, из кото-

рых молодые люди могут выходить победите-

лями либо аутсайдерами. 

В результате формируется некая социализа-

ционная норма (реальная социализационная 

норма, в типологии А.И. Ковалевой) – пред-

ставление о том, что необходимо человеку для 

социальной адаптации и достижения жиз-

Таблица 1 

Что является для Вас главным в жизни? (ответы ранжированы по значимости) 

Значения Частота % от ответов % от опрошенных 

Семья, ее благополучие  726 20.8 60.5 

Здоровье  658 18.9 54.8 

Деньги, хороший заработок  434 12.5 36.2 

Любовь  244 7.0 20.3 

Получать от жизни удовольствие  237 6.8 19.8 

Реализация своего таланта и способностей  212 6.1 17.7 

Свобода, независимость от других  188 5.4 15.7 

Карьера  183 5.3 15.3 

Друзья, общение  132 3.8 11.0 

Покой  100 2.9 8.3 

Стать хорошим специалистом  90 2.6 7.5 

Хорошее образование  73 2.1 6.1 

Власть  52 1.5 4.3 

Вера (религия)  52 1.5 4.3 

Принести пользу своей стране  48 1.4 4.0 

Слава, популярность  44 1.3 3.7 

Затрудняюсь ответить  12 0.3 1.0 
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ненного успеха [4]. И наше исследование пока-

зало, что ценностная модель, как правило, кор-

ректируется, когда речь заходит о том, что 

необходимо в реальности для этого. 

Ключевыми факторами социальной адапта-

ции в современном обществе молодежь считает 

соблюдение норм права (в качестве важного и 

скорее важного условия его отметили 89.3% 

респондентов), следование нормам морали 

(87.8%), профессионализм (86.9%), наличие хо-

роших друзей (85.4%), поддержка семьи 

(83.9%), готовность помогать другим людям 

(76.3%), деньги, богатство (71.6%), наличие и 

выражение гражданской позиции (69.4%). 

В меньшей мере востребованы для этого 

оригинальность, неординарность (54.4%), пат-

риотизм (50.9%), социальный конформизм – 

необходимость «быть, как все» (27.9%) (табл. 2). 

Таким образом, профессионализм, который 

был внизу иерархии базовых жизненных ценно-

стей существенно повышает свою значимость в 

качестве инструментальной ценности, без кото-

рой трудно достичь жизненного успеха. Значи-

мость поддержки семьи как инструмента соци-

альной адаптации вполне соответствует ее ме-

сту в ценностной иерархии, а наличие друзей (в 

совокупности с семьей это так называемые 

«сильные» связи) в жизненных практиках при-

обретает гораздо больший вес, нежели в иерар-

хии ценностей. 

Субъективно высокая значимость «сильных» 

связей для достижения жизненного успеха в 

очередной раз указывает на сохранение фами-

листических черт российского общества. Но 

при этом полученные данные говорят и о тен-

денции к преодолению его атомизации, по-

скольку наглядно демонстрируют субъектив-

ную значимость следования социальным нор-

мам, как формальным – правовым, так и обще-

ственной морали. Безусловно, это лишь тенден-

ция. Ведь в целом молодежь склонна описывать 

современное российское общество в коннота-

циях несогласия и разобщенности (которые 

преобладают в нем, по мнению 57.8% опрошен-

ных), нежели согласия, сплоченности (17%). 

Но в пользу консолидирующей тенденции 

говорит то, что состояние молодежного сегмен-

та российского общества оценивается несколь-

ко более позитивно: 46% респондентов счита-

ют, что в среде молодежи больше несогласия, 

разобщенности, а 30.8% – что в ней преоблада-

ют согласие и сплоченность. 

С точки зрения реализации базовых жизнен-

ных целей и установок молодежи социальные 

условия российского общества оцениваются мо-

лодыми людьми как относительно благоприят-

ные. Особенно это касается спорта и здорового 

образа жизни, развлечений и досуга, творческого 

самовыражения, социально ориентированной ак-

тивности. Более критически оценивает молодежь 

условия для политической деятельности и для 

коллективной защиты прав и свобод. Так: 

 условия для занятий спортом и здорового 

образа жизни в российском обществе созданы, по 

мнению 75.7% опрошенных, не созданы – 8.8%; 

 условия для развлечений и досуга созданы, 

по мнению 72.0%, не созданы – 10.3%; 

  условия для творческого самовыражения 

созданы, по мнению 64.3%, не созданы – 13.9; 

 условия для социально ориентированной 

деятельности созданы, по мнению 61.9%, не 

созданы – 15.2%; 

 условия для карьеры, профессионального 

развития молодежи созданы, по мнению 52.0% 

опрошенных, не созданы – 19.8%; 

 условия для религиозной жизни созданы, по 

мнению 48.5% опрошенных, не созданы – 12.8%; 

Таблица 2 

Как Вы считаете, чтобы комфортно себя ощущать в обществе и пользоваться жизненным успехом, 

насколько важно для человека…, % 

 
Очень 

важно 

Скорее 

важно 

Скорее 

неважно 

Совершенно 

неважно 

Затрудняюсь 

ответить 

Соблюдать нормы права 51.3 38.0 4.8 1.6 4.3 

Соблюдать нормы общественной 

морали 
49.0 38.8 6.0 2.0 4.3 

Иметь хороших друзей 47.4 38.0 7.5 3.6 3.5 

Быть, как все в твоем окружении 10.4 17.5 29.6 35.9 6.6 

Пользоваться поддержкой семьи 54.3 29.6 6.9 3.8 5.3 

Иметь и выражать свою 

 гражданскую позицию 
31.9 37.5 16.0 4.5 10.1 

Помогать другим людям 32.3 44.0 13.2 4.2 6.3 

Быть профессионалом в своем деле 57.7 29.2 5.9 2.3 4.9 

Иметь много денег 33.2 38.4 15.3 6.8 6.3 

Быть патриотом своей страны 22.0 28.9 23.3 15.0 10.8 

Быть оригинальным и неординар-

ным, выделяться из окружения 
23.6 30.8 22.7 11.9 11.1 
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  условия для получения и распространения 

информации, выражения своего мнения созда-

ны, с точки зрения 40.5% респондентов, не со-

зданы – 30.3%; 

 условия для коллективных действий, за-

щиты прав и свобод созданы, по мнению 36.6% 

респондентов, не созданы – 26.2%; 

 условия для политической активности мо-

лодежи созданы, по мнению 33.1% опрошен-

ных, не созданы – 28.6% (табл. 3). 

Выявленная иерархия условий для самореа-
лизации (с учетом не только их субъективной 

сформированности, но и доли затруднений с их 

оценкой) достаточно отчетливо характеризует 

как сами условия, так и востребованность соот-
ветствующих направлений самой молодежью. 

Например, критическое восприятие условий для 

проявления гражданской активности молодежи 

в сфере политики сочетается с высоким уров-

нем добровольного отчуждения от политиче-
ской деятельности – даже в виде проявления 

какого бы то ни было интереса к ней. Большая 

доля затруднившихся оценить условия для са-

мореализации в религиозной жизни тоже гово-
рит о том, что данная сфера находится на пери-

ферии внимания молодежи. 

Высоким уровнем критического восприятия 

со стороны молодежи характеризуется самовы-

ражение в высказывании своей позиции, в реа-
лизации свободы слова. Более благоприятно, но 

тоже достаточно критически, оценивается такое 

ключевое для молодежи направление, как про-

фессиональное развитие. Лишь чуть больше 
половины (52%) опрошенных считают сформи-

рованными в российском обществе условия для 

карьеры и профессионального развития моло-

дежи; отрицательную оценку дают 19.8% 

опрошенных. Оценки работающей молодежи 
как столкнувшейся с реалиями жизни носят, 
хотя и не намного, но более критический харак-

тер (49.6% и 22.3%, соответственно), чем у 

учащихся в школах, колледжах и вузах. 

Сочетание доминирующих приватно-фамилис-

тических жизненных ценностей, высокой субъ-

ективной оценки профессионализма в качестве 

фактора жизненного успеха с достаточно кри-

тическим восприятием условий для профессио-

нальной самореализации и высоким уровнем 

социальной неопределенности демотивирует 

российскую молодежь к выстраиванию долго-

срочных стратегий. Поскольку опрос проводил-

ся до 2022 г., можно предположить, что к 

настоящему времени жизненные перспективы 

молодежи становятся еще более туманными, а 

сроки планирования сокращаются. 

Оптимальный срок планирования молоде-

жью своих жизненных стратегий в современном 

обществе для подавляющего большинства 

участников исследования не превышает 5 лет. 

При этом перспективу до 5 лет оптимальной 

назвали лишь 33.1% респондентов; до 1 года – 

26.3%; а 16.2% респондентов считают, что в 

настоящих условиях планировать вообще бес-

смысленно. Долгосрочные жизненные страте-

гии оптимальными считают лишь немногие: до 

10 лет – 9.2%, 10 лет и более – 4.1% (табл. 4). 

Но нельзя сказать, что ситуация неопреде-

ленности является стрессогенной для молодежи 

в целом. Отсутствие уверенности в завтрашнем 

дне беспокоит менее трети (24.8%) опрошен-

ных. Ощущают такую уверенность 43.9% ре-

спондентов, а 16% в принципе не беспокоит 

данный вопрос, поскольку им нравится жить в 

ситуации неопределенности (табл. 5). 

 

Заключение 

 

 Проведенное исследование позволяет сде-

лать вывод о противоречивости социальных 

диспозиций современной российской молоде-

жи, обусловленной осознанием принципиаль-

ной, а также ситуативной неопределенности 

Таблица 3 

Как Вы считаете, в современном российском обществе созданы условия для проявления  

молодыми людьми социальной активности в различных сферах или же этих условий нет?, % 

 Такие условия 

созданы 

Таких условий 

нет 

Затрудняюсь 

ответить 

В политической сфере  33.1 28.6 38.3 

В социально ориентированной деятельности,  

в организации помощи нуждающимся в ней людям 
61.9 15.2 22.9 

В творческом самовыражении 64.3 13.9 21.8 

В свободе получения и распространения информации, 

в выражении своего мнения по разным вопросам 
40.5 30.3 29.2 

В карьере, профессиональном развитии  52.0 19.8 28.2 

В развлечениях и досуге 72.0 10.3 17.7 

В коллективных действиях по защите прав и свобод 36.6 26.2 37.2 

В религиозной жизни 48.5 12.8 38.7 

В спорте и реализации здорового образа жизни 75.7 8.8 15.5 
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социальной ситуации. В сознании большинства 

молодежи традиционалистская, приватно-фами-

листическая ценностная модель сочетается со 

стремлением к жизненному успеху, выражен-

ному по преимуществу в категориях богатства, 

самореализации и гедонизма. Профессионализм 

считается значимым фактором жизненного 

успеха, но не является частью ценностной мо-

дели. Российское общество воспринимается как 

достаточно комфортное для молодежи, но с ря-

дом значимых барьеров самореализации – как в 

маловостребуемой ею политической сфере, так 

и в профессиональной. Высокий уровень не-

определенности заставляет приближать субъек-

тивный горизонт планирования и отказываться 

от долгосрочных жизненных стратегий. 
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Таблица 4 

Как Вы считаете, какой срок планирования молодыми людьми своих жизненных стратегий  

является оптимальным в современном обществе? 

Значения Частота % опрошенных 

Планировать в настоящее время вообще бессмысленно  194 16.2 

Не более чем до 1 года  316 26.3 

До 5 лет  397 33.1 

До 10 лет  110 9.2 

10 лет и более  49 4.1 

Затрудняюсь ответить  134 11.2 

 
Таблица 5 

Можете ли Вы сказать о себе, что уверены в завтрашнем дне,  

и нужна ли Вам вообще такая уверенность? 

Значения Частота %  опрошенных 

Да, я достаточно уверен в завтрашнем дне  527 43.9 

Я не уверен в завтрашнем дне, и это меня беспокоит  298 24.8 

Я живу лишь сегодняшним днем,  

поэтому этот вопрос меня не беспокоит  
192 16.0 

Мне нравится жить в ситуации неопределенности,  

и такая уверенность мне не нужна  
55 4.6 

Затрудняюсь ответить  128 10.7 
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The purpose of this article is to determine the position of young people in Russian society in terms of their social 
disposition and perspective. Based on the results of the sociological study "Transformation of the foundations and prac-
tices of youth civic engagement in the context of fragmentation of life worlds and virtualization of society", conducted 
by the authors in September –October 2021 in the Belgorod Region, Krasnodar Region and the federal city Sevastopol 
(N=1200), an inconsistency was found social dispositions of modern Russian youth, which is due to the awareness of 
the fundamental, as well as situational uncertainty of the social situation. The authors come to the conclusion about the 
combination of a traditionalist, private-familistic value model in the minds of young people with the desire for success 
in life, expressed primarily in the categories of wealth, self-realization and hedonism. At the same time, professional-
ism, being a significant factor in life success, is not part of the value model. Russian society is perceived as quite com-
fortable for young people, but with a number of significant barriers to self-realization – both in the political sphere of 
little demand and in the professional sphere. 
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Развитие эпидемии ВИЧ-инфекции среди населения Российской Федерации, в том числе у детей до 18 

лет, определяет необходимость интенсификации профилактических мер. Результатом подобной деятельности 
выступает снижение темпов распространения эпидемии за счет повышения навыков ответственного отноше-
ния к своему здоровью, мотивации к безопасному поведению в отношении риска передачи ВИЧ и снижения 
стигматизации людей, живущих с ВИЧ. Сегодня люди, живущие с ВИЧ, вступая в отношения, в том числе с 
незараженными ВИЧ, образуют семьи, которые оказываются затронутыми проблемой этого заболевания. 
Невысокий уровень знаний населения об инфекции становится причиной явной либо латентной дискримина-
ции. Цель работы: охарактеризовать эпидемическую ситуацию по ВИЧ-инфекции среди детей до 18 лет в 
Нижегородской области и изучить мнение родителей, в том числе затронутых ВИЧ-инфекцией, о необходи-
мости просвещения детей о данном заболевании, роли социальных институтов – участников, факторах, вли-
яющих на формирование мнения, для выделения эффективных способов информирования. 

 
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция; стигматизация; семьи, затронутые ВИЧ; межличностные отношения; со-

циальная перцепция; социальный статус; дети; половое воспитание. 
 

Введение 

 
Эпидемия ВИЧ-инфекции в России в целом 

и в Нижегородской области в частности про-

должает развиваться. В нее вовлечены все воз-

растные группы, включая детей и подростков 

[1]. С начала эпидемии (1991 г.) в Нижегород-

ской области выявлен 34 231 больной ВИЧ-

инфекцией, сегодня проживает 18 861 человек. 

Исследования по факторам передачи вируса 

показывают, что в основном заражение обу-

словлено «рискованным поведением». Именно 

оно способствует реализации основных при 

ВИЧ путей передачи – через нeзащищенные 

сексуальные контакты (75.6% в 2022 г.) и кровь 

(21.9%) [2]. Уже длительное время основными 

источниками информации о ВИЧ-инфекции для 

россиян (по данным социологических опросов) 

остаются средства массовой информации (теле-

видение, Интернет, газеты, журналы, радиo). Не 

теряют своего значения и беседы с медицин-

скими работниками. Потенциальными источни-

ками выступают информационные брошюры и 

буклеты, а также беседы с родственниками [3]. 

Отметим, что для подростков и молодежи 

крайне востребован Интернет. Однако не всегда 

эта информация бывает корректна и достоверна 

[4, 5]. Для оценки уровня осведомлѐнности раз-

личных групп населения (молодежи, школьни-

ков, взрослого населения) о проблеме ВИЧ-

инфекции широко проводятся социологические 

опросы, в том числе результаты такого рода ис-

следований представляет Всероссийский центр 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Ча-

ще спектр вопросов касается информированно-

сти населения о проблеме распространения 

ВИЧ-инфекции, отношения населения к ВИЧ-

инфицированным  и мер профилактики этого 

заболевания. В условиях разнообразия и до-

ступности информации о ВИЧ-инфекции по 

различным каналам и вовлечения в эпидемию 

подрастающего поколения интерес представля-

ет позиция родителей в части необходимости 

обсуждения с детьми всего спектра вопросов о 
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данном заболевании (разговаривают ли родите-

ли с детьми о ВИЧ, как родители хотят полу-

чать информацию о ВИЧ для себя, как их дети 

должны получать информацию, кто может 

(должен) с детьми говорить о ВИЧ, а также – об 

актуальных источниках информации). 
Данное исследование продиктовано поиском 

принципов организации и тактики проведения 

информационно-просветительской кампании сре-

ди подрастающего поколения с учетом усло-

вий развивающейся эпидемии. А изучение 

мнения родителей о проблеме просвещения по 

ВИЧ/СПИДу сможет помочь в планировании 

профилактической работы в конкретной целе-

вой группе. 

Цель работы: изучить позицию родителей, в 

том числе затронутых ВИЧ-инфекцией, о про-

блеме просвещения детей о ВИЧ/СПИДе для 

поиска эффективных способов информирования 

подрастающего поколения о мерах профилак-

тики. 

 

Материалы и методы 

 

 Один из важных факторов, влияющих на 

формирование здорового образа жизни у детей, – 

это семья. Являясь первым социальным инсти-

тутом, она закладывает у ребенка основы само-

сохранительного поведения, воспитывая важ-

ные социальные ценности, такие как реализация 

способностей, как физических, так и духовных. 

В формировании ценностных ориентиров здо-

рового образа жизни именно семья выступает 

неоценимым ресурсом [7]. Тот факт, что роди-

телей надо воспринимать как первых педагогов, 

отображен в федеральном законе «Об образова-

нии в Российской Федерации». Образователь-

ная организация становится помощником семьи 

при достижении данной цели [7, 8]. З.И. Тюма-

сева и И.Л. Орехова указывали, что только ро-

дители могут заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития 

ребенка. А для сохранения и укрепления физи-

ческого и психического здоровья, развития ин-

дивидуальных способностей, возможностей и 

необходимой коррекции недостатков его разви-

тия в помощь семье действует сеть образова-

тельных организаций [7]. А.В. Петровский от-

мечал, что успешность развития личности в 

подростковом возрасте зависит от способности 

семьи принять все проявления индивидуально-

сти подростка, дать возможность им проявиться 

в принципе [7]. 

Ввиду предрасположенности подростков к 

«рисковому поведению» через поиск новых 

ощущений, выраженный, например, через при-

менение психоактивных веществ и незащищен-

ный сексуальный опыт, эта группа людей нуж-

дается в особом внимании [9]. Данный факт вы-

деляет их в особую группу риска заражения 

ВИЧ-инфекцией. Формирующаяся картина субъ-

ективной реальности у подростков в большей 

степени зависит от духовной атмосферы обще-

ства, в котором они живут. От отношений в нем и 

окружения подростка зависит и готовность каж-

дого из них к безопасному поведению в условиях 

эпидемии ВИЧ-инфекции [10]. 
Готовность к безопасному поведению пред-

определена одновременным использованием 
таких подходов, как системно-деятельностный 
и гигиенический. Реализация гигиенического 
подхода осуществляется специалистами систе-
мы здравоохранения, медицинскими работни-
ками, обеспечивающими медицинское сопро-
вождение обучающихся в образовательном 
процессе, а также частично учителями, через 
предметы школьной программы – биологию, 
ОБЖ и так далее. Системно-деятельностный 
развивающий подход используется работника-
ми образования и предполагает получение опы-
та путем моделирования поведения через осо-
знанный выбор в трудных и нестандартных с 
неопределенными последствиями жизненных 
ситуациях используя принцип предосторожно-
сти, с применением интерактивных методов и 
форм обучения [11]. Формирование у несовер-
шеннолетних устойчивых моделей поведения 
на основе устойчивых ценностей, в том числе и 
в ситуациях риска передачи ВИЧ (склонение к 
употреблению психоактивных веществ, вступ-
лению в половые взаимоотношения), способ-
ствует повышению уверенности подростков в 
противостоянии указанным негативным соци-
альным явлениям [11]. 

Сегодня люди с положительным ВИЧ-стату-
сом, вступая в отношения, в том числе с ВИЧ-
отрицательными, образуют семьи, затронутые 
проблемой ВИЧ. В таких семьях более чем в 
98% случаев на свет могут появиться здоровые 
в отношении ВИЧ-инфекции дети, но семья 
остается причастной к эпидемии [9, 10]. Невы-
сокий уровень знаний населения об инфекции 
становится причиной явной либо латентной 
дискриминации, что особенно ярко проявляется 
в небольших населенных пунктах, где скрыть 
диагноз намного сложнее, чем в мегаполисах. 
Данные обстоятельства вынуждают родителей 
ограничивать контакты ребенка со сверстника-
ми и взрослыми, что затрудняет формирование 
опыта общения с окружающими, взаимодей-
ствие в коллективе, усвоение социальных норм 
и традиционных ценностей, выработку соб-
ственных [12–14]. 

Опорным ориентиром для обучающихся в 

организациях высшего и среднего образования 



 

Н.Н. Чуркина, Н.В. Саперкин, Н.В. Стифеева 

 

140 

современного общества является Государствен-

ная стратегия противодействия распростране-

нию ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2030 

года [15, 16], сосредоточенная на продвижении 

семейных и традиционных ценностей, предот-

вращении рискованного поведения, социально-

экономической поддержке молодежи и женщин. 

Авторами проведено наблюдательное про-

спективное эпидемиологическое исследование 

по типу случай-контроль. С помощью Google 

Forms нами было опрошено 100 респондентов в 

г. Нижнем Новгороде. Критерии включения: 

мужчины и женщины старше 18 лет, имеющие 

одного и более детей. Участники были разделе-

ны на две группы сравнения: семьи, затронутые 

проблемой ВИЧ-инфекции, где один из родите-

лей – имеющий лабораторно подтвержденный 

ВИЧ-статус и живущий с диагнозом более 3 лет 

(основная группа), а также семьи, в которых 

родители в период проведения исследования не 

имели ВИЧ-положительного статуса, без диа-

гноза, с одним и более ребенком, также отрица-

тельным по ВИЧ (контрольная группа). Анкета 

содержала 14 вопросов, с одним и множествен-

ными ответами, кроме того, при необходимости 

была предложена возможность самостоятель-

ных ответов. Перед проведением исследования 

осуществляли валидацию вопросника путем 

пилотного анкетирования. Опрос носил ано-

нимный характер, без возможности идентифи-

кации личности опрашиваемого. Статистиче-

ский анализ проводили с помощью R 4.2.1 

(RStudio). Категориальные признаки выражали 

в процентах с указанием стандартной ошибки 

процентной доли. Частоту того или иного вари-

анта ответа рассчитывали на 100 (%), с указани-

ем 95%-го доверительного интервала (ДИ). Для 

непрерывных числовых признаков использова-

ли описательные статистики – х, где х – это 

среднее,  – среднеквадратическое отклонение. 

Для сравнения групп применяли критерий 
2
. 

Различия считали статистически значимыми 

при р < 0.05. 

 

Результаты и обсуждение 

 

 Удельный вес детей до 18 лет в структуре 

населения Нижегородской области составил 

21.7% (более 600 тыс. человек). Дети вовлечены 

в эпидемию с 1996 г., и каждый год среди этой 

возрастной группы регистрируются новые слу-

чаи инфицирования [2, 6]. На 31.12.2022 в Ни-

жегородском областном центре по профилакти-

ке и борьбе со СПИД и инфекционными забо-

леваниями (ГБУЗНО «НОЦ СПИД») под 
наблюдением состояло 248 детей младше 18 лет, 

живущих с ВИЧ (0.03% от численности детско-

го населения), а всего с начала эпидемии среди 

детей было зарегистрировано 805 случаев ВИЧ-

инфекции [2]. 

С начала эпидемии, по данным эпидемиоло-

гического мониторинга, уровень заболеваемо-

сти детей снизился в 10.3 раза (с 8.7 на 100 тыс. 

детского населения до 18 лет в 1996 г. до 0.8
0
/000 

в 2022 г.; р<0.0001). Инфицирование среди 

несовершеннолетних происходило всеми из-

вестными для ВИЧ путями передачи: в началь-

ном периоде эпидемии чаще выявлялись маль-

чики-подростки 15–17 лет, которые заразились 

ВИЧ при совместном употреблении психоак-

тивных веществ внутривенным способом (98%), 

доля инфицирования при гетеросексуальных 

контактах – 2% вновь выявленных. С 2009 г. 

ситуация изменилась в сторону увеличения до-

ли детей в возрасте до 14 лет, инфицированных 

от ВИЧ-положительной матери (в период бере-

менности, родов), и их удельный вес в 2022 г. 

среди первично зарегистрированных с ВИЧ де-

тей составил 60% (3 ребенка). При этом про-

должали регистрировать случаи инфицирования 

при половых контактах у подростков (двое в 

возрасте 15–17 лет) [2, 6]. 

Распределение заболевших по полу также 

изменялось в динамике: соотношение мальчи-

ков и девочек колебалось от 9:1 в 1996 г. до 1:5 

в 2022 г. соответственно. В составе выявленных 

детей в 8.1 раза повысился процент инфициро-

ванных ВИЧ девочек (с 9.8% в 1996 г. до 80% – 

в 2022 г.), что, вероятно, обусловлено понижени-

ем активности инфицирования при употреблении 

психоактивных веществ. По итогам 2022 г., по-

лучают антиретровирусную терапию 99.1% де-

тей с ВИЧ-инфекцией, что в 19 раз выше анало-

гичного показателя 1996 г. (р < 0.0001). 

В период с декабря 2022 г. по январь 2023 г. 

в рамках наблюдательного проспективного 

эпидемиологического исследования нами про-

ведено анкетирование родителей, в котором 

приняло участие 100 человек, в том числе 47 – 

инфицированных ВИЧ и 53 – не инфицирован-

ных ВИЧ. 

Для изучения позиции родителей по пробле-

ме просвещения детей о ВИЧ-инфекции мы 

сравнили мнение участников из основной и 

контрольной групп, а также попытались оце-

нить вклад различных факторов в формирова-

нии той или иной точки зрения. 

 

Характеристика основной группы 
Превалирующим мнением об источниках 

получения информации о ВИЧ-инфекции вы-

ступили некоммерческие организации (НКО), 

работающие в сфере профилактики ВИЧ-

инфекции – 61.7% (95% ДИ 47.8–75.6), что в 
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1.63 раза выше по сравнению с контрольной 

группой (р = 0.0142) (рис. 1). Вместе с тем ме-

дицинские работники в ответах родителей 

встречались в 1.9 раза реже (р = 0.0004). 

Проблема оптимального числа источников 

информации тоже не была оставлена нами без 

внимания. О достаточном количестве информа-

ционных источников о ВИЧ-инфекции для под-

ростков заявил каждый третий опрошенный в 

основной группе. В то же время весьма часто 

люди обращали внимание на нехватку многих 

других важных ресурсов: от 17.0 (95% ДИ 6.28–

27.77) в отношении НКО до 45.5 (95% ДИ 

28.42–56.69) на 100 ответов – от работников 

школы. 

Вне зависимости от ВИЧ-статуса все родители 

сообщали в своих анкетах о малом количестве 

информации от работников школы (р = 0.471), 

медицинских учреждений (р = 0.2873) и образо-

вательных сайтов (р = 0.3711). В то же время 

Таблица 1 

Краткая характеристика участников исследования 

Параметры 
Основная группа  

(N = 47) 

Контрольная группа  

(N = 53) 
Значение р 

Возрастные группы: 

 

21–30 

31–40 

41–50 

51–60 

61–70 

 

 

5 

29 – 65.917.15% 

10 

2 

1 

 

 

11 

27 – 50.946.87% 

11 

3 

0 

0.3789 

Женщины 91.49% 83.01% 0.3375 

Высшее образование 72.346.52% 67.926.41% 0.7931 

Состав семьи: 

полная семья 
66.837.01% 69.816.31% 0.6731 

Число несовершеннолет-

них детей 
от 1 до 3 человек от 1 до 3 человек  

Возраст 

От 2 месяцев  

до 16 лет 

7.604.39 лет 

От 11 месяцев  

до 17 лет 

7.445.0 лет 

0.211 

 

 
Рис. 1. Мнение родителей об источниках получения информации о ВИЧ-инфекции их детьми 

 

 
Рис. 2. Сравнение частоты ответов о недостаточном количестве информации в зависимости от источников 
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родители с подтвержденным ВИЧ-статусом не-

сколько чаще отмечали ограниченное количе-

ство ресурсов от СМИ и Интернета (р = 0.8982), 

НКО (р = 0.5953), а также из литературы и иных 

доступных источников (р = 0.8259). 

Наиболее предпочтительными в основной 

группе источниками информации о ВИЧ-

инфекции оказались медицинские работники и 

специалисты центров по борьбе со СПИД: по 

38.3% (95% ДИ 24.4–51.2) соответственно     

(рис. 3). На втором месте по популярности был 

ответ «Интернет» – 31.9% (95% ДИ 18.02–45.01). 

Остальные источники информации встречались 

с частотой менее 5 на 100 ответов. Непопуляр-

ность медицинских сайтов (8.5%) может быть 

связана с особенностями загрузки соответству-

ющих web-страниц в поисковые системы, не-

знанием правил обращения с данным сайтом и 

поиском нужной человеку информации. Пре-

пятствием к использованию медицинских жур-

налов (6.3% ответов) могут стать стоимость пе-

чатной продукции (подписки на издания), недо-

статочные навыки поиска, неумение скачивать 

информацию. В 10.6% случаев лекции и беседы, 

по мнению респондентов, могли бы стать ис-

точником информации, что говорит о необхо-
димости более эффективного использования 

лекций, а также средств гигиенического воспи-

тания и обучения населения. В единичных слу-

чаях информацию о ВИЧ-инфекции предпочли 

бы получать от родственников (6.4%), что свя-

зано с вероятным отсутствием разговоров меж-

ду членами семьи об этой инфекции. Лишь         

один человек среди прочего отметил в качестве 

предпочтительного источника рекламу (ре-

кламные щиты, брошюры, информационные 

стенды, ролики). Это не удивительно, так как, 

действительно, на телевидении фактически от-

сутствует информация о ВИЧ-инфекции в виде 

релевантной социальной рекламы. Были выяв-

лены следующие важные различия между срав-

ниваемыми группами. Так, вне зависимости от 

ВИЧ-статуса родителей медицинские работни-

ки являлись самым предпочтительным источ-

ником информации о заболевании (р = 0.9023). 

В то же время именно центры СПИД в 9 раз 

чаще встречались среди опрошенных из основной 

группы (р < 0.0001). Интернет оставался популяр-

ным информационным средством без статистиче-

ски значимых различий по группам (р = 0.33). 

В качестве самых необходимых ребенку ис-

точников информации о ВИЧ-инфекции отме-

чены компетентность родителей [78.72% (95% 
ДИ 67.0–90.4%) на 100 ответов] и знания меди-

 
Рис. 3. Изучение предпочтительных источников информации о ВИЧ-инфекции 

 

 
Рис. 4. Мнение относительно ресурсов, необходимых ребенку  

для получения достоверной и понятной информации о ВИЧ-инфекции 
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цинских работников [63.83% (95% ДИ 52.13–

75.53%) на 100 ответов] (рис. 4). Повышено 

внимание родителей и к ориентированности пе-

дагогов [51.06% (95% ДИ 39.36–62.76)] на 100 

ответов. Важно отметить, что семьи с положи-

тельным ВИЧ-статусом понимают необходи-

мость НКО, работающих в сфере профилактики 

ВИЧ-инфекции, в качестве ресурса получения 

достоверной информации о заболевании – 

51.06% (95% ДИ 39.36–62.76%). По сравнению 

с контрольной группой владение информацией 

о ВИЧ среди педагогов указывалось в 2.3 раза 

реже (р = 0.0198), что требует отдельного изу-

чения. В целом большинство опрошенных схо-

дились во мнении, что ребенок должен полу-

чать достоверную и понятную информацию 

прежде всего от медицинских работников (р =    

= 0.9832) и родителей (р = 1.0). 

Особый интерес представляло изучение 

предпочтений родителей в области образова-

тельных мероприятий о ВИЧ-инфекции для де-

тей (рис. 5). С огромным вниманием опрошен-

ные относились к следующим вариантам про-

светительских мероприятий для ребенка: заня-

тия, в том числе мастер-классы – 59.5% (95% 

ДИ 45.54–73.6%) на 100 ответов; мультфильмы 

и интерактивное мероприятие – 57.4% (95% ДИ 

43.31–71.57%). Готовность принять участие в 

играх тоже воспринималась как полноценный 

формат просветительского мероприятия для 

детей – 44.6% (95% ДИ 30.47–58.89%). Отме-

тим, что существенных различий во мнениях по 

данному вопросу между сравниваемыми груп-

пами не было обнаружено. 

Изучено возможное влияние социодемогра-

фических факторов (пол, возраст, уровень обра-

зования) на характер ответов. Так, чаще всего о 

недостатке существующих информационных 

источников о ВИЧ-инфекции для подростков со 
стороны работников образования говорили лю-

ди в возрасте 31–40 лет (
2
 = 10.222; р = 0.0368). 

Представители этой группы не выбирали меди-

цинские журналы и статьи в качестве предпо-

чтительных источников получения информации 

о ВИЧ-инфекции (
2
 = 15.781; р = 0.0033). Ана-

логичная картина выявлена и в отношении 

СМИ и ТВ (
2
 = 10.222; р = 0.0368). Нежелание 

высказаться о своем мнении относительно 

предпочтительных источников получения ин-

формации о ВИЧ-инфекции в большинстве про-

являли женщины (
2
 = 11.098; р = 0.0039). Лица 

с высшим образованием несколько чаще выби-

рали ориентированность педагогов в качестве 

необходимого ресурса для ребенка в получении 

достоверной и понятной информации о ВИЧ-

инфекции (
2
 = 3.4848; р = 0.0619). 

Полученные результаты позволяют говорить 

о положительном ВИЧ-статусе родителя как 

факторе, влияющем на характер ответов на во-

просы анкеты, по сравнению с отрицательным 

статусом, а значит, эти данные должны учиты-

ваться при изучении мнения об информирова-

нии детей о ВИЧ. Измерена сила взаимосвязи 

между статусом и характером ответа, а также 

определена статистическая значимость (с по-

мощью отношений шансов (ОШ) с соответ-

ствующим 95% ДИ). В таблице 2 представлены 

вопросы, для которых установлено, что, дей-

ствительно, вероятность определенного ответа 

намного выше, если в семье есть родитель, жи-

вущий с ВИЧ. 

 

Характеристика контрольной группы 

Особый интерес представляло изучение мне-

ния членов семей, не затронутых ВИЧ. 

Доминирующая возрастная группа – лица из 

категории 31–40 лет (50.9%), превалировали 

женщины (83.015.16%). 67.9% респондентов 

из контрольной группы имели высшее образо-

вание. Среди опрошенных преобладали полные 

семьи, то есть наличие обоих родителей и ре-

бенка или детей (69.8%). Число несовершен-

 
Рис. 5. Изучение мнения родителей об их предпочтениях  

в области образовательных мероприятий о ВИЧ-инфекции для детей 
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нолетних детей в семье колебалось от 1 до 3 

человек, в широком возрастном диапазоне (в 

среднем, 7.445.0 лет). Средний возраст ребен-

ка в семьях с 2 детьми был несколько ниже 

(6.425.03 лет), но без статистически значимых 

различий с другим составом семьи. Установле-

но, что более чем в половине опрошенных се-

мей дети не были проинформированы о своем 

ВИЧ-статусе (66.04%). 

Беседы со своими детьми о ВИЧ-инфекции 

были приняты только в каждой пятой семье 

(18.8%), при этом затрагивались следующие 

вопросы: пути передачи вируса, способы зара-

жения, опасность инфекции для человека, мето-

ды профилактики. 

На вопрос, откуда дети должны получать 

общую информацию о заболевании, респонден-

тами контрольной группы были выбраны все 

предложенные варианты ответов. В качестве 

такого источника медицинские работники фи-

гурировали в 77.3% случаев, затем следовала 

школа (60.3%). НКО, работающие в сфере 

борьбы с ВИЧ, были указаны менее чем в 40% 

ответов (р <0.0001 vs медицинские работники). 

О достаточном количестве информационных 

источников о ВИЧ-инфекции для подростков с 

уверенностью заявили 33.9% опрошенных. Ча-

ще всего участники исследования обращали 

внимание на нехватку различных по происхож-

дению источников информации (например, для 

работников школы и медицинских учреждений 

частота таких ответов была 45.2 и 41.5% соот-

ветственно). 

Наиболее предпочтительными источниками 

получения информации о ВИЧ-инфекции в се-

мьях без заболевания рассматривались центры 

по профилактике и борьбе со СПИД – 41.5% 

(95% ДИ 28.24–54.77), ожидаемо – Интернет 

43.4% (95% ДИ 30.05–56.74). 
В качестве наиболее необходимых для ре-

бенка ресурсов для получения достоверной и 
понятной информации о ВИЧ-инфекции выби-
рали прежде всего компетентность родителей 
79.2% (95% ДИ 68.33–90.16), ориентирован-
ность педагогов 75.4% (95% ДИ 63.88–87.05). 
Знания медицинских работников чуть реже рас-
сматривались как потенциальный ресурс прове-
ренных сведений о заболевании – 66.4% (95% 
ДИ 53.29–78.79). Интересно отметить, что 
мультфильмы оказались самым востребован-
ным у родителей просветительским мероприя-
тием о ВИЧ-инфекции для детей – 64.1% (95% 
ДИ 51.24–77.06). На втором месте по частоте 
упоминания находились игры – 39.6% (95% ДИ 
26.45–52.79), а на третьем – лекции 33.9 (95% 
ДИ 21.21–46.71) на 100 ответов. 

На следующем этапе работы нами изучено 
возможное влияние социодемографических 
факторов (пол, возраст, уровень образования) 
на характер ответов. 

Взаимосвязь с возрастом опрошенных в 
наибольшей степени проявлялась для группы 
31–40 лет. В частности, на вопрос об использо-
вании НКО в качестве источника общей ин-
формации о ВИЧ-инфекции среди всех отве-
тивших «нет» 59.3% составили представители 

этой группы (
2
 = 9.27; р = 0.026). В большин-

стве случаев они указывали на имеющийся не-
достаток информационных источников о ВИЧ-
инфекции от работников школы для подростков 

(
2
 = 6.96; р = 0.073). 
Представители возрастной группы 31–40 лет 

значимо реже рассматривали в качестве пред-

Таблица 2 

 

Оценка влияния ВИЧ-статуса родителя на ответы в основной группе 

по сравнению с контрольной группой 

Вопросы и предложенные ответы ОШ (95% ДИ) Значение р 

Как Вы считаете, откуда или как Ваши дети должны получать 

общую информацию о ВИЧ-инфекции? 

От родственников 0.06 (от 0.01 до 0.47) р < 0.001 

От работников школы 0.32 (0.14, 0.73) р = 0.006 

От медицинских работников 0.18 (0.08, 0.44) р < 0.001 

От НКО, работающих в сфере ВИЧ 2.58 (1.15, 5.80) р = 0.021 

Перечислите, какие источники получения информации о ВИЧ-инфекции предпочитаете именно Вы 

СПИД-центр 15.52 (3.36, 71.72) р < 0.001 

Как Вы считаете, какие ресурсы необходимы Вашему ребѐнку 

для получения достоверной и понятной информации о ВИЧ-инфекции? 

Осведомленность родственников 0.33 (0.12, 0.89) р = 0.024 

Ориентированность педагогов 0.31 (0.13, 0.74) р = 0.007 

Книги и интерактивные сайты  

с обучающими элементами 
0.36 (0.16, 0.81) р = 0.012 

Если бы Вам было предложено посетить  просветительское мероприятие о ВИЧ-инфекции для детей, 

то какое Вы бы выбрали? 

Занятие, мастер-класс 2.78 (1.23, 6.29) р = 0.013 
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почтительных ресурсов предлагаемые населе-

нию специализированными некоммерческими 

организациями (
2
 = 8.07; р = 0.045). Отметим, 

что предпочтение СПИД-центрам как источни-

кам получения информации о ВИЧ-инфекции 

высказали только 2 человека, при этом в зави-

симости от возраста отрицательный ответ 

обычно давали представители данной категории 

(
2
 = 7.75; р = 0.051). Родственников и членов 

семьи в качестве источников получения инфор-

мации о ВИЧ-инфекции рассматривали только   

2 человека, при этом в зависимости от возраста 

отрицательный ответ обычно давали люди из 

указанной группы (
2
 = 7.75; р = 0.051). 

Люди в возрасте 31–40 лет не рассматривали 

знакомых в качестве предпочтительных источ-

ников информации о заболевании (в целом 

только 3.7% положительных ответов) (
2
 = 9.39; 

р = 0.024), с аналогичной ситуацией для лиц 

младше 30 лет. 

Представители названной группы чаще дру-

гих отмечали компетентность родителей в каче-

стве необходимых для ребенка ресурсов досто-

верной и понятной информации о ВИЧ-инфекции 

(
2
 = 8.47; р = 0.037), на втором месте по часто-

те положительных ответов находилась группа 

41–50 лет. Знания медицинских работников ча-

ще других в качестве необходимых ребенку ре-

сурсов для получения корректной информации 

о ВИЧ-инфекции в основном отмечали люди в 

возрасте 31–40 лет (
2
 = 14.21; р = 0.003), на 

втором месте по положительным ответам нахо-

дилась группа 41–50 лет. НКО, работающие в 

сфере ВИЧ, в качестве необходимых для ребен-

ка ресурсов для получения надежной информа-

ции о заболевании выбирали представители 

разных возрастных групп. В то же время отри-

цательные ответы в целом превалировали, и 

несколько чаще других такой ответ встречался в 

группе 31–40 лет (
2
 = 6.55; р = 0.089). 

Влияние пола на характер ответов было не 

таким выраженным по сравнению с возрастным 

фактором. Женщины несколько реже соглаша-

лись с утверждением, что дети должны полу-

чать общую информацию о ВИЧ-инфекции от 

своих сверстников (
2
 = 3.66; р = 0.056). В по-

давляющем большинстве женщины обращали 

внимание на недостаточное количество инфор-

мационных источников о заболевании от не-

коммерческих организаций для подростков      

(
2
 = 12.68; р = 0.0004). 

Отметим, что в данном исследовании мы не 

обнаружили статистически значимых взаимо-

связей между уровнем образования родителей и 

характером полученных ответов. 

Заключение 
 

 В рамках проспективного эпидемиологиче-

ского исследования мы изучили мнение родите-

лей, инфицированных ВИЧ, о проблеме про-

свещения детей по ВИЧ/СПИДу, а также спосо-

бах такой просветительской деятельности. Полу-

ченные результаты были сопоставлены с позици-

ей семей, не затронутых подобной проблемой. 

ВИЧ-положительные родители почти в 2 раза 

чаще в качестве источников получения инфор-

мации для детей рассматривали НКО и меди-

цинских работников. Респонденты отмечали 

недостаточное количество ресурсов о заболева-

нии со стороны работников школ. Наиболее 

предпочтительными в основной группе источ-

никами информации о ВИЧ-инфекции названы 

медицинские работники и специалисты центров 

по борьбе со СПИД (р < 0.05 vs контрольная 

группа), Интернет. Осведомленность родителей 

и медицинских работников были указаны в ка-

честве наиболее необходимых ребенку источ-

ников информации о ВИЧ-инфекции. При этом 

по сравнению с контрольной группой ВИЧ-

положительные родители в 2.3 раза реже обра-

щали внимание на владение педагогами инфор-

мацией о ВИЧ. В качестве детских образова-

тельных мероприятий о ВИЧ-инфекции все 

опрошенные на первое место поставили мастер-

классы, мультфильмы, интерактивные меро-

приятия и игры. Наличие у родителей ВИЧ-

инфекции являлось определяющим фактором 

при формировании взглядов на способы полу-

чения ребенком общих сведений о заболевании, 

желательные источники информации, необходи-

мые ребенку ресурсы, а также посещение просве-

тительских мероприятий. Принадлежность ре-

спондента к возрастной группе 31–40 лет была 

статистически значимо связана с характером 

ответов. Крайне неохотно родители-мамы со-

общали в ходе исследования о своих взглядах 

на предпочтительные источники информации. 

Выявленные ассоциации между ответами на 

предложенные вопросы и социодемографиче-

скими факторами целесообразно учитывать при 

оценке взглядов родителей на проблему про-

свещения детей о ВИЧ-инфекции. 

Таким образом, в ходе исследования уста-

новлена потребность в просвещении детей по 

вопросам ВИЧ-инфекции. Результаты исследо-

вания, особенности возрастной группы и мно-

голетний опыт профилактической работы с 

несовершеннолетними диктуют необходимость 

использования системного подхода в предо-

ставлении информации о ВИЧ/СПИДе по воз-

можности в союзе с родителями (законными 

представителями), педагогами, медицинскими 
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работниками и НКО, что диктует необходи-

мость их обучения современным технологиям 

профилактики, с использованием привлека-

тельных и интерактивных форм предоставления 

информации, а также контроля качественного 

контента в Интернете и социальных сетях, как 

часто, возможно, используемого источника ин-

формации несовершеннолетними. 
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The progress of the HIV epidemic among the Russian population, including children under 18 years of age, deter-

mines the direction how to make preventive measures more intensive. Such activities result in reducing the spread of the 

epidemic by increasing a responsible attitude to one's health, motivation for safe behavior in relation to the risk of HIV 

transmission and reducing the stigmatization of people living with HIV. Today, people living with HIV, entering into 

relationships, including discordant ones, form families that are affected by the problem of this disease. The low level of 

knowledge of the population about the infection causes explicit or latent discrimination. The purpose of this study is to 

characterize the epidemic situation of HIV infection among children under 18 years of age in the Nizhny Novgorod re-

gion and to study the opinion of parents, including those affected by HIV infection, on the need to educate children 

about the subsequent illness, the role of social institutions-participants, morbidity that affect the impact, to highlight an 

effective alert. 
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Развитие физической культуры и массового спорта является стратегически важным направлением госу-

дарственной политики Российской Федерации. В настоящее время уделяется большое внимание развитию 
массового спорта среди молодежи как на федеральном, так и на региональном уровнях. Вовлечение молоде-
жи в занятия физической культурой и спортом, воспитание стремления к ведению здорового образа жизни 
являются приоритетными направлениями работы органов государственной власти всех уровней. Молодежь 
является важной социальной группой современного общества и оказывает существенное влияние на его 
формирование и развитие. Становление и развитие молодежи происходит в рамках базовых социальных ин-
ститутов. Особое место принадлежит институту физической культуры и спорта. В настоящей статье прове-
ден статистический анализ развития массового спорта в Тюменской области. Рассмотрены достигнутые и 
планируемые количественные показатели вовлеченности населения региона в систематические занятия спор-
том. Проанализированы меры повышения уровня развития массового молодежного спорта в Тюменской об-
ласти. Выявлены основные причины, препятствующие развитию доступности массового спорта для молоде-
жи, и предложены возможные пути решения данных проблем. 

 
Ключевые слова: физическая культура, массовый спорт, спорт для всех, молодежь, спортивно-массовые 

мероприятия. 
 

Введение 
 

Политика нашего государства все больше 
нацелена на оздоровление нации и развитие фи-
зической культуры и спорта, на формирование 
духовного и физического здоровья населения. 
Среди молодежи все больше начинает форми-
роваться культ здорового образа жизни, что 
является важнейшей социальной ценностью. 

Известно, что занятия спортом, наряду с ра-
циональным питанием, соблюдением правил 
личной гигиены, закаливанием организма, оп-
тимальной организацией труда и отдыха, а так-
же отсутствие влияния неблагоприятных фак-
торов окружающей среды благотворно влияют 
на здоровье человека и нации в целом. 

Молодежь представляет собой будущее нации, 
от нее зависит развитие нашего государства. Ис-
ходя из этого, на государственном уровне боль-
шое внимание уделяется поддержанию и разви-
тию здоровья и работоспособности именно моло-
дежи. Прекрасные возможности открывает мас-
совый спорт, который способен не только под-
держивать физическое здоровье, но и укреплять 
дух, содействовать социализации молодых лю-
дей. Массовый спорт представляет собой наибо-
лее обширную общественную форму деятельно-
сти в сфере физической культуры и спорта, ори-
ентированной прежде всего на развитие и физи-
ческих, социальных качеств [1, с. 150]. 

В сфере физической культуры и спорта сле-
дует выделить два самостоятельных основных 
направления: 

– спорт высших достижений (большой, про-
фессиональный спорт), направленный на дости-
жение высоких результатов (рекордов) на меж-
дународном уровне, а также на крупных всерос-
сийских спортивных соревнованиях; 

– массовый спорт – направлен на вовлечение 
в занятия спортом различных социальных групп 
с целью совершенствования их физических спо-
собностей, укрепления здоровья и поддержания 
профессионального долголетия. 

В массовом спорте, в свою очередь, можно 
выделить следующие разновидности физкуль-
турно-спортивной деятельности: школьная и сту-
денческая, профессионально-прикладная физиче-
ская культура и спорт, оздоровительная (рекреа-
тивная) физическая культура, физкультурно-
кондиционный (профилактический) спорт. 

 
Анализ исследований и публикаций,  

выявление возникших противоречий,  
формирование цели  

и постановка задач исследования 

 

Принятая государственная стратегия разви-
тия физической культуры и спорта в России до 

2030 г. закрепляет приоритет формирования у 
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населения стремления к ведению здорового об-

раза жизни как основы гармоничного развития 

общества и повышения качества жизни. 
Цель стратегии состоит в увеличении общей 

численности населения, систематически занима-
ющегося спортом. Так, до 2025 г. доля система-
тически занимающихся физкультурой и спортом 
должна составлять 55%, а к 2030 г. уже 70% [2]. 

Установленные стратегией показатели не-
возможно достичь без активного вовлечения в 
занятия физической культурой и спортом моло-
дежи, представляющей наиболее многочислен-
ную социальную группу общества. Вопрос этот 
является очень острым, поскольку необходимо 
правильно определить наиболее эффективные 
формы и методы вовлечения. В настоящее вре-
мя вовлечением молодежи в массовый спорт в 
нашей стране занимаются ряд государственных 
и общественных организаций. 

По словам замглавы Министерства спорта 
РФ А.Р. Кадырова, уровень обеспеченности 
населения страны спортивными сооружениями в 
среднем составляет чуть более 55%, при этом 
данный показатель в ряде субъектов сильно раз-
нится. Есть субъекты с высокоразвитой спортив-
ной инфраструктурой, а есть такие субъекты, в 
которых спортивная инфраструктура и вовсе от-
сутствует. В связи с реализацией таких проектов, 
как «Спорт – норма жизни», «Демография», к 
2024 году данный показатель должен быть уве-
личен до 60% [3]. 

Экономическая ситуация в России на сего-
дняшний день такова, что пока государство не 
способно обеспечить всем желающим общедо-
ступность объектов спортивной инфраструктуры 
за счет только бюджетных средств. Изменить 
данную ситуацию можно лишь путем активного 
участия и взаимодействия государственных, об-
щественных и коммерческих структур, главной 
задачей которых стало бы обеспечение повыше-
ния доступности массового спорта [4, с. 17]. 

По мнению Е.Е. Матушанской, финансиро-
вание физической культуры и спорта имеет 
крайне низкую долю расходов в бюджетной 
системе Российской Федерации [5, с. 91]. 

Исходя из возникших противоречий между 
потребностью государства и общества в духов-
но и физически здоровых и работоспособных 
молодых гражданах и недостаточным обеспече-
ние доступности массового спорта для молоде-
жи, нами была выявлена проблема исследова-
ния, заключающаяся в недостаточной разрабо-
танности оптимальных и эффективных методов, 
способов и технологий повышения доступности 
массового спорта в молодежной среде на терри-
тории Тюменской области. 

Исследованием проблем привлечения насе-

ления в занятия физической культурой и спор-

том и по сей день занимаются многие ученые и 

теоретики в сфере физической культуры и спор-

та. Так, Н.А. Восколович и Р.И. Юнусов в ходе 

своего научного исследования провели анализ 

комплексного наблюдения и выявили невысокий 

уровень желания населения заниматься спортом. 

В связи с этим ими был предложен ряд дополни-

тельных мер вовлечения населения в массовый 

спорт [6, с. 38]. 

Исследователь В.Д. Миронов теоретически 

обосновывает, что создание региональных об-

щественных советов, состоящих из представи-

телей различных сфер (здравоохранения, обра-

зования, спорта, органов исполнительной вла-

сти, общественных организаций), выполняю-

щих функции вовлечения молодежи в занятия 

спортом, способствовало бы развитию массово-

го спорта [7, с. 263]. Е.А. Горшкова, С.В. Ми-

хайлова и А.А. Чернецов в своем исследовании 

указывают на необходимость совершенствова-

ния муниципальной политики в сфере массово-

го спорта среди молодежи и на примере г. Ар-

замаса предлагают ряд дополнительных мер 

улучшения организации муниципальной поли-

тики по вовлечению молодежи в занятия ФКиС 

[8, с. 79]. 

Рассматривая зарубежный опыт развития 

физической культуры и спорта в Республике 

Беларусь, Е.В. Гусинец в своем исследовании 

рассматривает значимые экономические пока-

затели, влияющие на развитие физической 

культуры и спорта: количество физкультурно-

спортивных сооружений, численность лиц, зани-

мающихся физической культурой и спортом, ко-

личество специализированных учебно-спортив-

ных учреждений и средних школ-училищ олим-

пийского резерва и т.д. В исследовании автор 

приходит к выводу, что увеличение количества 

физкультурно-спортивных объектов, специали-

зированных учебно-спортивных учреждений, а 

также числа занимающихся в них спортсменов 

создает позитивные предпосылки для развития 

всей отрасли «Физическая культура и спорт» в 

целом: растет реальное предложение физкуль-

турно-спортивных услуг для населения, предла-

гая широкий выбор и достойное качество; уве-

личивается количество рабочих мест; рост чис-

ла спортивных объектов в стране стимулирует 

развитие строительной сферы [9, с. 73]. 

Однако, несмотря на большой исследова-

тельский интерес к вопросам вовлечения моло-

дого поколения в занятия физической культу-

рой и спортом, не в полной мере рассмотрены 

способы и средства вовлечения молодежи в за-

нятия спортом. 

Цель исследования – выявить проблемы 

обеспечения доступности массового спорта в 
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Тюменской области и определить возможные 

практические меры, направленные на повыше-

ние доступности массового спорта в Тюменской 

области. 

Задачи исследования: 

– анализ учебной и методической литерату-

ры по вопросам вовлечения населения в массо-

вый спорт; 

– анализ системы управления физической 

культурой и спортом в Тюменской области; 

– анализ состояния массового молодежного 

спорта в Тюменской области; 

– анализ системы мероприятий, направлен-

ных на развитие массового молодежного спорта 

в Тюменской области; 

– разработка мер повышения доступности 

массового спорта в Тюменской области. 

Методы исследования: контент-анализ лите-

ратурных источников, анализ статистических 

данных, изучение нормативных документов и 

научных трудов по проблеме исследования. 

 

Мероприятия по развитию доступности  

массового спорта на территории  

Тюменской области 
 

Как известно, уровень развития массового 

спорта в регионе характеризуется количеством 

вовлеченного в систематические занятия физи-

ческой культурой и спортом населения. В по-

следние годы Тюменская область опережает 

общероссийскую статистику по количеству во-

влеченных в занятия спортом. По данным на 

2020 г., в регионе систематически занимались 

спортом 51.5% тюменцев, в 2021 г. цифра уве-

личилась до 53%. Планируется, что к 2024 г. 

данный показатель достигнет отметки 59% [10]. 

Ежегодно в Тюменской области проводится 

около 400 массовых соревнований по различ-

ным видам спорта. Одними из самых популяр-

ных спортивных мероприятий в регионе стали 

«Лыжня России», «День здоровья», «Кросс 

нации», «Стальной характер», «За бег», сорев-

нования по комплексу «ГТО», фестиваль хоккея 

«Ночная хоккейная лига», «Кожаный мяч», 

«Российский азимут». 

Отдельное внимание необходимо уделить ре-

ализации Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 

Тюменской области, являющегося одним из 

эффективнейших мероприятий в развитии мас-

сового спорта. Жители Тюменской области 

принимают активное участие в выполнении 

нормативов комплекса «ГТО». 

Следует отметить, что удельный вес населе-

ния, систематически занимающегося физиче-

ской культурой и спортом, является критерием 

оценки деятельности органов государственной 

власти, осуществляющих физкультурно-массо-

вую работу с населением по месту жительства 

[11, с. 33]. Наибольшую динамику роста вовле-

ченности населения в занятия массовым спортом 

в Тюменской области обеспечивает молодежь, 

доля которой в массовом спорте составляет более 

80%. В перспективе развития массового спорта 

Тюменской области до 2024 года данный показа-

тель планируется увеличить до 91% [12]. 

Немаловажным фактором роста численности 

занимающихся физической культурой и спор-

том в Тюменской области является развитие и 

совершенствование спортивной инфраструкту-

ры, повышение эффективности ее использова-

ния и обеспечение доступности. На территории 

Тюменской области действует 3493 спортивных 

сооружения, из них 18 спортивных стадионов, 

1797 плоскостных спортивных сооружений, 

1076 спортивных залов, 9 крытых ледовых арен, 

4 манежа, в том числе 1 легкоатлетический,      

65 плавательных бассейнов. Для лыж и биат-

лона имеется 74 лыжные базы и 3 биатлонных 

комплекса. Для реализации комплекса ВФСК 

«ГТО» в области созданы и функционируют 

460 площадок для сдачи норм «ГТО», на которых 

ежегодно выполняют нормативы около 64 тыс. 

человек в различных возрастных группах [13]. 

В целях увеличения численности спортив-

ных объектов и сооружений в Тюменской обла-

сти в 2022 г. выделено 20 млн рублей на созда-

ние модульных спортивных залов и «умных» 

спортивных площадок, в 2023 г. запланировано 

еще 60 млн рублей. Модульные спортивные 

залы и «умные» спортивные площадки пред-

ставляют собой современные оборудованные 

места для занятий спортом с возможностью вы-

хода в Интернет, где каждый занимающийся 

может выстроить индивидуальный тренировоч-

ный маршрут, а также следить за правильно-

стью техники выполнения упражнений. Данная 

инфраструктура поспособствует привлечению 

молодежи к физическим тренировкам и нацелит 

на здоровый образ жизни [14]. 

В целях активного вовлечения детей и моло-

дежи в занятия физической культурой и спор-

том, повышения уровня физической подготов-

ленности обучающихся, укрепления здоровья 

молодого поколения Тюменской области на 

территории региона реализуется Межотрасле-

вая программа развития школьного спорта до 

2024 года. 

Программа нацелена на создание условий, 

обеспечивающих обучающимся возможность 

систематически заниматься физической культу-

рой и спортом в общеобразовательных органи-

зациях. 
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Кроме того, принята Программа развития 

детско-юношеского спорта в Тюменской обла-

сти до 2030 года, цель которой – создание усло-

вий для систематических занятий физической 

культурой и спортом детей до 18 лет. Програм-

мой установлена необходимость использования 

современных организационных форм при прове-

дении спортивно-массовых мероприятий, рас-

ширение информационного пространства за счет 

развития информационно-коммуникационных и 

интернет-технологий, интерактивных коммуни-

каций. 

Еще одной масштабной программой является 

«Развитие физической культуры, спорта и допол-

нительного образования в Тюменской области», 

цель которой – создание условий, способствую-

щих систематическим занятиям спортом жителя-

ми региона путем развития спортивной инфра-

структуры. Срок реализации данной программы 

рассчитан на период с 2019 г. по 2025 г. 

При реализации данной программы предпо-

лагается к 2025 г. увеличить долю населения 

Тюменской области, систематически занимаю-

щегося спортом, до 59%, долю детей и молоде-

жи в возрасте от 3 до 29 лет – 91.5%. 

В Тюменской области в целях повышения 

доступности массового спорта для малообеспе-

ченного населения активно привлекаются фит-

нес-клубы, на базе которых организуются бес-

платные занятия спортом. Данная деятельность 

реализуется в рамках проекта «Спорт доступен 

каждому». 

Стоит отметить, что опыт Тюменской обла-

сти в развитии детско-юношеского спорта был 

учтен Правительством Российской Федерации 

при разработке соответствующих государ-

ственных программ. 

 

Проблемы развития доступности массового 

молодежного спорта в Тюменской области  

и пути их решения 

 

Несмотря на большое количество принимае-

мых органами власти Тюменской области мер 

по вовлечению населения в занятия физической 

культурой и спортом, по повышению доступно-

сти массового спорта для населения, в данном 

направлении решены далеко не все проблемы. 

Одной из проблем развития массового спорта 

в регионе является неэффективная спортивно-

массовая и оздоровительная работа с населением 

по месту жительства, а порой и вовсе отсутствие 

такой работы, особенно это касается сельской 

местности. Даже при условии наличия спортив-

ной базы зачастую на селе отсутствуют специа-

листы, способные организовать физкультурно-

массовую работу с населением. Безусловно, та-

кое состояние физической культуры по месту 

жительства – бесперспективно [15, с. 240]. 

На наш взгляд, решить данную проблему воз-

можно за счет создания в муниципальных город-

ских округах и в районах сельской местности 

дополнительных физкультурных комитетов, 

осуществляющих спортивно-массовую работу с 

населением, направленную на вовлечение насе-

ления в занятия физической культурой и спор-

том, на организацию спортивно-массовых ме-

роприятий и соревнований. Контроль за дея-

тельностью таких физкультурных комитетов 

должен осуществлять полномочный орган вла-

сти в сфере физической культуры и спорта в 

регионе. Такая форма работы с населением поз-

волит более эффективно решать проблемы 

обеспечения доступности физической культуры 

и спорта для населения того или иного района 

[16, с. 97]. 

Как известно, одним из приоритетных направ-

лений развития физической культуры и спорта 

являлась реализация мероприятий по развитию 

комплекса «ГТО». Сегодня с учетом прироста 

населения Тюменской области, как естественно-

го, так и искусственного (за счет приезжих из 

соседних регионов), наблюдается чрезмерная 

загруженность мест тестирования. 

Для обеспечения доступности молодежи к 

выполнению нормативов комплекса «ГТО» сле-

дует предоставить возможность реализации те-

стирования на базе фитнес-клубов с частной 

формой собственности. На наш взгляд, это 

обеспечит дополнительное вовлечение молоде-

жи в массовый спорт, позволит оптимизировать 

затраты на дополнительное создание мест те-

стирования, поскольку фитнес-клубы уже име-

ют необходимое оборудование [17, с. 11]. 

Еще одним существенным препятствием на 

пути развития массового спорта для молодежи в 

Тюменской области является недостаточное 

финансирование. Так, в 2022 г. на развитие фи-

зической культуры и спорта из бюджета обла-

сти было выделено 2.4 млрд рублей, из них на 

массовый спорт запланировано потратить около 

1.1 млрд рублей, этого явно недостаточно с уче-

том роста численности населения, систематиче-

ски занимающегося физической культурой и 

спортом [18]. 

Одним из способов решения данной пробле-

мы может стать перераспределение финансиро-

вания. Учитывая сложившуюся ситуацию в 

большом спорте, связанную с отстранением 

наших сборных от участия в международных 

соревнованиях, часть средств, направленных на 

финансирование спорта высших достижений, 

следует перенаправить на развитие массового 

спорта в регионе [19, с. 265]. 
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Решению проблемы финансирования массо-
вого спорта будет способствовать развитие ме-
ханизма государственно-частного партнерства в 
сфере массового спорта, с помощью которого 
можно привлечь дополнительные средства фи-
нансирования для развития массового спорта. 
Однако из-за отсутствия детально проработан-
ной и закрепленной схемы государственно-
частного партнерства существуют риски как 
для бизнеса (отсутствует проработанный меха-
низм возврата инвестиций), так и для государ-
ства (недобросовестное выполнение обяза-
тельств) [20, с. 137]. 

Одной из проблем в регионе стала коммер-
циализация спорта. Большинство спортивных 
организаций с частной формой собственности 
осуществляют физкультурно-спортивные услу-
ги на платной (коммерческой) основе, что при-
водит к недоступности данных услуг для широ-
ких слоев населения. Для решения этого вопро-
са необходимо разработать дополнительные 
меры по осуществлению регулирования сферы 
платных физкультурно-спортивных услуг в 
Тюменской области, которые предусматривали 
бы дисконт на посещение для лиц, имеющих 
затруднительное финансовое положение. 

Насущной является проблема кадрового го-
лода в сфере физической культуры и массового 
спорта. Для решения кадрового вопроса перво-
очередной задачей местных властей является 
увеличение заработной платы работников дан-
ной сферы. Так, в Тюменской области средняя 
заработная плата учителя физической культуры 
в 2022 г. составляла немногим больше прожи-
точного минимума (19000–24000 рублей). Про-
жить на такую зарплату молодому специалисту 
довольно сложно, поэтому большинство людей, 
имеющих образование в сфере ФКиС, работают 
не по специальности, отсюда нехватка работни-
ков в данной сфере [21]. 

На наш взгляд, одним из способов развития 

массового спорта среди молодежи является 

поддержание и развитие органами власти Тю-

менской области новых молодежных спортив-

ных течений (уличные виды спорта), как прави-

ло, носящих экстремальный характер (трейн-

серфинг, паркур). Необходимо осуществлять 

постоянный мониторинг за популярными среди 

молодежи спортивными дисциплинами и со-

вершенствовать методики работы на местах 

дислокации данных течений, обеспечить подго-

товку квалифицированных инструкторов по 

данным направлениям. 
Резюмируя вышеизложенное, для повыше-

ния доступности массового спорта в Тюменской 
области необходимо принять следующие меры: 

– на уровне районных администраций необ-

ходимо учредить орган управления, полномоч-

ный в сфере физической культуры и массового 

спорта; 
– продолжить активную работу по реализа-

ции комплекса «ГТО», связанную с заключени-
ем соглашений с различными частными органи-
зациями (клубами) с целью увеличения мест 
тестирования населения; 

– организовать работу по дополнительному 
привлечению инвестиций физической культуры 
и спорта за счет развития механизма государ-
ственно-частного партнерства; 

– заключить соглашения о возможности 

льготного посещения физкультурно-спортивных 

объектов с различной формой собственности 

гражданами, находящимися в трудном матери-

альном положении; 

– обеспечить достойную заработную плату 

сотрудникам и работникам сферы физической 

культуры и спорта. 

 

Заключение 

 

Развитие физической культуры и массового 

спорта является стратегически важным направ-

лением государственной политики в Россий-

ской Федерации. В настоящее время уделяется 

большое внимание развитию массового спорта 

молодежи как на федеральном, так и на регио-

нальном уровнях. Вовлечение молодежи в заня-

тия физической культурой и спортом, воспита-

ние стремления к ведению здорового образа 

жизни являются приоритетными направления-

ми работы органов государственной власти всех 

уровней [16]. 

Проведенный в рамках исследования анализ 

статистических данных развития физической 

культуры и массового спорта в Тюменской об-

ласти показал положительную динамику по ря-

ду направлений. Однако проблемы обеспечения 

доступности массового спорта среди молодежи 

в регионе до конца еще не решены. 

На наш взгляд, мероприятия, направленные 

на развитие доступности массового спорта сре-

ди молодежи Тюменской области, необходимо 

применять комплексно с учетом складывающей 

социально-экономической обстановки в реги-

оне, при этом необходим постоянный монито-

ринг за изменением ситуации в массовом спор-

те для своевременной корректировки принима-

емых мер. 
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PROBLEMS OF ENSURING THE ACCESSIBILITY OF MASS YOUTH SPORTS 
IN THE TYUMEN REGION 

 

V.S. Andreyev 
 

Tyumen Institute for Advanced Training of Employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
 

The development of physical culture and mass sports is a strategically important direction of state policy in 
the Russian Federation. Currently, much attention  is  paid  to  the  development  of  mass  sports  among  young 
people, both at the federal and regional levels of government. Involving young people in physical culture and 
sports, as well as instilling in them the desire to lead a healthy lifestyle, are priority areas for the work of state 
authorities at all levels. Youth is an important social group of modern society and has a significant impact on its 
formation and development in the future. The formation and development of youth takes place within the frame-
work of basic social institutions. A special place belongs to the Institute of Physical Culture and Sports, whose 
activities are aimed at promoting the values of abandoning bad habits and maintaining a healthy lifestyle in socie-
ty. The author of the article carried out a statistical analysis of the development of mass sports in the Tyumen 
region. The achieved and planned quantitative indicators of the involvement of the population of the region in 
systematic sports are considered. The research work analyzes the measures taken to increase the level of devel-
opment of mass youth sports in the Tyumen region. The main reasons hindering the development of the accessi-
bility of mass sports for young people are identified and possible solutions to these problems are proposed. 
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Рассматриваются вопросы основных тенденций развития современной сербской и российской семьи. Мы 

являемся свидетелями глобальных изменений, которые отражаются и на семье. Об этом говорит 
официальная статистика Сербии и России, которая анализируется с 1950-х гг. до наших дней. Наблюдается 
заметный рост разводов, существует тенденция к снижению числа зарегистрированных браков и появлению 
внебрачных союзов. Как и в большинстве развитых стран, заметна тенденция депопуляции. Мнения 
исследователей разделились: обязательно ли наблюдаемые тенденции плохи или есть положительные 
изменения в современной семье, такие как гендерное равенство, например. Ответы ищутся через анализ ис-
торического и экономического развития государств. Тема актуальна, и многие исследователи занимаются 
поиском причин этих явлений. Статистические данные, приводимые на государственном уровне, являются 
всеобъемлющими и важными для анализа этих явлений. Государства разрабатывают социальную политику, 
чтобы смягчить проявления негативных тенденций. 

 
Ключевые слова: семья, Сербия, Россия, тенденции трансформации социальных институтов, 

государственная статистика. 
 

Увод 

 

Једна од најпознатијих дефиниција породице 

подразумева да породица представља основну 

ћелију друштва [1]. Породицом као социјалном 

групом се баве многе науке, разматрају њене 

функције, као што су биолошка, материјално-

економска, емоционално-подржавајућа и тако 

даље, а са друге стране, појавила се и потреба 

да се породица дефинише законима.  

У Србији је «Породичним законом» (2005) 

загарантована је заштита породице. Брак се де-

финише као законом регулисани савез мушкар-

ца и жене, који су равноправни по својим пра-

вима. Интересантно је то што се овим законом 

признаје ванбрачна заједница, где супружници 

имају иста права и обавезе као и супружници 

који су регистровали брачну заједницу. Када је 

реч о рођењу деце, родитељска права и обавезе 

мајке и очеви подједнако деле. Родитељи су 

равноправни у погледу права. Супружници су 

дужни да се међусобно уважавају и помажу. 

Имовина супружника може бити заједничка или 

посебна и закон је предвидео могућност брач-

ног диговора. Када је реч о крају брака, брак се 

завршава смрћу једног од супружника, по-

ништењем или разводом брака. Супружници 

имају право на развод брака, који у писаној 
форми, обавезно укључује споразум о повера-

вању малолетне деце и о подели заједничке 

имовине. Уколико супружници не могу да по-

стигну договор у погледу развода брака, об-

раћају се суду. Свако од супружника има право 

на развод, уколико су супружнички односи 

озбиљно и трајно нарушени или уколико се 

заједница живота супружника објективно не 

може постићи [2]. 

У „Породичном кодексу Руске Федерације“ 

постоји део о закључењу и разводу брака. Брак, 

је као и у Србији, добровољни, званично 

регистровани савез мушкарца и жене. Развод је 

званични крај брака, преко државних органа, а 

на захтев једног или оба супружника или услед 

смрти једног од супружника [3, 4]. 

Према званичној статистици Србије и 

Русије, у обе државе се уочавају тенденције, као 

што су повећање броја развода бракова, као и 

повећање броја ванбрачних заједница [5, 6]. Ове 

тенденције су привукле пажњу научника, који 

су предвидели распад породице [7], као и 

других научника, који имају оптимистичнији 

поглед на ове промене и сматрају да ће 

институт породице постојати и у будућности, 

као и да наведене тенденције нису нужно 

негативне [8]. Тема је актуелна и државе се 

старају да стимулишу позитивне тенденције 

помоћу социјалне политике. Промене у 

породици су неизбежне и поставља се питање 
због чега се повећава број развода, као и број 

ванбрачних заједница, те се при том смањује 
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број деце рођених у Србији и Русији, као двема 

државама које се налазе у сложеном 

историјском и културолошком моменту.  

Када размишљамо о променама у друштву, 

важно је узети у обзир историјски фактор. 

Традиционалне вредности су важне за културу 

обе земље. Историјски и културолошки, и Србија 

и Русија су прошле кроз фазу социјализма, као 

државног поретка, за којим је уследио период 

транзиције, који је уважио и вредности 

капитализма. Осим тога, у религиозном смислу, 

православна црква је имала велики утицај на 

историју обе земље. Циљ овог чланка је анализа 

и компарација основних тенденција развоја 

савремене породице у Србији и у Русији.  

 

Методологија  

(Теоријско-методолошки приступи) 

 
Ако усмеримо пажњу на тенденције у свету, 

видећемо да се статистика разликује и да у 

земљама у којима и даље преовладава утицај 

традиционалних вредности, као што су на 

пример арапске земље, број развода брака није 

велики. Са друге стране, у европским земљама 

цифре су сличне онима у Србији и у Русији [9]. 

Такође, иако су према законима Србије и Русије 

родитељи равнопртавни, статистика показује да 

већина деце разведених родитеља живе са 

мајкама [10, 5].  

     Уколико се на кратко осврнемо на 

историју развоја социологије породице у 

Русији, можемо уочити неколико периода. У 

периоду до револуције у Русији црква је имала 

доминантнан утицај на породичне вредности. 

Развод у традицији хришћанства се углавном 

није ни разматрао. После револуције, улога 

цркве је слабила. У време револуције је постојао 

институт регистрације брака и људи тога 

времена су могли да ступају у брак и да се 

разводе по слободној вољи. Без обзира на велику 

слободу избора, људи су и даље вредносно били 

оријентисани ка традиционалним вредностима, 

које су се предавале са колена на колено, те је из 

тог разлога број развода остао незнатан. 

Предпоставља се да су тежа материјална 

ситуација просечне породице, а такође и ратни 

период (Грађански рат и Други Светски рат) 

имали утицаја на то да су традиционалне 

породичне вредности опстале. Генерације, које 

су рођене 1970-тих и  1980-тих година имале су 

боље материјалне услове за живот, стога је 

економска функција породице слабила. Људи су 

престајали да се труде да решавају породичне 

конфликте и проблеме, лакше је било 

једноставно развести се. Један од разлога 

продужених постразводних конфликата је 

управо подела имовине. У Србији и Русији у 

пракси није распрострањен институт 

предбрачног уговора и може се предпоставити 

да у погледу таквог чина постоје предрасуде, те 

да се сматра актом који противуречи 

вредностима породице и љубави. У Србији и 

Русији предбрачни уговор се искључиво односи 

на имовину супружника [9, 11].  

О савременим тенденцијама у друштвима 

која се приклањају капитализму, писао је чувени 

немачки социолог Ерих Фром, који је у својој 

књизи „Бекство од слободе“ указао на 

ирационслне покушаје да се избегне или умањи 

значај несносног осећаја отуђења савременог 

човека, који напротив, још више појачава 

осећање бесмисла. Фром је издвојио три основна 

механизма бекства: ауторитаризам, деструктив-

ност и конформизам. Прва два механизма су 

карактеристична за тоталитарна друштва, а трећи 

за савремено демократско друштво [12]. У књизи 

„Здраво друштво“ Фром даље истражује бекство 

човека у претерани конформизам, а такође и 

указује на опасност од роботизације у савременом 

индустријском друштву [13]. Савремене 

тенденције у многоме потврђују Фромову 

теорију. Данас широко распрострањене западне 

вредности индивидуализма и доминантног 

рационалног делања у односу на моралне норме 

се уклапају у овакве тенденције [14]. 

Гурко у својем научном чланку описује 

предмете истраживања социологије породице 

који су били актуелни у различитим периодима 

руског друштва. Крајем 19. века и почетком 20. 

века руски филозофи су се бавили темом 

еманципације жена, као и питањима ентитета 

љубави и породице. Руски филозоф тога 

времена, Сорокин, истраживао је нове 

тенденције на примеру градских породица. 

Показатељи породичне кризе укључивали су, 

између осталог, раст броја развода и 

ванбрачних заједница, проституцију, смањење 

наталитета, слабљење заштите брачних 

вредности од стране државе. Међу важним 

узроцима породичне кризе истакао је факторе, 

који су и данас важни, као што је значај 

индивидуализма, утицај економије и промену 

начина живота у градовима, те слабљење улоге 

религије у животима људи. Он је такође оценио 

да је основна тенденција у развоју породичних 

односа слабљење патријархата.  У периоду 

после Другог Светског рата, а посебно током 

60-тих година 20. века, са развојем индустрије, 

проблеми емпиријских истраживања били су 

повезани са трансформацијом брачних и 

породичних односа у периоду урбанизације и 

индустријализације, нарочито са значајним 

скоком развода после либерализације законо-
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давства.  У том периоду, рад Харчева (видети у 

Гурко, 2018), показујући кризу породице у 

буржоаском друштву, редефинише значење 

института породице са  марксистичке позиције 

и доказује важност ових института с тачке 

васпитања деце и хармоничног развоја 

личности. Како су  совјетске жене све више 

постајале део друштвене производње, 

социолози су почели да указују на проблем 

двоструког радног дана жена које су у браку. С 

модернизацијом Совјетског Савеза, наталитет је 

почео да опада, посебно у великим градовима 

европског дела земље. Совјетски демографи 

(као и пре тога у западним земљама), према овој 

тенденцији су имали две супротстављене 

позиције- криза породице и модернизација 

породице, које у одређеној мери одражавају 

конзервативну и либералну идеологију. 

Осамдесетих година 20. века у Совјетском 

Савезу је била популарна функционалистичка 

теорија социологије породице. Учење Т. 

Парсонса да породица испуњава основне 

функције- биолошку, социјализацију деце у 

односу на културолошке вредности и норме 

друштва и стабилизацију његових чланова, у 

потпуности се приписује општој идеологији 

развоја социјалистичког друштва. Са друге 

стране, у складу са идеологијом марксистичког 

феминизма, жене би требало да буду економски 

независне, активно учествују у друштвеном 

животу, а децу треба да васпитавају институције 

друштва. Резултат тога је теоријско спајање 

функционализма и марксизма. Деведесетих 

година 20. века се уочава дестабилизација брака, 

због чега су се истраживања фокусирала и на 

потребе младе породице, а такође и на појаве 

нетипичних породица, као што су породице са 

више деце или са децом инвалидима. Присутне 

су теме као што су слиоженост односа међу 

женама и мушкарцима у браку и после развода, 

укључујући и сексуалне односе, расподелу 

супружничких и родитељских улога у разним 

етапама живота. Посебна пажња је била на 

проблемима узрока и последица развода, 

насиља у породици, ефективности система 

државне бриге о деци, дефиницији појма 

породица у циљу прилагођавања породичне 

политике и тако даље. Теорија размене и 

феминистичка теорија су послужили као основа 

за изучавање перцепције понашања мужева и 

жена у различитим сферама породичног 

живота, расподеле родитељских улога, фактора 

задовољства браком. Данас се тема васпитавања 

деце све чешће јавља независно. Главни фокус 

је на анализи динамике васпитних пракси мајки 

и очева, нарочито после развода, развој 

препорука у погледу проблема породичне 

заштите деце, а такође и законодавства везаног 

за давање новца за издржавање детета. Са 

појавом нових пракси закључивања уговора 

приватног живота, репродуктивних технологија, 

интересовање за њихово проучавање такође 

расте- познанства и бракови у зрелом узрасту, 

проблем економски зависних мужева, сурогат 

мајки, последице виртуалних познанстава итд. 

У погледу реализације концепције породичне 

политике Руске Федерације, научници се 

интересују за ефективност мера донетих на 

државном нивоу у односу на део социјалне и 

демографске политике у области наталитета, 

добростања деце и родитеља [15]. 

Студије спроведене у Србији деведесетих 

година 20. века указују на перцепције промена у 

породичном животу. Научници су у тој области 

већ приметили спору модернизацију породице и 

брака. (Бобић, 2003; Милић, 2009; Милић, 2010; 

Благојевић, 2002, Ажин, 2006 видети у Бобић, 

2010). Открили су да су процеси депатриарха-

лизације и детрадиционализације почели почет-

ком 20. века.  Друштвени преокрети довели су 

до повратка старих образаца породичног живо-

та и повратка младих људи у примарну породи-

цу или остајања код родитеља после брака. 

Стварање породица неколико генерација због 

неповољних друштвених околности довело је 

до прекида интеракције, повећања броја кон-

фликата, промене улога које захтевају заједнич-

ки живот. Да промене у друштвеном контексту 

имају значајан утицај на функционисање поро-

дице потврђује студија која је спроведена два-

десетак година касније. Тако Благојевић Хагсон 

(2017) региструје промене у партнерствима. 

Она је веровала да је кредибилитет жена на 

микро нивоу ојачан и да је сада већа 

вероватноћа да ће брачни парови доносити 

заједничке одлуке о већим улагањима у до-

маћинства него почетком другог миленијума, 

када такве одлуке најчешће доносе мушкарци. 

Егалитаризам у браку је већи ако је жена обра-

зованија. Ове значајне промене у породичним 

односима догодиле су се у релативно кратком 

временском периоду. Социолози такође 

уочавају појаву нових облика породице у 

домаћем контексту. Када је реч о модерним 

облицима породице, Бобић (2003) је открила да 

су родне улоге и партнерске интеракције у овим 

породичним облицима углавном традиционалне. 

Мајка брине о деци, док отац обезбеђује 

породицу. Жена се прилагођава мушкарцу, 

конфликти се избегавају, нема преговора, док се 

кућни послови сматрају уобичајеним. Поред 

тога, социолози су приметили повећање броја 

породица самохраних родитеља и они су само 

екстремни показатељ трендова модернизације. 
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Саможртвујући микроматријархат подразумева 

да родитељи, посебно мајке, треба да се жртвују 

зарад своје деце. Самохране породице и 

породице после развода ретко су израз 

алтернативног начина живота, већ последица 

нестабилних партнерстава. (Томановић, 

Љубичић, Станојевић, 2014: 216 видети у 

Љубичић и Драгишић Лабас, 2019).  Поред тога, 

утврђено је да је већа вероватно да ће се ове 

породице суочити са материјалним и стамбеним 

проблемима у поређењу са породицама са два 

родитеља, да не могу да се ослоне на формалне 

услуге подршке, да родитељи, најчешће мајке, 

имају ниске плате. Социолози су такође 

покренули теме очинства и улоге очева у 

породицама. Значајна студија ове врсте је „Ново 

очинство у Србији“ (Станојевић 2018, видети у 

Љубичић и Драгишић Лабас, 2019). Анализи-

рајући породичну динамику, аутор је дошао до 

закључка да спремност очева да се укључе у 

бригу о деци и одговорности домаћинства иде 

заједно са степеном интимности између партнера. 

Такође је утврђено да је мања вероватноћа да ће 

се ангажовати око деце очеви који су 

традиционалнији, они који живе у проширеној 

породици, и они са више потомака [16]. 

Студија о утицају макросистема на породицу 

у Србији добија свој посебан израз у студијама 

о младима. Једно од њих је истраживање Young 

Our Present (Tomanović et al., 2012, видети у 

Любичић и Драгишић Лабаш, 2019). Упо-

ређујући резултате ове студије са девет година 

раније рађеним студијама, констатовано је да је 

значајан број младих људи и даље финансијски 

и у погледу становања зависно од њихових ро-

дитеља и да је ретрадиционализација у стамбе-

ним стратегијама (живот са родитељима у про-

ширеној породици) заправо принудно решење. 

Због недостатка мера државне подршке млади-

ма, најважнији извори подршке су родитељи и 

непосредни социјални ресурси, на које се 

ослањају чак и за запошљавање. Када је реч о 

субјективној димензији одрастања, једна сту-

дија у Србији показала је да и објективно при-

сутна друштвена ограничења са којима се суо-

чавају млади људи и породичне карактеристике 

играју важну улогу у разумевању себе као 

(не)одрасле особе. Вреди напоменути да је већа 

вероватноћа да ће се млади људи чије су поро-

дице егзистенцијално угроженије више 

ослањати на непосредну социјалну околину, док 

су њихови вршњаци из богатијих породица ви-

ше фокусирани на индивидуализацију [16]. 

У Србији је током такозваног транзиционог 

периода, то јест током преласка са социјали-

стичког на капиталистички социјални систем, 

дошло до додатне економске нестабилности и 

многи људи су остали без посла. У периоду пре 

тога Србија је доживела ратове и санкције. 

Имајући у обзир све наведено, као и тренд де-

мографског старења, дошло је до повећања 

броја вишегенерацијских породица. Овај тренд 

се може посматрати кроз теорије међугенера-

цијских солидарности и међугенерацијских ам-

бивалентности. Бобић истиче да поред најчешће 

наведених карактеристика "друге демографске 

транзиције" на породичном нивоу, можемо 

издвојити карактеристике, као што су 1. прела-

зак из брака у кохабитацију, 2. од "детецен-

тричне" породице до партнерства, 3. од тако-

зване "превентивне контрацепције", која се од-

носи на избегавање рођења трећег и четвртог 

детета, до "концепта самоостварења", који под-

разумева планирање зачећа, 4 . од хомогених 

породица и домаћинстава до различитих облика 

породице,  а тренд демографског старења иза-

зива промену става према традиционалној ин-

ституцији брака (Bobić, 2003: 69 видети у 

Влаић, 2021), који има потенцијал да 

закомпликује међугенерацијске односе. 

Трендови у Србији указују на све већи значај 

сродства и проширених породичних односа као 

на велики ресурс када је у питању економска и 

емотивна подршка породице. Стварање нових 

извора међугенерацијских солидарности често 

измиче из поља теоретичарима који, као део 

конзервативног дискурса о "кризи породице" и 

"нестанку породичних вредности", страхују да 

прелазак са колективне на индивидуалистичке 

вредности и појава "културе нарцизма" (Лаш, 

1986, видети у Влаић, 2021) може да поткопа 

идеологију фамилизма. С обзиром на то да де-

мографски трендови у великој мери обликују 

породичне структуре, обрасци на општем нивоу 

популације такође утичу на састав породица. У 

том смислу, савремени мултигенерацијски, стуб 

изграђен преко три или чак четири генерације 

указује и на истицање универзалне доминације 

парсонског модела нуклеарне породице. На 

примеру савремених вишегенерацијских поро-

дица, постоји логична и емпиријска разлика 

између концепата "породице" и "домаћинства", 

где је кључна детерминанта прве сродство, а 

друге место боравка. Темпо транзиција, или 

трајање и след кључних догађаја у друштвеном 

контексту од изузетног су значаја за про-

учавање односа између генерација. Поменута 

тенденција је произашла с кашњењем у 

постсоцијалистичким друштвима, као и 

узимајући у обзир резултате истраживања по 

преласку у одраслу доб живота у Србији за 

последње две деценије поставља питања о 

њеном дугорочном утицају на међугенерацијски 

односе (Tomanović et al., 2012; Tomanović et al., 
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2015, видети у Влаић, 2021). Феномен "проду-

жене младости", тежи приступ основним мате-

ријалним ресурсима, разна културна ограни-

чења као што су патернализам и инфантилиза-

ција детета, одлагање формирања породичне 

оријентације и дужи боравак младих људи у 

породици порекла неки су од закључака ових 

студија, који указују на неизбежно присуство 

међугенерацијске амбивалентности. Теорија 

међугенерацијских амбивалентности може бити 

корисна за разумевање специфичности међуге-

нерацијских односа у постсоцијалистичким 

друштвима. С обзиром на то да је период обно-

ве капитализма у Србији обележен урушавањем 

система социјалне заштите и сужавањем његове 

сфере, неразвијени систем институционалне 

подршке и недостатак различитих ресурса 

надокнађени су пребацивање одговорности на 

појединачну групу и појединачне актере, што је 

обезбеђено специфичним нормативним контек-

стом, пре свега породичном идеологијом (Milić, 

2007: 224, видети у Влаић, 2021). С обзиром на 

то да нормативне премисе породичне идеоло-

гије симболично генерализују патријархатско и 

традиционалистичко вредносно опредељење, 

фамилијализам и ослањање на међугенера-

цијски пренос и присилну породичну солидар-

ност постају тиха државна стратегија која мас-

кира неефикасност и неприступачност јавних 

служби. Једна од последица тог друштвеног 

контекста је стратегија ослањања младих људи 

на финансијске, стамбене и друге ресурсе поро-

дице порекла [17]. 

Почетком деведесетих година 20. века, 

спроведено је компаративно истраживање 

интеракције улога и ставова младих брачних 

парова у Грузији, Русији, Пољској и САД. 

Односи у Русији о исправном брачном и 

породичном понашању формирају се под 

утицајем масовне културе, као и искуства и 

традиције непосредног окружења. Утврђене су 

најзначајније разлике у представама жена и 

мужева у вези односа патријархат- егалитаризам 

у брачној интеракцији. Значајан тренд 

последњих година је раздвајање родитељских и 

брачних односа. То се огледа у широкој распо-

дели једнородитељских (пре свега мајчинских) 

породица и повећању броја брачних парова који 

не желе да имају ни једно дете. Пропорција 

породица самохраних родитеља може се 

оцењивати само на основу података пописа 

становништва – 1989. године у Руској 

Федерацији чинили су 14% (од чега су само 1% 

породице очева) између осталих врста породица 

са малолетном децом. Тренд који потврђује горе 

наведено је раст ванбрачних порођаја, с једне 

стране, и де факто брачних заједница, с друге 

стране. С обзиром на све ово, одговор на 

питање шта је породица данас је комплексан. 

Данас је, по свему судећи, прикладније 

говорити не о "породици", већ о породицама. 

Одговор на питање шта је породица може се 

састојати или у сужавању опсега концепта, као 

што неки западни научници сугеришу, на пример 

у заједницама у којима постоје зависници 

(малолетници, инвалиди или старији) или у 

потреби да се разликују различити типови 

породица као засебне врсте, мале групе. Ово је 

важно за спровођење емпиријских истраживања, 

укључујући интеркултурална истраживања. 

Развој типологија је неопходан и са становишта 

социјалне политике и научне подршке 

социјалном раду. Теоријска основа која је важна 

за савремена истраживања је концепт животног 

циклуса породице. Фаза животног циклуса, 

узима у обзир трајање и редослед брака (за 

потпуне породице), процедуру развода (за 

самохране породице), узраст детета, период 

током којег мајка не ради ван дома. Заправо, 

идеја разликовања фаза циклуса породичног 

живота (као у развојној психологији) су 

специфични задаци које породица као група 

мора да реши како би успешно функционисала 

у будућности. Очигледно је да су типичне фазе 

животног циклуса различите у различитим 

историјским периодима и у различитим 

културама, на пример, у Русији брак деце 

обично није био праћен одвајањем од 

родитељске породице. У вези са фазама циклуса 

породичног живота, кризно друштво производи 

много различитих врста стресора: губитак или 

промену посла, промену боравка, нерешив 

стамбени проблем, погоршање материјалног 

нивоа итд. Утицај разних врста стресних догађаја 

који потенцијално изазивају породични стрес је 

динамичан критеријум за типологију породица. 

Ове кризе могу бити нормативне и очекиване, 

као што су рођење детета, смрт старије особе 

итд., и ненормативне или неочекиване, као што 

су развод, рат итд. Породице које се издвајају по 

природи активирајућег догађаја, као што су 

имигрантске породице, релативно су проучаване 

у иностранству и обично се анализирају у оквиру 

теорије породичног стреса, која се јавља 

развојем идеје структуралног функционализма. 

У поређењу са развијеним земљама, које су већ 

створиле посебне услуге за помоћ особама у 

кризним ситуацијама, породице у Русији су и 

даље углавном усамљене у ситуацијама као што 

су брига о болеснима и старијима, 

психотерапеутске услуге и слично, иако 

економски стандард за већину становништва 

није висок. Ширење вредности индивидуализма 

и хедонизма, непромишљено наметнути најгори 
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примери стране масовне културе, алкохолизација 

становништва, међуетнички сукоби стварају 

многе нове препреке успешном функционисању 

породица. Излаз из ове ситуације може бити 

ослањање на оживљавање колективистичких 

вредности и добро промишљену социјалну 

политику у Русији [14]. 

У Србији 2003. године у оквиру пројекта 

„Трансформација социјалних група у Србији“ 

спроведено је истраживање репрезентативног 

узорка домаћинстава, чија је сврха проучавање 

неких одлика трансформације система одгајања 

деце у Србији. Концепти на којима је студија 

заснована су културни и друштвени капитал, 

који су везани за васпитање деце и њену 

трансформацију. Србија такође пролази кроз 

промене у саставу модерне породице, као што су 

несклад језгра нуклеарног сродства кроз развод, 

ванбрачне порођаје и напуштање родитељства, 

као и процеси детрадиционализације и 

индивидуализације. Постоје три различита 

мишљења о овим променама. Прво мишљење је 

да промене имају негативан утицај – у 

породичном животу постоји пропадање и 

деморализација, процеси детрадиционализације 

и индивидуализације слабе друштвене везе и 

наносе штету социјалној кохезији. Према 

другом, напротив, промена има позитиван утицај 

– трансформацију карактеришу демократизација 

и егалитаризам; промене су промениле искуство 

љубави, сексуалности и породичног живота; 

Прелазак са неопходности заједнице на слободан 

избор; Пријатељство је централно за међумесне 

односе, пружање социјалне и емоционалне 

подршке и осећај колективитета. Према трећем 

мишљењу, суштински се ништа није променило - 

било какве промене се доводе у питање; 

наглашава се континуитет подела, друштвених 

разједињености, односа моћи и неједнакости као 

кључа за разумевање интимних односа и 

друштвеног капитала. Према студијама о 

родитељству у постсоцијалистичкој трансформа-

цији у Србији, породица је, с једне стране, 

нестабилна, с друге стране, пружа подршку и 

тиме ублажује потешкоће са којима се особа 

суочава. Породице у Србији припадају култур-

ном моделу јужне Европе због интеграционе везе 

и подршке коју родитељи пружају деци током 

целог живота (финансијска помоћ, смештај, нега 

и брига о деци). Због тога се често формира 

модел васпитања као жртве. Она игра кључну 

улогу за жене у одржавању и развоју нефор-

малних мрежа подршке и помоћи оптерећеног 

материјалном оскудицом и социјалном кризом, 

која је извор сукоба у породици и узрок 

фрустрације [18].  Неки аутори (Berger and 

Berger, 1983, види у Томановић, 2019) верују да 

такве концептуализације отежавају проучавање 

породице. У друштву се чак и у академском 

дискурсу из прошлог века често могу чути 

мишљења конзервативних мислилаца о 

пропадању традиционалне или касније 

буржоаске породице (на пример, Popenoe, 1988; 

1993 видети у Томановић, 2019), а такође и 

последична предвиђања о њеном нестанку. На 

другом крају идеолошког позиционирања били 

су радикални захтеви нове левице и феми-

нисткиња да се одбаци појам породице као 

идеолошке конструкције (Barrett, McIntosh, 1982 

видети у Томановић, 2019), мислећи на застарелу 

институцију угњетавања појединца [19]. 

     Развод или слом брака рангирани су ви-

соко на разним скалама стреса. То је драмати-

чан тренутак у породичном животу када се 

урушава постојећа веза пара, када две особе, као 

резултат породичних сукоба или свести о емо-

ционалном отуђењу, одлучују да раскину како 

би живеле одвојено или наставиле потрагу за 

личном срећом. Према статистичким подацима, 

Русија је једна од водећих земаља у погледу 

броја развода. Тренутно се сваки други брак 

распада, или на сваких 10 закључених бракова 

постоји 5–6 развода. Многе студије су сагледале 

разлоге ове ситуације и једна од студија је пока-

зала следеће резултате: 23% развода је последи-

ца прељубе, 18% је последица сиромаштва, 16% 

је услед недостатка међусобног разумевања и 

свађа, 15% је због присуства алкохолизма, 12% 

је због утицаја рођака, 8% је због немогућности 

да се има дете, 5% због избледелих осећања, 3% 

су други разлози. Као важан фактор у доно-

шењу одлуке о разводу јавља се број деце. Де-

мографска статистика показује да има више 

развода у породицама без деце и породицама са 

једним дететом него у породицама са двоје или 

више деце. Већина развода се дешава у 5–9 го-

дина породичног живота и за прве 4 године по-

родичног живота постоји око 40% развода, а за 

9 – око 2/3 њиховог укупног броја. Са растом 

финансијске независности и економском неза-

висношћу жена, институција брака губи свој 

некадашњи значај за њих [20]. 

Друга студија у Русији наглашава проблем 

повећања броја развода у породици, као и 

смањење броја званичних бракова. Такође се 

узима у обзир теорија животних циклуса 

породице Дувалла и наглашава велики број 

развода за годину или две након венчања, као и 

период од 5 до 9 година брака као посебно 

кризни период. Због чињенице да постоји низ 

бракова који проистичу из непланиране 

трудноће жене и под претпоставком да се пре 

брака млади нису довољно познавали, може 

доћи до краха идеалне слике партнера и сукоба. 
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Поред тога, са рођењем првог детета у 

породици могу настати потешкоће у односима 

повезане са појавом нових, раније неразвијених 

обавеза супружника за бригу о детету. Када 

говоримо о разлозима смањења броја бракова и 

повећању броја развода постоји неколико 

фактора попут погрешног начина живота 

повезаног са алкохолизмом и зависношћу од 

дроге, имајући у виду да Русија последњих 

година заузима злогласно 4. место на ранг листи 

земаља света по количини алкохола који се 

конзумира по глави становника према Светској 

здравственој организацији (World Health 

Organization (WHO)).  

Важан разлог, али статистички гледано, 

мали број развода се јавља и услед менталне 

или физичке болести једног од супружника. 

Прилично редак разлог је присуство крими-

налног досијеа супружника. Као веома важан 

разлог за развод је недостатак сопственог 

стамбеног простора, што доводи до уплитања 

рођака у породични живот и често изазива 

сукобе директно између супружника, као и 

између супружника и њихових рођака. Један од 

савремених разлога је и коришћење интернета и 

друштвених мрежа, где се могу стећи нова 

познанства, те појава зависности од видео игара. 

Иако је статистика забрињавајућа, када су Русе 

2017. године упитали "Шта је основа брака?", 

скоро 80% испитаника је рекло љубав [7].  

Један од честих узрока развода је кохабита-

ција без регистрације брака. Слично томе, ста-

тистика указује на то да како се број деце у по-

родици повећава, вероватноћа да ће супружни-

ци одлучити да се разведу се смањује. У кон-

тексту данашњих проблема, често супружници 

не могу да имају децу или не желе да буду ро-

дитељи. Када је реч о Србији, утврђено је да 

прекомерна конзумација алкохола постаје све 

учесталија. Посебно забрињава све већи број 

младих међу конзументима ове супстанце (Ми-

нистарство здравља РС, 2013, према Драгишић 

Лабаш, 2017. видети у Љубичић и Драгишић 

Лабаш, 2019). На пример, истраживање спрове-

дено на репрезентативном узорку испитаника 

потврдило је да 45.2% младих (17–35 година) 

пије алкохол најмање једном недељно и око 

15% чешће него једном недељно (Tomanović, 

Stanojević, 2015: 65 види у Любичић и Дра-

гишић Лабаш, 2019). Високи степени отуђено-

сти, хедонизма и потрошачке идеологије који 

карактеришу сва постмодерна друштва, 

укључујући и Србију, важни су фактори који 

младе воде ка злоупотреби супстанци (Dragišić 

Labaš, 2017, Dragišić Labaš, Ljubičić, 2018 смотри 

в Любичич и Драгишич Лабаш, 2019) [16]. Када 

је реч о насиљу у породици, сазнајемо драгоцене 

податке из социолошких истраживања о 

степену виктимизације као резултата насиља у 

породици, карактеристикама жртава и 

факторима ризика. Бабовић , Гинић и Вуковић 

(2010 видети  у Љубичић и Драгишић Лабас, 

2019) препознали су факторе ризика: низак 

социјално-економски статус, економска 

зависност жена и вредносна оријентација 

партнера, као и зависност од алкохола и дрога, 

учешће у ратовима једног од чланова породице 

деведесетих година. И Драгишић Лабаш (2019b, 

видети у Љубичић и Драгишић Лабаш, 2019) 

дошао је до сличних закључака у својој студији 

о виктимизацији жена у породицама у којима су 

присутни проблеми са алкохолом. Жене које 

долазе из ових породица карактерише мање 

повољна финансијска ситуација, као и већа 

стопа незапослености и нижи ниво образовања 

у поређењу са испитаницима из породица чији 

партнери немају проблема са алкохолом [16].  

 

Резултати  

и анализа резултата истраживања 

 

Извор социолошких података у контексту 

овог истраживања су базе података Федералне 

државне службе Русије (Росстат) и Државне 

статистике Србије [5, 6]. 

У Русији, спровођење статистичких 

истраживања на државном нивоу има дугу 

историју. У циљу идентификовања актуелних 

трендова и потреба популационе политике, 

често се спроводе истраживања, а један од 

најсвеобухватнијих, наравно, јесте попис који 

се спроводи сваких десет година и у Русији и у 

Србији.  

Свеобухватни попис становништва у Русији 

је 2002. године био спроведен на основу 

Федералног закона о свеобухватном попису 

становништва Росстат-а. У том периоду спро-

ведена су статистичка истраживања великих 

размера: Сверуски пољопривредни попис из 

2006, Сверуски попис становништва из 2010. 

Процењује се да је број становника Русије у 2021. 

години 143.4 милиона становника [6]. 

Спровођење пописа становништва има веома 

дугу традицију и у Србији, од 1834. године, 

када је спроведен први попис на територији 

тадашње Србије у савременом смислу тог 

термина. У периоду после Другог светског рата, 

у Републици Србији спроведено је осам пописа: 

1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002. и 2011. 

Процењује се да је број становника Републике 

Србије у 2021. години 6.834.326 становника. 

Стопа раста становништва, у поређењу са 

претходном годином, негативна је и сада је -9,4 

на 1000 становника. Према демографској 

https://www.who.int/
https://www.who.int/
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статистици из 2021. године, стопа природног 

повећања је –10.9‰. Стопа рађања је 9.1‰ а 

стопа смртности је 20.0‰. Од 1999. године Завод 

за статистику Републике Србије нема никакве 

податке о реонима Косова и Метохије [2, 5]. 

Према статистици Завода за статистику Ре-

публике Србије, главни демографски трендови 

се не разликују од трендова примећених у Рус-

кој Федерацији. У Србији, као и у Русији, по-

стоје трендови као што су нуклеаризација поро-

дице, смањење наталитета, смањење стопе ре-

гистрованих бракова, висока стопа развода, по-

већање броја нерегистрованих кохабитација и 

повећање стопе рађања ван брака [2, 5, 21]. 

 

Састав домаћинстава 

У домаћинствима у Русији која чине 2 или 

више људи, 23 милиона домаћинстава, или 57%, 

састоји се од једног брачног пара (укључујући 

домаћинства која укључују једног од родитеља 

супружника). Преостала домаћинства могу има-

ти неколико брачних парова и/или укључивати 

самохране мајке (или очеве) са децом и/или 

другим рођацима и не-рођацима. С тим у вези, 

породичне јединице су одвојене од састава до-

маћинстава. Подаци о породичним јединицама 

дају тачан број великих породица и породица у 

којима децу васпитава само један од родитеља. 

Табела 1 приказује податке о последња два по-

писа у Русији. 

Анализирајући младе породичне јединице 

2002. године, где су родитељи млађи од 35 

година, 17% њих су брачни парови без деце, 

50% су брачни парови са децом, 30% самохране 

мајке са децом, а 3% самохрани очеви са децом. 

Међу младим брачним паровима са децом, 65% 

има 1 дете, 30% има 2 детета, 4% троје деце, 1% 

четворо или више деце. Међу младим 

самохраним мајкама 80% има 1 дете, 17% има 2 

детета, 3% троје или више деце. Међу 

самохраним очевима 87% има 1 дете, 12% има 

двоје деце, 1% троје или више деце  [6].  

Према последњем истраживању Федералне 

државне службе за статистику из 2009 и 2012. 

године, одгајање детета и мушкарци и жене 

сматрају важним животним циљем. С друге 

стране, афирмише се важност одгајања детета у 

финансијски добрим условима. Регистрација 

брачних односа и заједничког боравка породице 

није обавезна. Руси имају либералније ставове 

када је у питању одгајање детета у разним 

породичним групама/везама (нерегистровано, 

непотпуно, нерезидентно, поновљено итд.). 

Такође, рођење више од једног детета није 

приоритет за Русе. Генерално, око 85% 

испитаника сматра да је изузетно важно "имати 

децу", а само 5% не сматра да су деца главни 

животни циљ. Истовремено, професионална 

достигнућа нису ништа мање важна и за 

мушкарце и за жене. Резултати показују да, 

упркос негативним статистичким подацима, не 

треба закључити да породица и деца губе улогу 

основних друштвених вредности. Друга ствар је 

да сама породица и однос између чланова 

породичне групе могу да се промене и 

разликују од традиционалне идеје о њој [8]. 

У Србији су, према породичном саставу, 

најчешћа једночлана домаћинства брач-

них/нерегистрованих парова са децом (свако 

треће домаћинство, односно 36.4%), а следе 

једночлана домаћинства, која чине 22.3% од 

укупног броја домаћинстава које прате до-

маћинства брачних/нерегистрованих парова без 

деце (18.5%). Од 2.125.772 породице које су, 

према попису из 2011. године, у Републици 

Србији, скоро половина (48.9%) су брачни па-

рови са децом. То прате породице као што је 

брачни пар без деце (28.3%), а следе породице 

као што су мајке са децом (13.7%), док најнижи 

проценат породица у укупном броју су отац са 

децом (3.6%), нерегистрован пар са децом 

Табела 1 

Промене у броју породица и броју деце у Русији карактеришу следећи подаци из 2002 и 2010 године 
(portret-russia 2010.pdf) 

 Укупно 
На сваких 1000 породица које имају децу млађу од 18 година 

с 1 дететом с 2 деце с 3 деце с 4 деце с 5 и више деце 

Породичне јединице са децом млађом од 18 година 

2002 г. 21004429 677 269 41 9 4 

2010 г. 17285907 675 267 45 9 4 

Супружнички пар са децом 

2002 г. 14682542 626 310 48 11 5 

2010 г. 11635272 611 317 55 12 5 

Мајке са децом 

2002 г. 5637820 793 175 25 5 2 

2010 г. 5002597 801 168 24 5 2 

Очеви са децом 

2002 г. 684067 822 150 21 5 2 

2010 г. 648038 841 137 18 3 1 

 

file:///C:/Users/Marija/Desktop/portret-russia%202010.pdf


 

М. Мишлянов 

 

162 

(3.2%) и нерегистрован пар без деце (2.3%). У 

Табели 2 су приказани подаци последњег попи-

са у Србији 2011. године. 

У студији, која је спроведена у Србији 2004. 

године, узорак је обухватио 1638 људи.  Према 

резултатима, издвојени су следећи типови 
породице: нуклеарна 57.6%, а проширено 

домаћинство 42.4%. Најчешће породице имају 

двоје деце – 57.6%, затим једно дете – 28.7%, а 

троје – 11.3%, док су најређе породице са четворо 
или петоро деце – 2.6%. Међу испитаним 

родитељима постоји сагласност да је породица 

веома важна – 91.6% њих је таквог мишљења. 

Када је реч о ослањању на туђу помоћ, родитељи 

се најчешће ослањају на друге када им је 
потребна подршка у виду новца, савета или 

емотивне подршке. Међу родитељима не постоји 

консензус о томе да ли родитељи данас добијају 

више, мање или исту помоћ од својих примарних 
породица него у прошлости (35.4% њих сматра 

да је подршке мање, 27.8% више, 36.8% сматра да 

је исто). Врста очекиване помоћи коју су 

пријавили испитаници у великој мери зависила је 

од њихове финансијске ситуације, а како се 
материјална независност повећавала, очекивања 

ове врсте помоћи су се смањила, а очекивање 

емоционалне подршке се повећало (слични 

резултати су добијени приликом поређења по 
образовању анкетираних родитеља). Студија је 

показала да су сопствена породица и васпитање 

деце важни за самоидентификацију и само-

остварење појединца [15]. 
 
Статистика склопљених бракова и развода 
У Русији је 2002. Регистровано више од јед-

ног милиона бракова. Пропорција поновног 

венчања између пописа остаје стабилна и чини 
25–28% од укупног броја бракова. Распро-
страњеност нерегистрованих бракова је фено-
мен карактеристичан за већину европских зе-
маља и у Русији је дошло до повећања броја 
развода, броја деце рођене ван брака и броја 
људи који никада нису били у браку. Више од 
трећине развода је међу младим брачним паро-
вима који су у браку мање од пет година [6]. 

У Табели 3, приказани су подаци по година-

ма од 1950. до 2021. године и овде се може ви-

дети разлика у броју бракова и развода током 

времена у Русији. 

Из таблице се види да се временом број 

склопљених бракова умањује, док се у исто 

време број развода повећава. 

Просечна старост супружника у Русији у 

време ступања у брак је 31 година за мушкарца, 

27 година за жену, показују званични подаци из 

2017. године. Тако се особе разводе углавном, 

између 30 и 40 година. Број развода се сада 

смањује у складу са смањењем броја 

регистрованих бракова. Међутим , ако уочимо 

проценте бракова и развода за одређену годину, 

можемо видети занимљив податак. На пример, 

проценат бракова и развода за 2011. годину је 

50.86%, док је у 2016. однос 61.7%, а за 2017. – 

58.24%. Тако се стопа развода у овим годинама 

значајно повећала у просеку за 10% [7]. 

Резултати истраживања које је спровео 

ВЦИОМ указују на трансформацију модерне 

руске породице. Истраживање је завршено 

2007. године и укључило је 1 600 људи у узорак. 

Шта савремени брак значи за Русе? Који су 
његови циљеви и задаци? Како се мењају 

ставови људи према браку и разводу? Више од 

Табела 2 

Домаћинства у Србији по саставу породице према попису из 2011 

(G20222055.pdf (stat.gov.rs)) 

Укупно 2487886 

Породична домаћинства 1887179 

Без других чланова 1613170 

С другим члановима 274009 

Домаћинства са једном породицом 1663729 

Без других чланова 1418078 

Супружнички пар /нерегистрован пар без деце 412691 

Супружнички пар /нерегистрован пар са децом 750986 

Мајка са децом 204754 

Отац са децом 49647 

С другим члановима 245651 

Супружнички пар /нерегистрован пар без деце 46434 

Супружнички пар /нерегистрован пар са децом 153891 

Мајка са децом 33526 

Отац са децом 11800 

Домаћинство са две породице 209026 

Домаћинство са три и више породица 14424 

Непородична домаћинства 600707 

Домаћинства која се састоје из једног члана 555467 

Домаћинства која се састоје из неколико чланова 45240 

 

https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
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половине испитаника сматра да је број 

породица и бракова у последњих 10–15 година 

мањи. Међутим, 84% испитаника сматра да 

брак није застарела заједница. Као најважнију 

функцију брака, 46% испитаника издвојило је 

васпитање деце. Око 70% испитаника сматра да 

се у последњих 10–15 година повећао број 

развода. Само 12% њих је мишљења да брак 

треба сачувати по сваку цену. То су чешће 

представници старије генерације [22]. 

Статистика бракова у 2021. години у Србији 

бележи пораст броја бракова за 38.8% у односу 

на 2020. годину, што је повећање са 23.599 у 

2020. години на 32.757 бракова у 2021. години. 

Медијана старости за жене је 31 година, а за 

мушкарце 34 године. Истовремено, 26.309 

закључених првих бракова указује на повећање 

од 44.5% у односу на 2020. годину. Број бракова 

на 1.000 становника је 4.8. Просечна старост 

младожење је 34.3 године, а младе 31.1 година. 

У 2021. години број развода показује повећање 

од 12.7% у односу на претходну годину и изно-

си 9.790 развода. Табелом 5 приказани су пода-

ци за период од 2011. до 2021. године [5]. 

Најчешћи су етнички хомогени бракови, или 

бракови које су закључили супружници исте 

националности – 28.126 (85.9%). Исти ниво об-

разовања супружника карактеристичан је за 

највећи број бракова - 22.965 (70.1%), а ако по-

гледамо економске активности младе и младо-

жење, онда су у 24.460 бракова (74.7%), оба су-

пружника економски активна лица. Највећи 

број бракова закључен је између грађана Репуб-

лике Србије, тачније 29 696 (90.7%). (Aktuelni 

demografski pokazatelјi (mdpp.gov.rs)) 

У периоду 2011–2021. година, број бракова на 

1000 становника се смањио.  У 2021. години број 

бракова, закључених на 1000 становника био је 

4.8 у односу на број бракова из пописа 2011. го-

дине, када је био 4.9 на 1000 становника. 

Табела 3 
Број склопљених и разведених бракова у Русији  

(Демография (rosstat.gov.ru)) 

Године Брак Развод 

Број На 1000 људи Број На 1000 људи 

1950 1222971 12.0 49378 0.5 

1960 1499581 12.5 184398 1.5 

1970 1319227 10.1 396589 3.0 

1980 1464579 10.6 580720 4.2 

1990 1319928 8.9 559918 3.8 

1995 1075219 7.3 665904 4.5 

2000 897327 6.2 627703 4.3 

2001 1001589 6.9 763493 5.3 

2002 1019762 7.1 853647 5.9 

2003 1091778 7.5 798824 5.5 

2004 979667 6.8 635835 4.4 

2005 1066366 7.4 604942 4.2 

2006 1113562 7.8 640837 4.5 

2007 1262500 8.8 685910 4.8 

2008 1179007 8.3 703412 4.9 

2009 1199446 8.4 699430 4.9 

2010 1215066 8.5 639321 4.5 

2011 1316011 9.2 669376 4.7 

2012 1213598 8.5 644101 4.5 

2013 1225501 8.5 667971 4.7 

2014 1225985 8.4 693730 4.7 

2015 1161068 7.9 611646 4.2 

2016 985836 6.7 608336 4.1 

2017 1049735 7.1 611436 4.2 

2018 893039 6.1 583942 4.0 

2019 950167 6.5 620730 4.2 

2020 770857 5.3 564704 3.9 

2021 923550 6.3 644209 4.4 

 
Табела 4 

Распоред насељења по ступању у брак (на 1000 људи узраста преко 16 година) према попису из 2010. године 
(portret-russia 2010.pdf) 

 Никада 
нису били  

у браку 

У  
браку 

Од тога 
Удовци 

Званично 
разведени 
бракови 

Растављени У регистрова-
ном браку 

У нерегистрова-
ном браку 

Руска  
Федерација 

207 573 497 76 119 84 17 

 
 

https://www.mdpp.gov.rs/latinica/demografija-aktuelni-pokazatelji.php
https://www.mdpp.gov.rs/latinica/demografija-aktuelni-pokazatelji.php
https://rosstat.gov.ru/folder/12781
file:///C:/Users/Marija/Desktop/portret-russia%202010.pdf
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У периоду 2011–2021 година број развода на 

1000 становника се повећао. Број развода на 

1000 становника у 2021. години је 1.4 и повећа-

ва се у поређењу са 2011. годином, када је био 

1.1 на 1000 становника. 

У Републици Србији је 2021. године разве-

дено 9.790 бракова, односно 12.7% више него 

претходне године. Број развода на 1.000 ста-

новника је 1.4. Просечна старост мужа у разво-

ду је 44.7 година, а жена – 41.2 године. Просеч-

Табела 5 

Закључени бракови у Србији у односу на узраст мушкарца и жене 

(G20222055.pdf (stat.gov.rs)) 

 2011 2018 2019 2020 2021 

Узраст мушкарца      

16–19 година 11 9 5 3 6 

20–29 864 890 1 020 705 755 

30–39 2 970 2 933 3 270 2 578 2 849 

40–49 2 453 3 337 3 430 2 923 3 297 

Више од 50 година 1 903 2 727 3 174 2 478 2 883 

Неизвесно 50 99 – – – 

Узраст жене      

16–19 година 38 38 31 24 30 

20–29 1 635 1 626 1 897 1 350 1 430 

30–39 3 251 3 380 3 683 2 948 3 266 

40–49 1 995 3 035 3 166 2 733 3 170 

Више од 50 година 1 358 1 751 2 123 1 632 1 891 

Неизвесно 74 111 – – – 

Укупно 8 251 9 995 10 899 8 687 9 790 

 
Табела 6 

Број закључених и разведених бракова у Србији  
(G20222055.pdf (stat.gov.rs)) 

 2011 2018 2019 2020 2021 

Број бракова на 1 000 становника 4.9 5.2 5.1 3.4 4.8 

Број развода на 1 000 становника 1.1 1.4 1.6 1.3 1.4 

Број развода на 1 000 бракова 230.4 275.2 306.4 368.1 298.9 

 
Табела 7  

Разведени бракови по узрасту мушкарца и жене у Србији  
(G20222055.pdf (stat.gov.rs)) 

 2011 2018 2019 2020 2021 

Укупно 8251 9995 10899 8687 9790 

Узраст ушкарца 

16–19 година 

20–24 

25–29 

30–34 

35–39 

40–44 

45–49 

50–54 

Више од 50 год 

Неизвесно 

 

11 

157 

707 

1363 

1607 

1364 

1089 

815 

1088 

50 

 

9 

210 

680 

1290 

1643 

1810 

1527 

1104 

1623 

99 

 

5 

202 

818 

1513 

1757 

1921 

1509 

1262 

1912 

– 

 

3 

134 

571 

1094 

1484 

1553 

1370 

954 

1524 

– 

 

6 

144 

611 

1240 

1609 

1750 

1547 

1159 

1724 

– 

Узраст жене 

16–19 година 

20–24 

25–29 

30–34 

35–39 

40–44 

45–49 

50–54 

Више од 50 год 

Неизвесно 

 

38 

460 

1175 

1701 

1550 

1166 

829 

668 

690 

74 

 

38 

508 

1118 

1517 

1863 

1690 

1345 

768 

983 

111 

 

31 

578 

1319 

1806 

1877 

1790 

1376 

936 

1187 

– 

 

24 

364 

986 

1380 

1568 

1537 

1196 

718 

914 

– 

 

30 

384 

1049 

1509 

1757 

1799 

1371 

865 

1026 

– 

 

https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf


 

Сравнительный анализ основных тенденций развития современной сербской и российской семьи 

 

165 

на дужина брака до развода за 2021. годину је 

13.7 година [5]. 

Највећи број развода су бракови са децом – 

5.187 (53.0%). Од укупног броја разведених 

бракова са децом, разведени бракови са једним 

дететом су најчешћи – 2.670 (51.5%). После раз-

вода, малолетна деца су најчешће била поверена 

мајкама, у 3.600 развода (69.4%). (Aktuelni 

demografski pokazatelјi (mdpp.gov.rs)). 

У периоду 2017-2021. број закључених бра-

кова у Републици Србији у просеку износи 

32.859 бракова, а просечна стопа брака је 4.7 на 

1.000 становника. Просечан број разведених 

бракова у петогодишњем периоду је 9.727, док 

просечна стопа на 1.000 становника износи 1.4. 

Мушкарци и жене се венчавају касније, али се и 

разводе касније. У просеку, разлика у годинама 

између супружника је нешто више од три го-

дине – мушкарци су обично старији од жена, 

гледајући и склопљене и разведене бракове. 

(Aktuelni demografski pokazatelјi (mdpp.gov.rs)). 

 

Статистика рађања 

У периоду међу пописа у Русији, број до-

маћинстава без деце млађе од 18 година повећао 

се за 15%. Домаћинствима, како урбаним тако и 

сеоским, и даље доминирају домаћинства са          

1 дететом. 

Међу домаћинствима у Русији, која се 
састоје из двоје или више људи, 17.9 милиона 
домаћинстава (44%) имају децу млађу од 18 
година (у 2002 години домаћинстава, која имају 
децу млађу од 18 година је било 52%).  

У 2011. години наталитет у Србији је био 
9.0‰, а 2021. – 9.1‰. Пропорција жена старо-
сти од 15 до 45 година у укупној популацији 
смањила се са 22.6% (2011) на 21.7% (2021). С 
друге стране, смртност новорођенчади је знатно 
смањена са 6.3 на 4.7 смртности новорођенчади 
на 1.000 живорођених.  

Укупна стопа рађања је испод прага за јед-
ноставну репродукцију становништва и кретала 
се од 1.40 (2011) до 1.52 (2021) по жени у по-
следњих десет година. Трендови депопулације 
становништва са негативном стопом раста и 
негативним природним прираштајем забележени 
су у Војводини осамдесетих и у остатку Србије 
почетком деведесетих година двадесетог века. 

 
Ванбрачне заједнице и ванбрачно рађање деце 
Према резултатима пописа из 2011. године у 

Србији, по брачном статусу, нешто више од по-
ловине људи старости 15 и више година је у 
браку (55%). Око 28% људи никада није било у 
браку, сваки девети становник је удовац или 
удовица, док је сваки двадесети становник Ре-
публике Србије разведен већ 15 година. 

 

Табела 8 

Основни показатељи закључених и разведених бракова у Србији, 2017–2021 г.  

(Aktuelni demografski pokazatelјi (mdpp.gov.rs)) 

Република Србија 2017 2018 2019 2020 2021 

Број закључених бракова - укупно 36047 36321 35570 23599 32757 

Број бракова на 1 000 становника 5.1 5.2 5.1 3.4 4.8 

Средњи узраст младожење у моменту 

закључења брака 

34.1 34.2 34.5 34.8 34.3 

Средњи узраст невесте у моменту 

закључења брака 

30.8 31.2 31.3 31.5 31.1 

Број закључених првих бракова 28919 29005 28113 18209 26309 

Средњи узраст младожење у моменту 

закључења првог брака 

31.2 31.3 31.4 31.5 31.5 

Средњи узраст невесте у моменту 

закључења првог брака 

28.3 28.5 28.6 28.6 28.7 

Број развода - укупно 9262 9995 10899 8687 9790 

Број развода на 1 000 становника 1.3 1.4 1.6 1.3 1.4 

Број развода на 1 000 закључених бра-

кова 

256.9 275.2 306.4 368.1 298.9 

Средњи узраст мужа при разводу 43.7 44.1 44.2 44.5 44.7 

Средњи узраст жене при разводу 40.2 40.5 40.6 41.0 41.2 

 
Табела 9 

Средњи број рођене деце жена на узрасту 40–49 година у Русији  

(на 1000 жена узрасне групе, по броју рођене деце) према попису 2010 г.  

(portret-russia 2010.pdf) 

 Укупно становништво Градско становништво Сеоско становништво 

2002 г. 2010 г. 2002 г. 2010 г. 2002 г. 2010 г. 

Руска  

Федерација 
1852 1704 1708 1560 2303 2102 

 

https://www.mdpp.gov.rs/latinica/demografija-aktuelni-pokazatelji.php
https://www.mdpp.gov.rs/latinica/demografija-aktuelni-pokazatelji.php
file:///C:/Users/Marija/Desktop/portret-russia%202010.pdf
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Табела 10 

Распоред домаћинстава у Русији по броју деце млађе од 18 година 

 
Милиони 2010 г. у процентима 

од 2002 г. 

У процентима од укупне 

вредности 

2002 г. 2010 г. 2002 г. 2010 г. 

Сва домаћинства од 2 или више 

особе са децом млађом од 18 

година 

21.2 17.9 84.3 100 100 

Од тога: 

с 1 дететом 13.8 11.7 84.6 65.2 65.5 

с 2 детета 6.0 4.9 82.4 28.2 27.5 

с 3 и више деце 1.4 1.3 89.5 6.6 7.0 

Градска домаћинства од 2 или 

више особе са децом млађом од 

18 година 

15.6 13.2 84.5 100 100 

Од тога: 

с 1 дететом 10.9 9.1 83.8 70.0 69.4 

с 2 детета 4.0 3.4 84.5 25.8 25.8 

с 3 и више деце 0.7 0.7 95.5 4.2 4.8 

Сеоска домаћинства од 2 или 

више особе са децом млађом од 

18 година 

5.6 4.7 83.9 100 100 

Од тога: 

с 1 дететом 2.9 2.6 87.6 52.2 54.5 

с 2 детета 2.0 1.5 78.3 34.7 32.4 

с 3 и више деце 0.7 0.6 84.2 13.1 13.1 

 
Табела 11 

Рађање жена по узрасту 
(G20222055.pdf (stat.gov.rs)) 

 2002 2011 2019 2020 2021 

Општи коецифијент жена 

по узрасту 
43.1 40.2 42.6 41.2 41.9 

Мање од 15 година 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 

15–19 25.4 18.9 13.6 13.6 13.4 

15 4.6 4.5 3.6 3.3 4.0 

16 11.3 9.6 7.0 7.0 8.0 

17 20.1 14.3 11.7 11.9 11.4 

18 32.7 26.8 19.3 18.0 16.6 

19 55.8 37.7 27.4 27.9 26.5 

20–24 94.8 62.8 56.4 55.0 55.3 

20 76.8 47.3 38.3 39.4 38.4 

21 87.5 56.1 47.2 44.5 47.1 

22 97.3 62.0 56.8 56.9 53.7 

23 103.1 71.5 64.4 59.2 62.8 

24 108.7 75.6 72.1 71.7 72.9 

25-29 104.7 90.1 91.9 90.1 94.5 

25 111.8 84.0 79.1 77.8 82.8 

26 111.3 91.0 89.7 85.9 87.6 

27 106.5 91.8 94.8 91.0 96.1 

28 101.5 92.0 98.9 95.4 102.9 

29 91.6 91.4 96.3 99.5 102.1 

30-34 63.0 72.9 88.3 84.3 86.9 

30 87.2 91.3 101.6 98.1 99.8 

31 71.7 82.7 96.1 91.0 96.3 

32 62.1 73.7 91.3 84.4 87.6 

33 50.7 62.3 82.9 77.3 82.9 

34 43.3 55.4 71.1 72.1 69.3 

35–39 21.5 29.9 43.6 42.9 43.3 

40–44 4.0 5.4 9.1 9.3 9.5 

45–49 0.2 0.3 0.7 0.8 0.6 

Више од 50 година 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 

Општи коецифијент 

рођења 

1.6 1.4 1.5 1.5 1.5 

 

 

https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G20222055.pdf
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Закључци 

 

Може се закључити да се промене које се 

дешавају у породици у Србији дешавају и у 

суседним земљама. Сличне промене се одвијају 

и у Русији. Промене су брзе и показују 

негативне трендове. Традиционална породица 

пролази кроз промене у складу са глобалним 

трендовима развијених земаља. С друге стране, 

у руским и српским породицама резултати 

многих студија указују на то да породица и деца 

остају међу значајним вредностима савременог 

човека. Већина људи жели да оснује породицу и 

оствари се у улози родитеља. С друге стране, 

брак више није неодвојива веза, а развод је 

друштвено прихватљив у данашњем свету. 

Такође , број деце у породици је мањи, што 

утиче на виши животни стандард породице. С 

друге стране, промене у родној равноправности 

су спорије, а то је посебно евидентно у подели 

кућних послова у породици. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT 

OF THE MODERN SERBIAN AND RUSSIAN FAMILY 

 

M. Mishlyanov 

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The issues of the main tendencies in the development of modern Serbian and Russian families are discussed. We are 

witnessing global changes that are also reflected in the family. This is evidenced by official Serbian and Russian statis-

tics, which are analyzed from the 1950s to the present day. There has been a noticeable increase in divorce, a downward 

trend in the number of registered marriages and the emergence of non-marital unions. As in most developed countries, 

there is a noticeable trend toward depopulation. Opinions of researchers are divided: are the observed trends necessarily 

bad, or are there positive changes in the modern family, such as gender equality, for example. Answers are sought 

through an analysis of the historical and economic development of states. The topic is relevant, and many researchers 

are searching for the causes of these phenomena. State-level statistics are comprehensive and important for analyzing 

these phenomena. States develop social policies to mitigate negative trends. 
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Рассматривается проблема изменений в ценностно-смысловой сфере современных девушек с учетом осо-

бенностей современной российской действительности, а также трендов гендерной представленности цен-
ностно-смысловых и культурных реалий. На современном этапе развития общества молодежь является той 
его частью, которая ищет себя в жизни, выбирая профессию и определяясь с отношением к семейным ценно-
стям. Теоретический анализ проблемы показал, что современные девушки, по исследованиям ученых, стре-
мятся к высокому социальному положению и выстраиванию своей карьеры, что говорит в целом об измене-
нии гендерных стереотипов, приводящем к изменению поведенческих паттернов. Целью нашего исследова-
ния явилось выявление особенностей ценностно-смысловой сферы современных девушек в контексте изуче-
ния гендерной идентичности. Авторами было изучено отношение к ценностным и смысложизненным ориен-
тациям у девушек на бессознательном и сознательном уровне; было доказано, что девушки отходят от тради-
ционной женской роли. Это приводит к выводу о том, что девушкам свойственна довольно высокая выра-
женность маскулинных качеств. Выбор ими ценностей показал выраженное преобладание ценностей инди-
видуальной самореализации («активная деятельностная жизнь», «материальное отношение к жизни» и «жиз-
ненная мудрость»). 

 
Ключевые слова: ценностно-смысловая сфера, ценностные ориентации, идентичность, девушки. 

 

Введение 

 
Проблема формирования ценностно-смыс-

ловой сферы современных девушек приобрета-

ет особую значимость на современном этапе 

развития общества, молодежь является той его 

частью, которая ищет себя в жизни, выбирая 

профессию и определяясь с отношением к се-

мейным ценностям.  Согласно научным иссле-

дованиям A.A. Деркача, И.В. Дубровиной,    

М.С. Каган, А.А. Реан, Д.И. Фельдштейна [1–4], 

молодежь относится к группе, имеющей особые 

социальные и психологические черты, связан-
ные с развитием поиска себя в жизни, профес-

сии, семье, так называемые «смыслообразую-

щие мотивы» (А.Н. Леонтьев) и «смысложиз-

ненные ориентиры» (Н.М. Трофимова). Процесс 

формирования ценностно-смысловых установок 

и ориентаций продолжается достаточно дли-

тельный период жизни, становления себя как 

независимой, самостоятельной личности. Цен-

ностно-смысловая сфера выполняет регулиру-

ющую и стимулирующую функции в жизнедея-

тельности личности [4]. При этом очевидным 

фактом является недостаточная изученность 

ценностно-смысловой сферы современных де-

вушек как социального и психолого-педагоги-

ческого феномена. 
Для раскрытия темы исследования важно 

понимать, что особенно ярко изменяются цен-
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ностные установки и взгляды под влиянием 

условий социально-культурной среды у совре-

менных женщин (девушек) [5–7]. В научных ис-

следованиях Ш. Берна, Т. Булавиной, Е.К. Завья-

ловой, И.С. Клециной, И.С. Кона и др., посвя-

щенных рассмотрению проблем гендерной 

идентичности, отмечается, что современные 

девушки пытаются отойти от традиционно за-

крепившейся в социальном сознании общества 

женской роли. Психологические характеристи-

ки современных девушек и женщин противоре-

чат традиционной модели женского поведения 

и набору ее поведенческих паттернов, так как 

они становятся более похожими на мужские,  

связанные с карьерным ростом, независимо-

стью, более поздним рождением детей и созда-

нием семьи, что, несомненно, проявляется в их 

ценностно-смысловой сфере. 

Работы И.В. Абакумова, А.Г. Асмолова,   

A.A. Бодалева, Э.Ф. Зеера, Д.А. Леонтьева,   

В.А. Сластенина, В.П. Тугаринова, А.Р. Фона-

рева, В.Э. Чудновского, Ю.А. Шерковина, по-

священные исследованиям образа мира и цен-

ностно-смысловой сферы личности, в том числе и 

современной молодежи, именно доказывают про-

цесс изменения ценностно-смысловой сферы де-

вушек. Особенно ярко это проявляется у совре-

менных девушек «независимо от их отражения в 

сознании» (Д.А. Леонтьев). 

Изучение ценностно-смысловой сферы де-

вушек с разной гендерной идентичностью поз-

волит раскрыть особенности их образа мира, 

понять, говоря словами А.Н. Леонтьева, способ 

их ориентации в мире как основы жизнедея-

тельности. Мы акцентируем свое внимание на 

развитии ценностно-смысловой сферы девушек.  

В связи с чем целью нашего исследования стало 

выявление особенностей ценностно-смысловой 

сферы современных девушек в контексте разви-

тия общества. 

Методологическую основу исследования 

составляют концептуальные положения общей 

психологии (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и 

др.), концепция самоактуализации (А. Мас-

лоу), аксиологический (ценностный) подход           

(Б.М. Бим-Бад, Б.С. Брушлинский, Б.И. Додонов, 

А.Г. Здравомыслов, М.С. Каган, Н.Д. Никандров, 

М.Н. Фишер, П.Г. Щедровицкий), системный 

(Л. Берталанфи, И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, 

Э.Г. Юдин, А.Д. Холл, Р.И. Фейджин) подход, а 

также идеи смысловой регуляции деятельности 

(А.Г. Асмолов, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, 

Д.Н. Леонтьев, А.П. Подольский); теоретиче-

ские исследования по проблеме ценностей   

(В.В. Водзинская, А.И. Донцов, Е.А. Подоль-

ская, В.Э. Чудновский). 

Методы и методики исследования: теорети-

ческие (анализ философской, социальной, пси-

холого-педагогической литературы, диссерта-

ционных работ по проблеме исследования, 

научных материалов и публикаций; системати-

зация, классификация); эмпирические (наблю-

дение, констатирующий эксперимент). 

 

Постановка проблемы 

 

Анализ научной литературы по проблеме ис-

следования позволил нам говорить о содержа-

тельном переосмыслении понятия ценностно-

смысловая сфера и приоритеты современных 
девушек, важными параметрами которой явля-

ются такие категории, как жизненная мудрость, 

удовольствие, активная жизнедеятельность, ма-

териальное отношение к жизни, красота во всех 

смыслах данной дефиниции, являющиеся, как 

оказалось в ходе нашего исследования, доста-

точно значимыми для современных девушек     

[5, 8–10].  
Как отмечает в своей работе Е.В. Ярослав-

кина, женщины с фемининной идентичностью 

ориентируются преимущественно на традици-

онно закрепившиеся в общественном сознании 

женские ценности. Женщины с маскулинной 
идентичностью ориентируются на традиционно 

закрепившиеся в общественном сознании муж-

ские ценности. У андрогинных женщин пред-

ставлены как женские, так и мужские ценности. 
В смысловой сфере женщин с разной гендерной 

идентичностью мужские, женские и нейтраль-

ные в гендерном отношении ценности пред-

ставлены разными семантическими полями, что 

позволяет судить о гендерных отличиях их об-
раза мира [11]. Можно предположить, что тен-

денция к маскулинности или феминности у со-

временных девушек в любом случае проявится 

в специфике их ценностных ориентаций. Осо-
бенно актуально рассмотреть те или иные пред-

почтения, соотнеся сознательный и бессозна-

тельный уровень функционирования личности. 

 

Результаты исследования 
 
Участниками исследования выступили де-

вушки (студентки вуза разных курсов и направ-

лений подготовки) в возрасте от 18 до 24 лет в 
количестве 58 человек.  

В исследовании использовались тест М. Ро-

кича [3] «Ценностные ориентации» и метод не-

законченных предложений. Математическая 

обработка результатов эмпирического исследова-
ния проводилась с применением корреляционно-

го, кластерного и дисперсионного анализа с по-
мощью статистической программы SPSS-13. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Полученные результаты подтверждают, что 

отсутствуют скрытые данные, искажающие ис-

следование, и что данные в выборках распреде-

лены по нормальному закону. 

Из всех терминальных ценностей и смысло-

жизненных ориентаций по методике М. Рокича 

мы анализировали полученные данные для не-

зависимых переменных полоролевой социали-

зации, были выбраны пять мотивационно отли-

чающихся типов ценностей: удовольствие 

(УДОВОЛЬСТВИЕ), активная деятельная жизнь 

(АДЖ), красота (КРАСОТА), жизненная муд-

рость (ЖМ), материальное отношение к жизни 

(МОЖ). По эмпирически полученным данным 

проведен дальнейший математический анализ. 

Были проверены гипотезы о нормальности эм-

пирических данных для девушек, а также о 

нормальности эмпирических данных при созна-

тельном и бессознательном выборе. 

По результатам проведенного исследования 

мы получили, что на бессознательном уровне 

параметр материальное отношение к жизни 

(МОЖ) занимает у девушек ведущее место, от-

носится к наиболее важным, значимым ценно-

стям.  

В исследовании нас интересовало, какие 

именно ценностные типы входят в группу 

наиболее значимых при сознательном и бессо-

знательном выборе девушек в предложенной 

нами системе ценностей и смысложизненных 

ориентаций молодежи. 

Далее мы провели анализ корреляционной 

зависимости между сознательным выбором и 

бессознательным (таблица 1). Это разведочный 

корреляционный анализ. 

Показательно, что зависимость между кра-

сотой и активной деятельностью в жизни, а 

также между жизненной мудростью и матери-

альным отношением к жизни входят в домини-

рующую пару. Значит, бессознательно девушки 

стремятся быть привлекательными в своей жиз-

ни, к тому же свою мудрость применяют к по-

лучению материальных ценностей.  

Чем больше сознательный выбор на красоту, 

тем больше на уровне неосознаваемых устано-

вок молодежь проявляет активность в своей 

жизни. Из таблицы 1 мы видим, что максималь-

ные положительные значения попадают на вза-

имосвязь АДЖ БВ и КРАСОТА СВ, ЖМ СВ и 

МОЖ БВ, это показывает, чем больше в своей 

жизни девушки стремятся к материальному 

благополучию, тем активнее проявляется ее 

жизненная мудрость. 

На одном из этапов анализа и интерпретации 

результатов исследования мы провели регрес-

сионные исчисления проявления ценностных 

ориентаций. 

Методы множественной регрессии позволи-

ли получить регрессионный результат для зави-

симых переменных. Для всех выборок мы нахо-

дили β-коэффициент регрессии, которые пред-

ставляют силу и тип взаимосвязи независимой 

переменной по отношению к зависимой. С по-

мощью этих данных нами построены регресси-

онные модели, наглядно интерпретирующие 

результаты исследования.  

Дисперсионный анализ выявил явные зако-

номерности всех ценностей девушек при созна-

тельном выборе от ценностей на бессознатель-

ном уровне. 

Например, результаты анализа на бессозна-

тельном уровне АДЖ (активной деятельностной 

жизни) показали интересные данные. 

Как мы видим в таблице 2, кроме ценности 

ЛЮБОВЬ, все эмпирические данные по осталь-

ным ценностям зависят от ценности АДЖ (ак-

тивной деятельностной жизни). 

После проведения анализа результатов по 

методике М. Рокича [3], мы использовали метод 

незаконченных предложений для более глубо-

кого анализа и уточнения ценностных ориента-

ций девушек. Девушкам предлагалось продол-

жить фразу «Изменятся ли ваши ценностные 

ориентации в последующей жизни или они яв-

ляются для вас основополагающими?».  

Представим ответы некоторых респондентов: 

«Для меня важным есть и будет активная де-

ятельная жизнь, независимость, материальные 

ценности, так как это мне позволит построить 

успешную карьеру и создать крепкую семью»; 

«Для меня важно приобрести жизненную муд-

рость, считаю ее самой главной ценностью»; 

Таблица 1 

Корреляционная зависимость эмпирических данных сознательного и бессознательного выбора 

Variable 
Correlations Marked correlations are significant at p < ,05000 N=64  

АДЖ БВ 
 

МОЖ БВ 
 

КРАСОТА БВ 
 

ЛЮБОВЬ БВ 
 

ЖМ БВ 
 

АДЖ СВ 
 

–0.14 0.22 0.20 –0.10 0.17 

МОЖ СВ 
 

0.08 –0.17 0.00 0.14 –0.15 

КРАСОТА СВ 
 

0.38 0.10 –0.40 –0.08 –0.12 

ЛЮБОВЬ СВ 
 

–0.17 –0.08 0.12 –0.16 –0.08 

ЖМ СВ 
 

–0.09 0.23 0.02 –0.22 –0.23 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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«Возможно, мои взгляды и ценности поме-

няются, но что останется неизменным – незави-

симое материальное положение»; 

«Независимость и красота – главное для ме-

ня». 

Как можно судить по ответам участников 

опроса, обе методики подтвердили изменение 

ценностей у современных девушек.  

По результатам данных нашего исследования, 

наблюдениям и живому общению с девушками 

получилось, что на бессознательном уровне па-

раметр материальное отношение к жизни (МОЖ) 

занимает у девушек ведущее место, относится к 

наиболее важным, значимым ценностям.  

Результаты проведенного исследования сви-

детельствуют об особенностях развития ценност-

но-смысловой сферы девушек. Авторами выяв-

лено выраженное преобладание ценностей инди-

видуальной самореализации у девушек, ориента-

ция на профессиональное саморазвитие, про-

строенность карьеры, активная жизнедеятель-

ность,  а также красота (ухоженный внешний 

вид), удовольствия. 

 

Выводы: 

– к числу ценностей сознательного выбора у 

девушек принадлежат АДЖ (активная деятель-

ная жизнь), ЖМ (жизненная мудрость), МОЖ 

(материальное отношение к жизни), КРАСОТА 

(красота). К отвергаемым ценностям девушки 

относят ЛЮБОВЬ (любовь); 

– ярко выраженная потребность в красоте, 

желание хорошо выглядеть является главной 

мотивирующей ценностью в юношеском воз-

расте. Социальная привлекательность зависит 

от внешней привлекательности; 

– девушкам в нашем исследовании свой-

ственна достаточно высокая выраженность мас-

кулинных качеств, выбор ими ценностей пока-

зал выраженное преобладание ценностей инди-
видуальной самореализации («активная дея-

тельностная жизнь», «материальное отношение 

к жизни» и «жизненная мудрость»).  

Таким образом, девушки, обладающие более 

высоким уровнем активности, имеют более 

продуктивные ценности; современные девушки 

пытаются отойти от традиционно закрепившей-

ся в социальном сознании женской роли. Все 

чаще в обществе феминные черты начинают 

восприниматься как не соответствующие со-

временному стилю поведения и жизнедеятель-

ности женщины; осознанный выбор женщины 

уже в юношеском возрасте ставит в приоритеты 

выстраивание собственной карьеры, независи-

мости от мужчины, высокий профессионализм, 

откладывание создания семьи на неопределен-

ный срок.  

Научная новизна исследования заключается в 

том, что в ходе его выявлено и эмпирическим 

путем доказано, что у современных девушек 

изменяется ценностно-смысловая сфера лично-

сти; выявлена структура значимых, основопола-

гающих ценностей (удовольствие, активная де-

ятельная жизнь, красота, жизненная мудрость, 

материальное отношение к жизни). 

Перспективы исследования. Анализ научной 

литературы и интерпретация результатов иссле-

дования специфики ценностных ориентаций поз-

волит нам сформулировать стратегии психолого-

педагогической поддержки и развития ценностно-

смысловой сферы современных девушек.  
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VALUE AND SEMANTIC SPHERE OF MODERN GIRLS: ANALYSIS OF THE SITUATION 
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The article deals with the problem of changes in the value-semantic sphere of modern girls, taking into account the pe-

culiarities of modern Russian reality, as well as trends in the gender representation of value-semantic and cultural realities. 

At the present stage of development of society, young people are that part of it that is looking for itself in life, choosing a 

profession and determining its attitude to family values. Theoretical analysis of the problem showed that modern girls, ac-

cording to scientists, strive for a high social position and building their careers, which in general indicates a change in gen-

der stereotypes, leading to a change in behavioral patterns. The purpose of our study was to identify the features of the val-

ue-semantic sphere of modern girls in the context of studying gender identity. The authors studied the attitude to the value 

and life orientations of girls at the unconscious and conscious levels; girls have been shown to be moving away from the 

traditional female role. This leads to the conclusion that girls are characterized by a rather high severity of masculine quali-

ties. Their choice of values showed a pronounced predominance of the values of individual self-realization (“active activity 

life”, “material attitude to life” and “life wisdom”). 
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Рассматриваются проблемы преподавания программирования в период бурного роста информационных 

технологий, появления новых направлений, в условиях «цифровизации» практически всех сторон жизни со-
временного общества, а также сделана попытка обосновать необходимость введения в школьную программу 
самостоятельного предмета «Программирование». Проведенное исследование показывает, что рамки школь-
ного предмета «Информатика и КТ» становятся слишком тесными для формирования базовой подготовки и 
профессиональной ориентации школьников в области алгоритмизации и программирования. Авторами об-
суждается недостаточность языка программирования Python как первого языка, с которого начинается обу-
чение, для формирования уверенных компетенций в области программирования, формирования знаний осно-
вополагающих элементов, таких как типы данных, работа с памятью, структуры хранения, используемые в 
Python либо по умолчанию, либо они скрыты в его инструментальной среде. 

 
Ключевые слова: информатика, алгоритм, программирование, профессиональная ориентация школьников, 

первый язык программирования. 

 

Введение 

 

При введении в школе нового предмета 

«Информатика» в 1985 году как-то не стоял во-

прос о том, что должно войти в программу изу-

чения. Изучали то, что позволяли обстоятель-

ства и материально-техническая база в школе, 

привлекая к ведению занятий преподавателей 

высшей школы, программистов и инженеров. 

Примерная программа нового предмета «Осно-

вы информатики и вычислительной техники», 

или ОИВТ, с некоторыми региональными вари-

ациями включала рассмотрение вопросов [1, 2]: 

 теория информации; 

 элементы математической логики; 

 основные возможности ЭВМ и варианты 

их применения; 

 архитектура и компоненты ЭВМ; 

 основы алгоритмизации, построение блок-

схем; 

 основы программирования (изучение язы-

ков программирования и написание программ). 

К началу 2000-х информатика стала расши-

рять свое присутствие в школьной программе, 

изучение предмета начиналось в 7 классе с од-

ного часа, а в девятом уже по два часа в неделю. 

Таким образом, общее количество часов значи-

тельно увеличилось, но при этом программа 

существенным образом не изменилась. До вве-

дения ЕГЭ как единственного варианта подве-

дения итогов обучения у учителей была воз-

можность уделить больше внимания практике 

программирования, что оказало значительное 

влияние на уровень подготовки школьников [3]. 

Например, в Нижегородской области замена на 

ЕГЭ классических выпускных экзаменов была 

осуществлена только 2009 г., при этом на олим-

пиадах и вступительных экзаменах задания по 

программированию были более содержатель-

ными и сложными, чем в последние годы, и 

требовали объемных решений. Количество за-

даний на каждом таком испытании было только 

четыре [3, 4]. 

В последующие годы школьная информати-

ка все более смещалась в прикладную сторону, 
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школьники стали изучать работу в операцион-

ных системах, прикладное программное обес-

печение (ПО): текстовые и графические редак-

торы, почтовые программы и т.д. Предмет пе-

реименовали в «Информационные и коммуни-

кационные технологии» (ИКТ), содержание 

предмета стало опасно расплываться, пытаясь 

включить все то новое и привлекательное, что 

появлялось в быстроразвивающейся области 

информационных технологий. Значительную 

долю стали занимать стандартные и офисные 

продукты Microsoft, средства коммуникации, то 

есть локальные и глобальные приложения обра-

ботки и передачи данных [5]. Современная ин-

форматика – это целый ряд наук, таких как дис-

кретные структуры, основы технологий про-

граммирования, теория вычислений и вопросы 

сложности, алгоритмы и структуры данных, 

вычислительная математика, архитектура вы-

числительных машин, операционные системы, 

вычислительные сети, языки программирова-

ния, технологии взаимодействия человек – ком-

пьютер, интеллектуальные компьютерные си-

стемы, программная инженерия и другие [5]. К 

сожалению, в рамках одного школьного пред-

мета при наличии 1–2 часов занятий в неделю 

даже обзорно обсудить все аспекты современ-

ной информатики не получается. Пожертвовали 

программированием. Программа по информа-

тике в современной школе свела количество 

часов на алгоритмизацию и программирование 

до критически низкого уровня, когда говорить о 

приобретении учащимися каких-либо реальных 

навыков в области программирования говорить 

не приходится и тем более говорить о профес-

сиональной ориентации школьников [6–8]. 

Многие выпускники школ, выбирая вуз с целью 

пойти «учиться на программиста», совершенно 

не представляют, чем они реально будут зани-

маться. 
 

Анализ школьной программы  

по информатике и последствий перехода  

к сдаче ЕГЭ на компьютере 

 

Примерные сведения о количестве часов в 

различных вариантах школьной программы по 

информатике приведены в табл. 1. 

Отведенных часов на программирование яв-
но мало, да и по содержанию возникает много 
вопросов. Например, в программе 9 класса есть 
тема «Основы алгоритмизации и объектно-
ориентированное программирование» объемом 
19 часов [8], но идеи объектно-ориентированного 
программирования (ООП) даже обозначить и 
сформулировать за отведенное время просто 
невозможно. Другой пример – в заданиях ЕГЭ 
подразумевается и рекомендуется использова-
ние рекурсивных функций при том, что вопро-
сы грамматики функций, базовые положения о 
подпрограммах, не говоря уже о рекурсии, 
практически не входят в учебную программу 
информатики; более того, необдуманное ис-
пользование рекурсии может привести к ошиб-
ке «переполнение стека», а само понятие стека, 
как динамической структуры, обсуждается 
только в высшей школе в рамках предмета «Ал-
горитмы и структуры данных».  

При активном росте интереса школьников к 
вопросам, связанным с информационными тех-
нологиями и программированием, школьная 
программа не успевает за требованиями совре-
менного общества как по количеству отведен-
ных на программирование часов, так и по со-
держанию учебной программы. 

В таблице 2 приведены данные опросов сту-
дентов Нижегородского университета, посту-
пивших на первый курс факультета информа-
ционных технологий, математики и механики. 
Это мотивированные школьники, выбравшие 
IT-профессию, должны были ответить на во-
прос: «Какие языки программирования знаете/ 
слышали название/немного пробовали?», засчи-
тывался любой ответ. В допандемийный период 
в ответах чаще всего встречались названия язы-
ков Basic и Pascal, очень редко С++ или даже 
школьный алгоритмический язык. Интересные 
результаты показал 2021 год, когда учащиеся 
были более свободны в выборе изучаемых 
предметов, источников получения информа-
ции и могли свободнее распоряжаться своим 
временем, в ответах появились новые назва-
ния языков программирования, наблюдается 
широкий разброс ответов. Кроме того, в 2021 
году результаты опроса показывают резкое 
увеличение показателей языка программиро-
вания Python.  

Таблица 1 
Количество учебных часов по информатике в разных классах 

Классы 
Количество часов 

информатики 
Из них на програм-

мирование 
Лекции 

Практические  
занятия 

5–6 68 10 3 7 

7–9 102 34 12 22 

10–11 68 17 7 10 

10 68 18   

11 68 9   
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В 2022/23 учебном году Python становится в 

школе основным языком программирования, с 

которым знакомят школьников. Притом именно 

знакомят, достаточно часто ученики знают 

лишь название или заученные готовые про-

граммы, с помощью которых можно получать 

ответы на те или иные вопросы ЕГЭ, например, 

второе задание или пятнадцатое [9], для кото-

рых выдается готовая программа, требующая 

замены одного условия при получении кон-

кретного варианта. Средний балл ЕГЭ по ин-

форматике в стране за 2022 год был 59.47, для 

достижения такого балла можно вообще не вы-

полнять задания, связанные с написанием про-

грамм. В этом же 2022 году пятая часть вы-

пускников, сдававших ЕГЭ по информатике, 

получили более 80 баллов. Проводимый еже-

годно опрос показал, что мотивированные 

школьники знания по программированию полу-

чали не столько в школе, сколько изучая само-

стоятельно или на занятиях с репетиторами или 

на различных курсах (более 80% опрошенных). 

Анализ динамики изменения содержания 

ЕГЭ показал зависимость тематики вопросов 

экзамена от технических средств, использован-

ных при проведении экзамена. В  2020 году ЕГЭ 

по объективным обстоятельствам в экстренном 

порядке проводился на компьютерах. Результа-

том изменения технических средств проведения 

экзамена явилось существенное изменение во-

просов экзамена. Из заданий убрали некоторые 

одиозные задачи: например, задание 23, в кото-

ром требовалось определение количества реше-

ний системы пятнадцати логических уравнений 

с пятнадцатью неизвестными, со сложно повто-

римым ответом в виде четырехзначного числа, 

другие вопросы приобрели более значимые с 

точки зрения приобретения новых компетенций 

формы, например работа с базами данных и 

электронными таблицами. В 2021–2022 экзамен 
реформировался и изменялся как со стороны 

постановки вопросов, так и в предлагаемых ме-

тодиках решения, реагируя на вновь возникшие 

технические возможности. Происходит совер-

шенно объективный и естественный процесс 

адаптации набора вопросов к компьютерной 

форме проведения ЕГЭ. 

Экзамен по информатике к лету 2023 года 

фактически превратился в экзамен по програм-

мированию, для которого формат 27 заданий на 

3 часа 55 мин не подходит. При изменениях те-

матики вопросов и методики решения постав-

ленных задач не изменились условия проведе-

ния экзамена – количество заданий и время, 

отведенное на их решение. Выявилось явное 

несоответствие времени проведения экзамена и 

количества предлагаемых задач. Задачи, кото-

рые в прежнем формате экзамена решались на 

основе логического анализа, использования ма-

тематических методов информатики, после пе-

рехода на сдачу экзамена с помощью компью-

тера предлагают решать методом полного пере-

бора с помощью программ на языке Python. 

Например, задание № 8, в котором необходимо 

определить слово, стоящее на 210-м месте, если 

первые четыре слова имеют вид: 1)  ААААА, 

2)  ААААО, 3)  ААААУ, 4)  АААОА. Нормаль-

ное решение состоит в переводе числа 209 в 

троичную систему счисления и замене цифр 

буквами, новая методика предлагает программу 

на Python, состоящую из пяти вложенных цик-

лов, в качестве структуры хранения использует-

ся словарь. Школьникам предлагают запомнить 

программу.  

В таблице 3 приведены данные по количе-

ству заданий в разные годы, в формулировке 

которых звучит «написать программу» и/или 

рекомендуемым вариантом решения является 

написание программы. 

Предлагаемые варианты решений на трени-

ровочных сайтах 2023 года [9] практически для 
18 заданий из 27, или 66.6% от общего числа, 

Таблица 2 

Знакомство с различными языками программирования студентов 1-го курса до начала обучения в вузе 

 2017 – 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Кол-во респондентов Всего 87 

чел. 
Всего в % 

Всего 115 

чел. 
Всего в % 

Всего 57 

чел. 
Всего в % 

Я
зы

к
и

 п
р

о
гр

ам
м

и
р

о
в
ан

и
я
 Basic 40 46 0 0 0 0 

C#   7 7 3 5 

C++ 5 6 22 19 14 18 

CSS   3 3 1 5 

HTML   7 7 3 5 

Java   6 6 2 4 

PHP   1 1   

Python   55 56 46 81 

SQL   1 1   

Pascal 40 46 34 34 19 33 

Другое 2 2 4 4 4 7 
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отсылают к написанию программ на Python. 

Данный факт подтверждает необходимость вве-

дения программирования как самостоятельной 

дисциплины. При 17 часах программирования 

на два года в 10 и 11 классах (см. табл. 1) напи-

сание восемнадцати программ, от 10 до 40 и 

больше строк каждая, за 3 часа 55 минут, кото-

рые длится экзамен, кажется совершенно нере-

альным. Правда, есть мнение, что качество по-

ставленных вопросов на экзамене можно оце-

нивать близостью полученных за экзамен оце-

нок к распределению Гаусса, неважно каким 

окажется математическое ожидание. Кроме 

этического вопроса о чувствах школьников, 

принимавших участие в экзамене, сложно не 

заметить несоответствие изучаемой дисципли-

ны и принадлежность вопросов: изучали ин-

форматику, а экзамен по программированию. 

 

Выбор первого языка программирования 

 

Выбор языка программирования как первого 

языка для вхождения в предмет чрезвычайно 

важен. В нем должны достаточно прозрачно и 

значимо проявиться основополагающие эле-

менты программирования: типы данных, струк-

туры хранения, набор основных элементарных 

составляющих – ввод и вывод данных, ветвле-

ние, организация повторений, с использованием 

которых строятся базовые алгоритмы. В раз-

личных языках и средах минимальный набор 

таких операторов реализуется с небольшими 

грамматическими отличиями, что дает возмож-

ность понять само программирование и легко 

переходить с одного языка на другой. 

Опасным явлением при изучении програм-

мирования оказалась дань моде – срочный пе-

ревод школьного программирования на Python 

(см. табл. 2, 3). Python на фоне других языков 

выглядит проще, имеет богатые библиотеки и 

встроенные структуры хранения данных. Python 

как ни один другой язык подходит для сдачи 

ЕГЭ: можно использовать как калькулятор, де-

кларации типов не требует, вместо алгоритмов 

сортировки, определения суммы или поиска по 

признаку можно одной строкой вызвать соот-

ветствующую функцию из библиотеки, работа 

со строковыми данными спрятана в готовых 

разработках, программы получаются иногда 

короче вдвое их аналогов на других языках. Но 

если главная цель обучения в школе не сдача 

ЕГЭ, а формирование думающего человека, го-

тового к развитию и принятию быстро меняю-

щегося мира, когда образование – это не сумма 

заученных инструкций, а возможность понима-

ния всего того нового, что с огромной скоро-

стью появляется в сфере информационных тех-

нологий, тогда необходимо ориентироваться на 

другие характеристики и свойства языка про-

граммирования, с которого начинается обуче-

ние. Инкапсуляция многих основополагающих 

элементов программирования в Python не поз-

воляет сформировать компетенции обучающих-

ся, связанные c научной стороной программи-

рования [10]. Python – это технология програм-

мирования, а технологии устаревают по мере 

развития науки. Целью создания языка Python 

является решение прикладных задач опытными 

программистами, для которых переход на 

Python связан с упрощением внешнего вида 

программ и для которых эффективность по па-

мяти и времени получаемых проектов не носит 

критический характер.  

Язык Pascal в свое время был создан специ-

ально для изучения программирования, его по-

явление было этапом эволюционного развития 

программирования как науки. Практическое 

использование Pascal на данном этапе в основ-

ном пережило себя, но значимость Pascal как 

первого языка обучения программированию 

трудно переоценить. 
В Pascal четко определены важные научные 

понятия программирования: 

 типы данных, как базовые, так и конструи-
руемые; 

 переменные/объекты, обладающие именем, 
адресом и типом; 

 модульное программирование с «переда-
чей параметров по значению» и «передачей па-
раметров по адресу», формальные и фактиче-
ские параметры; 

 распределение проекта в файлах и т.д. 

Более того, организация библиотек с помо-

щью специальных модулей unit в Pascal может 

быть рассмотрена как прообраз появления объ-

ектно-ориентированного программирования 

(ООП): управление доступом к элементам в ви-

де интерфейсной секции и секции реализации, 

Таблица 3 

Рост числа заданий по программированию на ЕГЭ 

 2015–2020 2021–2022 2023 

Самостоятельное написание 

программ 
2 задания 5 заданий 18 заданий 

Язык программирования 

Basic, Pascal, C, C++, 

школьный алгоритми-

ческий язык 

Pascal,  

С++, 

Python 

Python,  

редко Pascal 
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подключение к основному файлу и даже секция 

инициализации может быть трактована как про-

образ конструктора. Таким образом, Pascal, с 

одной стороны, язык практического програм-

мирования для начинающих, с другой стороны, 

язык, формирующий фундаментальные понятия 

программирования как быстроразвивающейся 

науки. Однако из таблиц 2 и 3 видно, как в по-

следние годы Pascal исчезает из школьной про-

граммы. 

Языки C/C++ в определенном смысле еще 

лучше, чем Pascal, но для школьного програм-

мирования они сложны. Например алгоритми-

ческий язык С имеет сложный интерфейс, опе-

раторы ввода/вывода требуют спецификаторы, 

связанные с типами данных, и адресацию объ-

ектов. Формирование С происходило в период, 

когда информация, обрабатываемая на компью-

тере, была в основном числовой, поэтому у С 

весьма скромная библиотека работы со строка-

ми, при этом реализация строк как массивов 

символов требовала работы с указателями, 

наиболее эффективный вариант – динамический 

массив, даже для студентов профильных специ-

альностей изучение этих тем представляет 

сложности. Главной прерогативой С++ является 

объектно-ориентированное программирование, 

но изучение данной технологии точно не для 

школы и по уровню сложности данной темы, и 

по времени, необходимому для понимания, да и 

уровень школьных задач не предполагает ис-

пользование ООП. С++ без объектов по своей 

идеологии, по реализации обязательных эле-

ментов программирования имеет много общего 

с Pascal, поэтому разумное разделение – в шко-

ле изучается Pascal, в вузе – С и С++. Такой ва-

риант позволяет выявить закономерности про-

граммирования как такового, понять тенденции 

развития языков программирования, принять 

мысль о том, что языки программирования 

имеют несколько этапов: возникновение, рас-

цвет, зрелый период и закат, а программирова-

ние как наука, как технология при этом получа-

ет новые стороны развития. Необходимо пони-

мать быстротечный характер «жизни» языков 

программирования. Важнейшей компетенцией в 

области программирования является знание 

внутренней структуры самого программирова-

ния, которая проявляется и получает реализа-

цию в каждом конкретном языке, умение безбо-

лезненно за разумное время переходить с одно-

го языка на другой. Переход с Pascal, С, С++ на 

более простой по форме языка Python, особенно 

для специалистов, знакомых со структурами 

данных, не представляет труда, обратный пере-

ход начинается с изучения программирования 

практически с нуля.  

Выводы 

 

1. Изучение программирования необходимо 

начинать с основополагающих понятий, с язы-

ка, имеющего в основе формальную граммати-

ку, теоретически грамотно и последовательно 

формирующего профессиональное мировоззре-

ние, понимание ключевых положений програм-

мистской культуры. Язык, в котором заложены 

идеи дальнейшего развития программирования, 

может использоваться как первый язык для 

начинающих программистов. 

2. Назрела необходимость введения в школь-
ную программу самостоятельного предмета 
«Программирование», она обусловлена следу-
ющими факторами: 

 высокая потребность в IT-специалистах; 
по данным Росстата, отечественным компаниям 
требуется более миллиона IT-специалистов, к 
2027 году кадровый дефицит может достигнуть 
2 млн человек;  

 большой интерес к IT-индустрии у школь-
ников, о чем свидетельствуют и наличие компь-
ютеров почти у каждого учащегося, и высокие 
конкурсы в вузы по данным специальностям;  

 наличие большого числа различных кур-
сов, часто платных, восполняющих недостаток 
школьной программы; 

 ранняя профориентация школьников, поз-
воляющая правильно определить свои возможно-
сти, введение программирования в школе в объе-
мах, позволяющих оценить сложность предмета, 
не оставит места иллюзиям о профессии в IT-
индустрии, осознание после не совсем успеш-
ного окончания второго курса вуза, что «про-
граммирование – это не мое», слишком поздно 
и болезненно;  

 несоответствие школьной программы и 
содержания заданий ЕГЭ, в которых фактиче-
ски подразумевается написание достаточно се-
рьезных программ, даже в тех заданиях, в усло-
вии которых нет слов «написать программу», но  
сложность этих заданий на логику, на системы 
счисления заставляет переходить в Python и 
прямым перебором находить решение [9].  

В противном случае необходимо приведение 
в соответствие школьной программы по пред-
мету «Информатика и КТ» в разделе «Програм-
мирование» с содержанием вопросов единого 
государственного экзамена. Изучение програм-
мирования школьниками переложить на допол-
нительное образование, содержание которого не 
должно отражаться в вопросах ЕГЭ. 

Изучение языков программирования, алго-
ритмизация должны присутствовать в школьной 
программе не только с целью освоения предмета, 
но и как фактор формирования логического и 
математического мышления. Умение разбить за-
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дачу на простые шаги, оптимизировать выпол-
нение каждого шага и всей задачи в целом, пра-
вильно определить все ветвления – все эти 
навыки в школе может дать только программи-
рование, а пригодятся они не только програм-
мистам [5]. 
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Для современного развивающегося российского общества требуются образованные, воспитанные, актив-

ные профессионалы, которые могли бы принимать обоснованные решения на основе предварительного ана-

лиза, прогнозировать возможные последствия сделанного выбора. Это невозможно без опоры на образова-

ние. Процесс образования в современном мире непрерывен, потому как постоянно внедряются инновацион-

ные программы, все чаще используются цифровые ресурсы и т.п., что определяет многоаспектность деятель-

ности учителя. И здесь очень важно развитие личных качеств и профессионализма педагога, одним из эле-

ментов которого является методическая подготовка. Авторы подчеркивают значимость умений учителя со-

ставлять свои задачи для обучающихся. Поэтому использование студенческого конкурса по составлению 

математических задач дает возможность повысить необходимые компетенции будущего учителя. 
В статье определены структурные компоненты модели комплексной системы повышения уровня методи-

ческой подготовки студентов и рассматривается один из ее элементов: конкурс по составлению задач. Обо-
значены задачи конкурса, описаны его структура и содержание. Анализируются некоторые элементы мето-
дической подготовки будущего преподавателя математики к разработке несложных олимпиадных заданий 
для школьников. В статье выделены этапы предлагаемой модели, в процессе реализации которых студенты 
сумеют подготовить интересные задачи, полезные учащимся. 

 
Ключевые слова: математические задачи, конкурс, составление задач, популяризация математических зна-

ний, методика преподавания математики. 

 

Введение 

 

Одно из важных направлений модернизации 

системы образования состоит в повышении 

профессионального уровня педагогов и форми-

ровании профессиональных компетенций, соот-

ветствующих требованиям ФГОС. Путь к эффек-

тивной профессиональной деятельности лежит 

через понимание педагогом еѐ структуры, содер-

жания, мотивации к различным элементам. Пра-

вильно выстроенная система действий по про-

фессиональному развитию педагогов, несомнен-

но, способствует повышению эффективности 

деятельности и самого образовательного учре-

ждения. 

Деятельность современного учителя матема-

тики становится всѐ более многогранной, одним 

из еѐ творческих элементов является работа по 

составлению и/или модификации задач. Ресур-

сы сети Интернет, печатные издания содержат 

большое количество математических задач раз-

ного уровня сложности, разнообразной темати-

ки, многообразной специфики. Совершенству-

ется и инструментарий поиска условий и реше-

ний задач. Поэтому уникальные, хотя бы в не-

которой мере задачи, составленные конкретным 

учителем, представляют определѐнную цен-

ность как для его учеников, так и для самого 

педагога. 

Эффективность обучения напрямую связана с 

возможностью создания условий для саморазви-

тия, формирования интеллектуального и творче-

ского потенциала личности, совершенствования 

способностей обучающихся. Творческая дея-

тельность, в том числе по составлению матема-

тических задач, даѐт возможность педагогу по-

высить свою компетентность сразу по несколь-

ким направлениям. 

Возникает необходимость в поиске подходов 

к организации системы работы с будущими пе-

дагогами, которая осуществляла бы формиро-

вание их профессиональных компетенций. 
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Целью исследования выступает обоснование 

и описание использования студенческого кон-

курса по составлению математических задач в 

системе повышения профессионализма будуще-

го учителя математики. 

 

Методы исследования 

 
При выполнении исследования применялись 

теоретические методы: изучение и анализ науч-
но-методической литературы, сравнительно-
сопоставительный анализ существующих точек 
зрения, обобщение опыта образовательной 
практики различных аспектов профессиональ-
ной деятельности учителя математики. Для по-
строения схемы «Модели комплексной системы 
повышения уровня методической подготовки сту-
дентов» использовались эмпирические методы 
(наблюдение, беседа, анкетирование, анализ ре-
зультатов исследования, опытно-эксперименталь-
ная работа).  

Проведя анализ научной и научно-методи-
ческой литературы, в которой обсуждаются 
проблемы современного образования, заключа-
ем, что сегодня сформировались новые требо-
вания к профессионализму педагогов. Различ-
ным аспектам этой проблемы посвятили свои 
исследования многие ученые и педагоги. 

В статье Н.А. Астаховой реализуется попыт-
ка классификации методов составления матема-
тических задач в соответствии с приемами эв-
ристической деятельности, строится и описыва-
ется модель обучения составлению задач как 
средства формирования специальных предмет-
ных компетенций [1]. 

Вопросам формирования метакогнитивных 
компетенций в процессе конструирования ма-
тематических задач разного уровня сложности, 
в том числе задач в формате PISSA, посвящена 
статья А.И. Савенкова. А.И. Савенковым и        
Т.С. Озеровой отмечается польза конструирова-
ния математических задач для развития как 
предметных, так и общегуманитарных и есте-
ственно-научных компетенций, формирования 
критического мышления с помощью самостоя-
тельного составления студентами [2, с. 226; 3]. 
С.И. Борсуковский ещѐ больше расширяет 
спектр формируемых при составлении матема-
тических задач компетенций, описывая разви-
тие исследовательских компетенций [4]. В це-
лом перечисленные авторы, а также Д.Н. Бур-
данова и Е.Н.  Перевощикова [5, 6] указывают 
на значительный универсализм формируемых 
при разработке математических задач компе-
тенций, выделяют некоторые методические ас-
пекты составления авторских задач. 

В исследовании Н.И. Пака представлен спо-

соб формализации процесса составления доста-

точно стандартных математических задач с по-

зиций формальной грамматики Хомского [7]. В 

литературе описываются и различные подходы 

к составлению нестандартных математических 

заданий [8]. 

В современных публикациях рассматрива-

ются и вопросы, связанные с использованием 

при составлении математических задач регио-

нального, краеведческого материала. А.Е. То-

милова в своей статье анализирует особенности 

организации и проведения школьного и студен-

ческого конкурсов соответствующей направ-

ленности [9]. Отмечается, что цель конкурсов 

заключается в повышении интереса учащихся к 

особенностям, традициям, культуре и истории 

региона, популяризации математического обра-

зования и математических знаний. 

Достаточно много работ посвящены вопро-

сам развития компетенций студентов в процессе 

конструирования математических задач или 

анализу отдельных аспектов формирования их 

профессиональных навыков [10–15]. 

Все это подтверждает целесообразность ис-

пользования конкурса по составлению матема-

тических задач для повышения профессиона-

лизма студентов. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Предлагаемый нами студенческий конкурс 

по составлению задач областной открытой 

олимпиады по математике «Уникум» (далее – 

Конкурс) – это олимпиада по одному из разде-

лов теории и методики обучения математике, 

олимпиада направлена на выявление учебных 

достижений студентов в конкурсном режиме. 

Предлагаемая олимпиада подразумевает твор-

ческую самостоятельную индивидуальную ра-

боту участников, соревнование носит заочный 

характер, с консультационной помощью вузов-

ских педагогов. 

Основной целью Конкурса является повы-

шение уровня методической подготовки сту-

дентов педагогических направлений, а также 

формирование нижеуказанных профессиональ-

ных компетенций. 

Выделим компетенции, на формирование 

которых прежде всего направлен Конкурс (ба-

калавриат, направление 44.03.05 «Педагогиче-

ское образование» (с двумя профилями подго-

товки, один из которых «Математика»)). 

Общепрофессиональные компетенции вы-

пускников: 

– ОПК-6 – способен использовать психоло-

го-педагогические технологии в профессио-

нальной деятельности, необходимые для инди-

видуализации обучения, развития, воспитания, 
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в том числе обучающихся с особыми образова-

тельным и потребностями. 

Профессиональные компетенции: 

– ПК-1 – способен осваивать и использовать 

теоретические знания и практические умения и 

навыки в предметной области при решении про-

фессиональных задач; 

– ПК-3 – способен формировать развиваю-

щую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподавае-

мых учебных предметов (пример индикатора 

достижения компетенции: использует образова-

тельный потенциал социокультурной среды ре-

гиона в преподавании (предмета по профилю) в 

учебной и во внеурочной деятельности); 

– ПК-8 – способен организовывать образова-

тельный процесс с использованием современ-

ных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных (индикатор достижения компе-

тенции: формирует средства контроля качества 

учебно-воспитательного процесса). 
Схожие компетенции можно выделить и в 

направлении подготовки бакалавриата 44.03.01 
«Педагогическое образование» (с одним профи-
лем подготовки «Математика»). В направлении 
подготовки магистратуры 44.04.01 «Педагоги-
ческое образование» («Математическое образо-
вание») можно дополнительно отметить один из 
индикаторов достижения профессиональной 
компетенции ПК-5: применяет современные 
теоретические и практические знания для по-
становки исследовательских задач в соответ-
ствующей предметной области. 

Предлагается модель комплексной системы 
повышения уровня методической подготовки 
студентов, одним из элементов которой и явля-
ется Конкурс, схема приведена на рисунке. 

Основными задачами Конкурса являются: 
– повышение уровня методической подго-

товки студентов педагогических направлений; 
– выявление учебных достижений студентов; 
– формирование вышеуказанных компетен-

ций у студентов соответствующих направлений 
подготовки; 

– развитие интереса студентов к изучению 
дисциплины «Олимпиадные задачи (математи-
ка)»; 

– использование потенциала регионального 
математического образования. 

Конкурс проводится в один тур. Вначале ор-
ганизационный комитет Конкурса доводит до 
сведения потенциальных участников информа-
цию о мероприятии. В частности, предлагаемые 
участникам Конкурса материалы содержат об-
разцы и шаблоны для оформления конкурсных 
заданий. Затем участники Конкурса сдают кон-
курсные задания в оргкомитет Конкурса. На 
последнем этапе жюри Конкурса определяет 
победителя и призѐров соревнования. Они 
определяются в двух номинациях: победители и 
призѐры по составлению отдельной задачи или 
серии задач (2–4) для разных классов с одной 
сюжетной линией. Отдельные конкурсанты, 
которые предлагают несколько заданий, могут 
соревноваться одновременно в каждой из номи-
наций. От одного участника принимается любое 
количество разработанных конкурсных матери-
алов.   

 
Рис. Модель комплексной системы повышения уровня методической подготовки студентов,  

включающая конкурс по составлению задач 
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Участие в Конкурсе могут принять все же-

лающие из числа студентов ФГБОУ ВО «Ли-

пецкий государственный педагогический уни-

верситет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», 

обучающиеся по следующим направлениям ба-

калавриата (одним из профилей подготовки 

должна являться математика): 

44.03.01 «Педагогическое образование» (с 

одним профилем); 

44.03.05 «Педагогическое образование» (с 

двумя профилями подготовки); 

или магистратуры: 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

(«Математическое образование»); 

01.04.02 «Прикладная математика и инфор-

матика» («Математическое моделирование»). 

Вне конкурса участие в олимпиаде могут 

принимать и студенты других вузов и направ-

лений подготовки, школьные учителя, педагоги 

дополнительного профессионального образова-

ния и даже школьники, интересующиеся мате-

матикой. Многие из участников Конкурса, бу-

дучи школьниками 3–6 классов, сами принима-

ли участие в олимпиаде «Уникум». 

При формировании смысловой оболочки за-

дачи приветствуется использование региональ-

ных элементов (краеведческого материала), а 

также сюжетов и героев детских книг и филь-

мов (особенно российских и советских), участие 

в сюжете задачи героя олимпиады – Уникума. 

Дополнительно оценивается использование 

оригинальных иллюстраций к задачам. 

К участию в Конкурсе допускаются только 

материалы, соответствующие заявленным в по-

ложении об олимпиаде требованиям. Жюри вы-

полняет проверку предлагаемых заданий на 

оригинальность. Своеобразность задачи может 

состоять как в необычных идеях решения задач, 

так и в интересной для детей смысловой обо-

лочке. 

Участники конкурса и члены жюри обязуют-

ся не выкладывать в открытом доступе кон-

курсные задачи и не разглашать их содержание 

каким-либо другим способом до проведения 

очередной олимпиады. 

С заданиями прошлых лет олимпиады «Уни-

кум» можно познакомиться по адресу: http:// 

openolymp.strategy48.ru/?q=node/48. 

Задачи победителей и призѐров соревнова-

ния предлагаются разработчикам конкурсных 

материалов для использования в текущей олим-

пиаде. Участие в Конкурсе означает согласие 

автора на использование его задачи на олимпиаде 

«Уникум», возможно, с коррекцией, доработкой, 

дополнительным оформлением. Многие участни-

ки Конкурса приглашаются для работы в жюри 

олимпиады соответствующего года. 

Олимпиада «Уникум» для школьников        

3–6 классов проводится ежегодно начиная с 

2010 года. Организаторами являются управле-

ние образования и науки Липецкой области, 

ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия», ФГБОУ ВО «ЛГПУ им. П.П. Се-

менова-Тян-Шанского», ФГБОУ ВО «ЛГТУ», 

ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина».  

Олимпиада проводится по классическим 

правилам – школьники получают в аудитории 

тексты задач и в течение отведѐнного времени 

решают их, оформляя подробное решение на 

специальных бланках. Текст олимпиады состо-

ит из десяти заданий различного уровня слож-

ности, который, как правило, увеличивается от 

первых к последним задачам. Первые задачи не 

представляют особой трудности для большин-

ства обучающихся, что создает мотивацию к 

решению последующих задач. 

Рекомендуемая примерная тематика задач: 

задачи на смекалку, числовые ребусы, задачи-

шутки, игры со стратегией,  оценка + пример, 

задачи на взвешивания, правдолюбцы и лжецы, 

метод перебора, задачи на проценты, доли, сме-

си, уравнения в целых числах (диофантовы 

уравнения), текстовые задачи на арифметиче-

ский способ решения, текстовые задачи на со-

ставление уравнений, закономерности и алго-

ритмы, процессы и операции, делимость и 

остатки (чѐтность и нечѐтность), принцип Ди-

рихле, нестандартные уравнения, доказатель-

ство несложных неравенств, элементы комби-

наторики, инварианты, операции над множе-

ствами, круги Эйлера, простые задачи на графы, 

задания на разрезания и раскраски, геометриче-

ские конструкции, нестандартные геометриче-

ские задачи, задачи со спичками. 

Критерии оценивания задач конкурсантов 

(каждый элемент оценивается по пятибалльной 

шкале: 1…5, при определении рейтинга баллы 

по первым трѐм критериям утраиваются): 

1. Оригинальность задачи; 

2. Правильность и полнота решения; 

3. Целесообразность использования задачи 

на олимпиаде «Уникум»; 

4. Обоснованность критериев оценивания 

задачи; 

5. Использование региональных элементов в 

смысловой оболочке задачи; 

6. Использование в смысловой оболочке за-

дачи сюжетов и героев детских книг и фильмов 

(особенно российских и советских);  

7. Наличие и качество оригинальных иллю-

страций к задачам; 

8. Личное мнение члена жюри о задаче. 

В целях систематизации работы участников 

Конкурса им предлагается примерный план ра-
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боты по составлению и проверке задач. Струк-

тура плана формировалась и модифицировалась 

в процессе проведения первых соревнований, 

учитывалось мнение самих конкурсантов. При-

мерный план содержит следующие этапы, ко-

нечно, не каждый участник конкурса в процессе 

работы реализует все предлагаемые шаги, но 

определѐнную направленность деятельности он 

получает. 
1. Разбор задач, предлагавшихся на олимпиа-

де «Уникум» и других школьных олимпиадах. 
Анализ приѐмов решения олимпиадных задач. 

2. Выбор планируемой тематики составляе-
мых задач на основе предпочтений конкурсанта. 

3. Определение идеи/идей, которые плани-
руется реализовать в решении составляемой 
задачи. Например, одним из приѐмов может 
являться построение задачи, обратной ранее 
опубликованной. 

 4. Формирование примерной структуры ре-
шения задачи. Подбор исходных данных к зада-
че выбранной структуры. Отработка вычисли-
тельных процедур, которые будут реализованы 
в процессе решения. 

5. Разработка смысловой оболочки задачи с 
учѐтом интересов школьников соответствую-
щих классов. 

6. Составление первоначальной версии зада-
чи и еѐ решения. Самостоятельная проверка 
решения. 

7. Тестирование условия задачи и еѐ реше-
ния с привлечением однокурсников. 

8. Окончательная формулировка конкурсно-
го задания и его решения. 

Рассмотрим примеры конкурсных заданий 
разных лет, которые в дальнейшем использова-
лись в материалах открытой олимпиады «Уни-
кум». 

Задачи на делимость 
Как-то раз Незнайка решил стать математи-

ком и принялся за решение задачи. Он взял два 
натуральных числа, сумма которых 1011. Затем 
увеличил каждое число на 2022 и перемножил 
получившиеся числа. В итоге у него получилось 
число, оканчивающееся на 1011. Результат сво-
их вычислений он показал Знайке. Посмотрев 
на условие задачи и результат вычислений, 
Знайка сказал: «Решение неверно!». Объясните, 
почему результат Незнайки ошибочный. 

Пример логической задачи 
В организации олимпиады «Уникум» прини-

мают участие только фантазеры и мудрецы. Фан-
тазеры всегда фантазируют (говорят неправду), 
мудрецы всегда говорят правду. Встретились три 
организатора. Первый из них сказал: «Мы все 
фантазеры». Второй ответил: «Ровно один из нас 
мудрец». Третий организатор промолчал. Опре-
делите, кто из организаторов мудрец. 

Дополнительные баллы по результатам кон-

курса участник может получить, если оболочка 

задачи содержит региональный материал, как, 

например, следующая задача. 

В некоторый учебный год в Липецкой обла-

сти всего было 3300 школьников, каждый из 

которых принимал участие хотя бы в одной от-

крытой олимпиаде «Грамотей», «Уникум» или 

«Супербит» (финальный этап). В олимпиаде 

«Грамотей» принимало участие 2326 школьни-

ков, в олимпиаде «Уникум» – 1402 школьника, 

в олимпиаде «Супербит» – 445 школьников. 

Также оказалось, что 600 школьников были и на 

олимпиаде «Грамотей», и на олимпиаде «Уни-

кум»; 95 – на олимпиаде «Грамотей» и на 

олимпиаде «Супербит»; 247 – на олимпиаде 

«Уникум» и на олимпиаде «Супербит». Сколько 

школьников смогли принять участие сразу в 

трѐх олимпиадах «Грамотей», «Уникум» и «Су-

пербит»? 

Регулярно предлагаются задания с геомет-

рическим содержанием. Например, следующая 

задача: «Уникум решил из бумажного листа 

площадью 144 см
2
 сделать бумажный самолѐ-

тик. Изготовив самолѐтик, он заметил, что ров-

но половину исходного листа пришлось свер-

нуть в 4 слоя, ровно 1/3 исходного листа при-

шлось свернуть в 3 слоя, оставшаяся часть ис-

ходного листа осталась однослойной. Чему рав-

на площадь полученного самолѐтика?  

Площади и исходного листа, и полученного 

самолѐтика рассматриваются только с одной 

стороны». 

Можно рассмотреть и другие виды предла-

гавшихся на конкурсе задач, в том числе и не 

самые удачные варианты, но подробный анализ 

банка задач выходит за рамки проводимого ис-

следования. 

Эффективность подготовки студентов и ма-

гистрантов в университете зависит от многих 

факторов, включает формальные и неформаль-

ные аспекты.  

Так, например, для оценки удовлетворенно-

сти научно-образовательной деятельностью и 

внеучебной работой в университете было про-

ведено анкетирование студентов (предлагалось 

18 вопросов), обучающихся по направлению под-

готовки «Педагогическое образование», по уров-

ням: полностью доволен, частично доволен, ча-

стично недоволен и совсем недоволен. Опрос 

проводился в весеннем семестре 2020 года. В нем 

приняли участие 65 обучающихся 1–5 курсов. 

Участие было анонимным и добровольным. Ана-

лиз полученных результатов позволил заключить, 

что большинство студентов (74%) удовлетворены 

организацией научно-образовательной деятель-

ности и внеучебной работы, причем около трети 
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из них лишь частично удовлетворены разными 

сторонами.  При этом 61% респондентов отмети-

ли важность участия в олимпиадах и конкурсах.  
Сами же участники Конкурса ежегодно 

участвуют в анкетировании по вопросам, каса-
ющимся мотивации обучения, расширения кру-
гозора, формирования профессиональных ком-
петенций, самосознания, развития коммуника-
тивной компетенции и др.  

Количество студентов и магистрантов, при-

нявших участие в Конкурсе по годам, они же 

принимали участие и в опросе, приведено в 

таблице. 

Для определения тесноты связи между отве-

тами студентов бакалавриата и магистратуры 

были вычислены значения коэффициента кор-

реляции Спирмена: 0.92; 0.89; 0.91. Наблюдаем 

определенную устойчивость значений. Это оче-

видно, потому что участвуют наиболее успеш-

ные студенты.   

Заключение 

 

На основе проведѐнного исследования можно 

сделать выводы о целесообразности, в рамках 

комплексной системы повышения уровня мето-

дической подготовки студентов, проведения 

Конкурса по составлению олимпиадных задач. 

Участие студентов в подготовке к соревнованию 

и непосредственно в Конкурсе способствует по-

вышению профессиональных и метакогнитивных 

компетенций педагога-математика. 

Таким образом, в результате самостоятель-

ного составления задач у студентов совершен-

ствуются навыки работы с информацией, обо-

гащается профессиональная терминология, они 

видят практическое применение своих знаний 

для разработки задач. Все это вместе ведет к 

формированию у них соответствующих компе-

тенций, развивается мышление. 

Студенты в целом высоко оценивают прово-

димую работу по составлению задач для 

школьных олимпиад, отмечают важность уча-

стия в рассматриваемом Конкурсе и в проверке 

работ школьников.  

Корреляционный анализ, проведѐнный в рам-

ках исследования, позволил отметить наличие 

статистически значимых связей, а направление 

полученных корреляций согласуется с теорией и 

практикой образовательного процесса.  
В образовательном процессе педагогическо-

го университета должно быть место творческой 

деятельности, в том числе и учебной направ-

ленности. Различные конкурсные мероприятия 

стимулируют реализацию созидательных, креа-

тивных способностей студентов, накопление 

личного профессионального и творческого 

опыта. Приобретѐнные профессиональные и 

метакогнитивные компетенции студент будет 

применять в самостоятельной педагогической 

деятельности. 
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MODELING OF SOME ELEMENTS OF A TEACHER'S PROFESSIONAL ACTIVITY THROUGH  

A COMPETITION FOR COMPOSING MATHEMATICAL PROBLEMS 

 

G.A. Vorobyev, T.P. Fomina 

 

Lipetsk State Pedagogical P.P. Semenov-Tyan-Shansky University 

 
The modern developing Russian society requires educated, well-mannered, active professionals who could make in-

formed decisions based on preliminary analysis, predict the possible consequences of the choice made. This is impossible 

without relying on education. The process of education in the modern world is continuous, because innovative programs are 

constantly being introduced, digital resources are increasingly being used, etc., which determines the multidimensional 

nature of the teacher's activities. And here it is very important to develop personal qualities and professionalism of a teach-

er, one of the elements of which is methodical training. The authors emphasize the importance of the teacher's ability to 

compose their tasks for students. Therefore, the use of a student competition for composing mathematical problems makes 

it possible to increase the necessary competencies of a future teacher. 

The article defines the structural components of the model of an integrated system for improving the level of methodo-

logical training of students and considers one of its elements: a competition for drawing up tasks. The tasks of the competi-

tion are outlined, its structure and content are described. Some elements of methodical preparation of a future mathematics 

teacher for the development of simple Olympiad tasks for schoolchildren are analyzed. The article highlights the stages of 

the proposed model, during the implementation of which students will be able to prepare interesting tasks useful to students. 

 

Keywords: mathematical problems, competition, compilation of problems, popularization of mathematical knowledge, 

methods of teaching mathematics. 
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Правильно организованная академическая коммуникация позволяет решить некоторые задачи и пробле-

мы, стоящие перед аспирантами и молодыми учеными. Инженерные исследования часто предполагают взаи-
модействие между учеными из разных дисциплин и разных стран. Академическая коммуникация играет ре-
шающую роль для аспирантов инженерных направлений, поскольку помогает им делиться результатами сво-
их исследований с другими учеными в своей области, способствует развитию сотрудничества, партнерства и 
возможностей для дальнейших исследований. Эффективная академическая коммуникация для инженеров 
означает, что ученые докладывают о своих исследованиях междисциплинарной и международной аудитории. 
Цель настоящей работы – проанализировать особенности развития навыков иноязычной академической ком-
муникации у аспирантов инженерных направлений на примере КНИТУ (Казанский национальный исследо-
вательский технологический университет). Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд за-
дач: выявить потребности аспирантов в практике иноязычной академической коммуникации, проанализиро-
вать особенности сферы инженерной научной деятельности, провести обзор курсов по развитию навыков 
академической коммуникации в российских вузах, предложить ряд педагогических методов для развития 
навыков устной и письменной коммуникации в научной среде. Методы исследования: теоретические, эмпи-
рические. В результате выявлены особенности коммуникации в инженерной среде и определены основные 
приемы и методы развития навыков иноязычной академической коммуникации. Сделаны выводы о необхо-
димости разработки курсов по развитию навыков иноязычной академической коммуникации для аспирантов 
в каждом вузе с учетом специфики направлений подготовки. 

 
Ключевые слова: академическая коммуникация, аспирантура, инженерные направления, педагогические 

приемы и методы. 

 

Введение 

 

В настоящем исследовании академическая 

коммуникация понимается как реализация ака-

демического дискурса, участниками которого 

являются исследователи, преподаватели, сту-

денты. Многочисленные исследования в обла-

сти академического дискурса выявляют его 

признаки, особенности, историю возникновения 

и развития. Н.Г. Бурмакина употребляет термин 

«академический дискурс» для обозначения 

«всей совокупности коммуникативных явлений 

в рамках взаимодействия субъектов научной и 

педагогической сфер деятельности. Академиче-

ский дискурс понимается как коммуникация 

между членами академического сообщества, а 

именно учеными-исследователями, преподава-

телями и студентами, по векторам вертикального 

и горизонтального взаимодействия в рамках со-

ответствующих коммуникативных жанров» [1]. 

Е.В. Вахтерова определяет научный дискурс как 

«речевое взаимодействие представителей науч-

ной среды друг с другом, целью которого явля-

ется получение нового знания о предмете, явле-

нии, их свойствах и качествах и основой кото-

рого является создание научного текста» [2]. 

Итак, определим иноязычную академическую 

коммуникацию как способ международного об-

щения между представителями научного сооб-

щества в рамках научной и педагогической сфер 

деятельности. Реализация программ по разви-

тию навыков иноязычной академической ком-

муникации зачастую является задачей кафедр 

иностранных языков, а также докторских и 

иных центров по работе с аспирантами [3]. 

Обучение в аспирантуре предполагает необ-

ходимость представления результатов научной 

деятельности на конференциях, в том числе и 

международных, а также опубликование статей 

в ведущих профильных научных изданиях [4]. 

Усиление научно-исследовательского компо-

нента в системе высшего образования и необхо-

димость в развитии иноязычной коммуникатив-

ной компетенции привело к появлению в ряде 
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российских вузов курсов по академическому 

письму и научной коммуникации [5]. Аспиран-

тура российских вузов нацелена на подготовку 

аспирантов по наиболее актуальным направле-

ниям фундаментальной и прикладной науки, 

владеющих при этом «академической грамот-

ностью» [6]. Академическая коммуникация тре-

бует от аспирантов критического осмысления 

своих исследований и их последствий. Общение 

в научной среде может помочь им детализиро-

вать свои идеи и аргументы и развить более 

глубокое понимание своей области исследова-

ния. Представляя свои исследования на науч-

ных конференциях, публикуя статьи в научных 

журналах и взаимодействуя с другими учеными 

в профессиональной среде, аспиранты могут 

повысить свою известность и зарекомендовать 

себя как эксперты в своей области исследова-

ния. Это позволяет им вносить свой вклад в 

академический дискурс и продвигать знания в 

своей области. Делясь результатами своих ис-

следований с другими учеными, они могут по-

лучать отзывы и конструктивную критику, что 

помогает в проведении исследования и улучше-

нии качества работы. 

Таким образом, обладая навыками иноязыч-

ной академической коммуникации, аспиранты 

могут посещать научные конференции, присо-

единяться к академическим сообществам и 

участвовать в онлайн-дискуссиях. В рамках 

научного общения аспиранты получают воз-

можность анализировать и сравнивать результа-

ты своих исследований, отбирать и оценивать 

существующую литературу в своей области и 

разрабатывать аргументы в поддержку своих 

исследований. С развитыми навыками академи-

ческого общения аспиранты могут участвовать 

в международных академических программах, 

проектах и других формах академической мо-

бильности, что может быть полезно для их бу-

дущей академической и профессиональной ка-

рьеры [7]. 

 

Методология 

 

В рамках настоящего исследования была про-

анализирована потребность аспирантов КНИТУ в 

занятиях по развитию навыков академической 

коммуникации. На протяжении трех лет еже-

годно проводится анкетирование с двумя во-

просами: «Насколько важны для Вас навыки 

проведения презентации на английском языке?» 

и «Насколько важны для Вас навыки академи-

ческого письма на английском языке?». В каче-

стве вариантов ответов даны: a) Очень важно и 

необходимо; b) Не очень важно, но может при-

годиться; c) Не важно и не нужно [8]. Традици-

онно большинство аспирантов (95%) выбирают 

первый из предложенных вариантов ответов. В 

связи с высокой востребованностью навыков 

устной и письменной иноязычной коммуника-

ции кафедра иностранных языков в профессио-

нальной коммуникации Казанского националь-

ного исследовательского технологического 

университета и докторский тренинговый центр 

университета предлагают своим аспирантам 

занятия по академическому письму, методоло-

гии исследований, навыкам презентации и об-

щению. Курсы преподаются опытными препо-

давателями, которые предоставляют студентам 

рекомендации и отзывы об их навыках акаде-

мического общения. Занятия доступны для всех 

аспирантов Казанского национального исследо-

вательского технологического университета, 

независимо от направления их обучения. Для 

аудиторной и самостоятельной работы были 

изданы учебные пособия, помогающие развить 

навыки презентационной деятельности и про-

фессиональный иноязычный словарь. 

Для сравнения ситуации был проведен обзор 

курсов по академической коммуникации веду-

щих российских вузов. Многие российские 

университеты разработали курсы по академиче-

ской коммуникации, чтобы помочь своим сту-

дентам и аспирантам развить навыки письма, 

разговорной речи и презентаций. В числе рос-

сийских университетов, предлагающих курсы 

по академической коммуникации или академи-

ческому письму, Московский государственный 

университет, Санкт-Петербургский государ-

ственный университет, ИТМО, Высшая школа 

экономики, Новосибирский государственный 

университет, Казанский федеральный универ-

ситет, Томский государственный университет, 

Томский государственный педагогический уни-

верситет (информация взята с официальных сай-

тов университетов). Многие другие российские 

университеты также предлагают занятия по ака-

демической коммуникации, интегрированные в 

курс «Иностранный язык». Представленный 

краткий обзор курсов приводится для подтвер-

ждения актуальности и востребованности заня-

тий по развитию академической грамотности. 

Для создания эффективных занятий и курсов 

для аспирантов инженерных направлений необ-

ходимо учитывать особенности их профессио-

нальной и академической коммуникации. Эти 

особенности связаны с техническим характером 

инженерных исследований и необходимостью 

донесения исследователями сложных техниче-

ских концепций до широкой аудитории. Неко-

торые из особенностей академического обще-

ния для исследователей в области инженерии 

включают: 
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1) Технический профессиональный подъ-

язык: исследователи-инженеры используют тех-

нические термины и профессиональный жаргон 

для описания сложных понятий, и это может 

затруднить понимание написанного не инжене-

рами, а также исследователями из смежных об-

ластей. Эффективное академическое общение 

для инженеров требует использования техниче-

ского языка (не только родного, но и иностран-

ного), который ясен и понятен не только специ-

алистам, но и широкой аудитории; 

2) Использование наглядных пособий. Ин-

женеры часто используют рисунки, чертежи, 

диаграммы и графики, чтобы проиллюстриро-

вать результаты своих исследований. Эффек-

тивное академическое общение для инженеров 

требует использования и комментирования этих 

наглядных пособий, чтобы помочь слушателям 

и читателям понять сложные технические кон-

цепции. Таким образом, помимо общенаучной 

лексики, инженеру-исследователю необходимо 

знать и развивать свой запас профессиональной 

иноязычной лексики; 

3) Акцент на результатах: инженерные ис-

следования часто сосредоточены на решении 

практических задач, и акцент делается на ре-

зультатах, а не на процессе. Эффективная науч-

ная коммуникация для инженеров-исследова-

телей требует от них четкого и краткого изло-

жения своих результатов, подчеркивая практи-

ческое значение исследований; 

4) Совместные исследования. Использование 

правил технического письма: эффективное ака-

демическое общение для инженеров требует 

знания правил технического письма, таких как 

правильное использование терминов и профес-

сиональной лексики, а также оформление цитат 

и ссылок, четкий стиль письма и соблюдение 

профессиональных стандартов. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Особенности иноязычной академической ком-

муникации для исследователей в области инже-

нерии связаны с необходимостью донесения 

сложных технических концепций до специали-

стов в определенной области и более широкой 

аудитории с использованием правил техниче-

ского и научного профессионального языка. 

Преподавателям, работающим с аспирантами 

инженерных направлений, необходимо учиты-

вать специфику их профессиональной комму-

никации и отражать ее при составлении заня-

тий. Эффективное академическое общение для 

инженеров требует четкого и лаконичного 

письма, развитых навыков устной презентации 

результатов своих исследований, знания про-

фессиональной иноязычной лексики, использо-

вания наглядных пособий и способности эффек-

тивно общаться с междисциплинарной аудитори-

ей. Практика интернационализации высшего об-

разования и развитие международных образова-

тельных проектов подтверждают необходимость 

развития иноязычной коммуникативной компе-

тенции у студентов и аспирантов [9]. 

Академическое письмо является ключевым 

компонентом академического общения, и аспи-

ранты, практикующие академическое письмо 

еще на этапе обучения в аспирантуре, быстрее и 

эффективнее развиваются в карьере. В ходе 

написания исследовательских работ они могут 

научиться структурировать свои аргументы, 

правильно цитировать и следовать правилам 

оформления научных работ. Традиционно пре-

подаватели обучают академическому общению, 

включая его элементы в курсовые и дипломные 

работы и предоставляя аспирантам рекоменда-

ции и отзывы. Некоторые распространенные 

методы, используемые преподавателями для 

обучения аспирантов академическому обще-

нию, включают: 

1) Письменные задания: преподаватели дают 

различные письменные задания, такие как ре-

зюмирование и реферирование исследователь-

ских работ, эссе и литературные обзоры. Они 

предоставляют рекомендации и критерии оцен-

ки, предлагают отзывы, чтобы помочь аспиран-

там улучшить свое письмо; 

2) Проведение семинаров по академическо-

му письму: преподаватели проводят семинары 

по письму, чтобы дать аспирантам возможность 

обсудить свои письменные работы и получить 

отзывы от преподавателей и других аспирантов 

о стиле, структуре и содержании своего письма. 

Помимо традиционных методов развития 

навыков академического письма и устной ком-

муникации, появилось несколько относительно 

новых педагогических методов, которые можно 

использовать для обучения аспирантов. Предла-

гаемый перечень методов был составлен авто-

ром статьи на основе пройденных курсов по-

вышения квалификации, в том числе «Teaching 

Principles and Practices Modular Faculty 

Development Course» от чешско-американского 

фонда CERGE-EI Foundation. Практически все 

методы (кроме геймификации) были апробиро-

ваны в ходе иноязычной подготовки аспирантов 

КНИТУ и являются результатом практического 

опыта. Некоторые из этих методов включают в 

себя: 

1) Смешанное обучение (blended learning): 

сочетает в себе традиционное обучение в классе 

с учебными онлайн-ресурсами. Этот подход 

позволяет аспирантам получать доступ к мате-



 

Л.Р. Газизулина  

 

190 

риалам курса и участвовать в онлайн-дискуссиях, 

а также получать очные инструкции и отзывы от 

своих преподавателей; 

2) Наставничество сверстников (peer mentor-

ing): включает в себя объединение аспирантов с 

более опытными коллегами, которые могут 

предоставить обратную связь и рекомендации 

по их академическим коммуникативным навы-

кам. Этот подход позволяет аспирантам учиться 

у своих сверстников и получать индивидуаль-

ную обратную связь о своих навыках письма, 

разговорной речи и презентаций; 

3) Экспериментальное обучение (experimental 

education): предполагает предоставление аспи-

рантам возможности применить свои академиче-

ские коммуникативные навыки в реальных усло-

виях. Этот подход может включать стажировки, 

исследовательские проекты или другой практи-

ческий опыт, который позволяет аспирантам 

применять свои академические коммуникатив-

ные навыки в профессиональном контексте; 

4) Перевернутый класс (flipped classroom): 

включает в себя перевернутую традиционную 

модель классной комнаты, когда учащиеся изу-

чают материалы курса в Интернете перед посе-

щением занятий. Этот подход позволяет аспиран-

там подготовиться к занятиям, просматривая ма-

териалы курса и участвуя в онлайн-дискуссиях, а 

также используя очные инструкции и отзывы 

своих преподавателей; 

5) Геймификация (gamification): включает в 

себя использование игровых элементов, таких 

как очки, значки и таблицы лидеров, для моти-

вации аспирантов к изучению материалов курса 

и улучшения их навыков академического обще-

ния. Такой подход может помочь сделать обу-

чение более увлекательным для обучающихся, а 

также предоставить им возможность практико-

вать свои навыки без стресса; 

6) Предоставление отзывов о презентациях: 

преподаватели оставляют отзывы о презентаци-

ях аспирантов, чтобы помочь им улучшить свои 

навыки публичных выступлений. Они могут 

предоставить рекомендации о том, как структу-

рировать презентацию, как эффективно исполь-

зовать наглядные пособия и как вовлечь ауди-

торию; 

7) Поощрение участия в научных конферен-

циях: преподаватели поощряют участие аспи-

рантов в научных конференциях для развития 

навыков академического общения. Они могут 

дать рекомендации о том, как подготовиться к 

презентации на конференции, как наладить кон-

такты с другими учеными и как подать заявку 

на грант; 

8) Обучение цитированию и ссылкам: пре-

подаватели учат аспирантов, как правильно ци-

тировать и ссылаться на источники, чтобы из-

бежать плагиата. Они могут дать рекомендации 

по использованию различных стилей цитирова-

ния, таких как APA, MLA и Chicago, а также по 

правильному форматированию ссылок. 

В целом преподаватели обучают академиче-

скому общению, предоставляя аспирантам воз-

можности практиковать свои навыки письма, 

публичных выступлений и общения в сети, а 

также предоставляя обратную связь и рекомен-

дации, чтобы помочь аспирантам улучшить 

свои навыки. 

Существует несколько приемов развития 

навыков письменного академического общения, 

которые могут быть рекомендованы аспирантам 

для самостоятельной работы. В их числе: 

1) Широкое чтение. Широкое чтение в реле-

вантной области обучения и за ее пределами 

может помочь развить навыки письма. Читая 

академические статьи, книги и другие научные 

публикации, можно научиться структурировать 

свои аргументы, правильно цитировать и следо-

вать правилам академического письма; 

2) Регулярная практика. Регулярная практика 

улучшает навыки письма. Рекомендуется начи-

нать с небольших письменных заданий, таких 

как написание резюме научных статей или ко-

ротких эссе, и постепенно переходить к более 

сложным письменным заданиям, таким как ис-

следовательские работы и диссертации; 

3) Поиск отзывов. Поиск отзывов от своих 

преподавателей, коллег или наставников о 

письме: обратная связь помогает улучшить 

навыки академического письма благодаря кон-

структивным отзывам о стиле, структуре и со-

держании письма; 

4) Использование полезных ресурсов. По-

лезные ресурсы, такие как руководства по ака-

демическому письму, в том числе онлайн-

ресурсы, помогают получить рекомендации о 

том, как структурировать текст, правильно ци-

тировать и писать четко и лаконично; 

5) Практика в редактировании. Редактирова-

ние собственного и чужого письма является 

важной частью академического письма. Поиск и 

исправление грамматических, стилистических и 

пунктуационных ошибок помогает не допускать 

их в будущем;  

6) Посещение семинаров или курсов по ака-

демическому письму. Такие семинары могут 

дать рекомендации о том, как эффективно пи-

сать, а также предоставить возможность по-

практиковаться в навыках написания текстов 

различных жанров. 

Устная академическая коммуникация пред-

ставляет особые трудности для аспирантов ин-
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женерных направлений ввиду недостаточной 

практики и психологического барьера. Однако 

современные ресурсы предоставляют неограни-

ченные возможности для развития навыков уст-

ной академической коммуникации, как под ру-

ководством преподавателя, так и самостоятель-

но. К приемам развития навыков устной акаде-

мической коммуникации относятся: 

1) Регулярная практика навыков устного 

общения. Регулярные выступления с презента-

циями, участие в групповых дискуссиях и деба-

тах помогает развивать способности четко и 

эффективно формулировать свои идеи, увели-

чивает словарный запас, помогает держаться 

увереннее перед аудиторией; 

2) Подготовка. Презентации или выступле-

ния рекомендуется готовить заранее, чтобы вы-

ступающий был организован, сосредоточен и 

четко формулировал свои мысли. Создание 

плана или сценария и практика в его изложении 

позволяет эффективно освоить материал; 

3) Использование визуальных эффектов. 

Практически все выступления сегодня сопро-

вождаются презентациями. Слайды PowerPoint 

или другие визуальные средства могут помочь 

четко проиллюстрировать мысли и сделать пре-

зентации более наглядными и информативны-

ми. Однако следует уделить внимание правилам 

и рекомендациям по организации материала на 

слайдах и соотнесенности его с текстом вы-

ступления; 

4) Вовлечение аудитории. Тренировка вы-

ступлений перед аудиторией помогает научиться 

поддерживать зрительный контакт, эффективно 

использовать язык тела, реагировать на отзывы 

аудитории и вдумчиво отвечать на вопросы; 

5) Отзывы и обратная связь от преподавате-

лей, коллег или наставников о навыках устного 

общения и качестве презентации. Преподавате-

ли и коллеги могут предоставить конструктив-

ную обратную связь о стиле речи, ошибках и 

общей эффективности; 
6) Посещение семинаров или курсов. Семи-

нары или курсы по публичным выступлениям 
или устному общению помогают развивать не-
обходимые навыки. Эти семинары могут дать 
рекомендации о том, как готовиться к презента-
циям, выступать с презентациями и взаимодей-
ствовать с аудиторией. 

Таким образом, с учетом запросов от аспи-

рантов на создание занятий и курсов по акаде-

мической коммуникации был предложен ряд 

рекомендаций для аудиторной и самостоятель-

ной работы. Выявленные в ходе данного иссле-

дования педагогические методы не имеют ни-

какой дисциплинарной специфики и подходят 

аспирантам любых научных направлений, одна-

ко при составлении курсов для аспирантов ин-

женерных направлений должна учитываться 

специфика их профессиональной коммуника-

ции. В связи с этим кафедрой ИЯПК КНИТУ 

было издано учебное пособие «How to Present a 

Research Project?» («Как представлять исследо-

вательский проект?»), в котором одна из глав 

посвящена формированию профессионального 

вокабуляра инженерной направленности. Мо-

дернизированный курс по дисциплине «Ино-

странный язык» для аспирантов КНИТУ с 

включенными в него модулями по развитию 

навыков презентационной деятельности и ака-

демического письма показал его востребован-

ность и эффективность [8]. 

 

Заключение 

 

Современный аспирант должен стремиться 

стать узнаваемым в научном сообществе специ-

алистом, способным к участию в научно-

технических программах, грантах, стажировках, 

международных научных проектах и, соответ-

ственно, иметь навыки представления научных 

результатов в форме публичных презентаций, 

докладов, научных публикаций [10].  

Аспиранты КНИТУ подтверждают необхо-

димость в развитии и применении навыков уст-

ной презентационной деятельности и академи-

ческого письма для их научной и профессио-

нальной деятельности. Кафедры иностранных 

языков, докторские тренинговые центры и спе-

циальные курсы эффективно выполняют задачу 

по развитию навыков иноязычной академиче-

ской коммуникации. Однако, являясь относи-

тельно новым, это педагогическое направление 

может быть оптимизировано и улучшено, педа-

гогические приемы и методы могут быть дора-

ботаны и внедрены в соответствующие курсы. 

Самостоятельная работа аспирантов требует 

практики, расширения и развития профессио-

нального технического вокабуляра, подготовки 

и готовности взаимодействовать с аудиторией. 

Регулярно практикуясь, заранее готовя свои 

презентации, используя наглядные материалы и 

примеры, привлекая аудиторию, получая отзы-

вы и посещая семинары или курсы, аспиранты 

могут улучшить свои навыки устного и пись-

менного академического общения.  

В качестве перспективы исследования рас-

сматривается возможность более масштабной и 

разнообразной выборки для выявления потреб-

ности в практике иноязычной академической 

коммуникации российских аспирантов инже-

нерных направлений. 
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DEVELOPMENT OF ACADEMIC COMMUNICATION SKILLS OF ENGINEERING GRADUATE STUDENTS 

 

L.R. Gazizulina 

 

Kazan National Research Technological University 

 

Properly organized academic communication allows solving some of the tasks and problems challenging graduate stu-

dents and young scientists. Engineering research often involves interaction between researchers from different disciplines 

and different countries. Academic communication plays a crucial role for engineering postgraduate students as it helps them 

share their research results with other scientists in their field, promotes collaboration, partnerships and opportunities for 

further research. Effective academic communication for engineers requires researchers to effectively communicate their 

research to an interdisciplinary and international audience. The purpose of this work is to analyze the features of the devel-

opment of academic communication skills in engineering postgraduate students of KNRTU. To achieve this goal, it is nec-

essary to complete a number of tasks: to identify the needs of postgraduate students in the practice of academic communica-

tion, to analyze the features of engineering scientific activity, to review courses for the development of academic communi-

cation skills in Russian universities, to compile a list of pedagogical techniques for developing oral and written communica-

tion skills in a scientific environment. The applied research methods are theoretical, empirical, mathematical. As a result, 

the features of communication in the engineering environment were revealed and the main techniques for developing aca-

demic communication skills were identified. It is also concluded that there is a need to organize courses on the development 

of academic communication skills for postgraduate students in each university, the features of the areas of training being 

taken into consideration. 

 

Keywords: academic communication, postgraduate studies, engineering areas, pedagogical techniques and methods. 
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Цель работы – рассмотреть проблемы формирования и развития у студентов зарубежных вузов глобаль-

ной компетентности – одного из важных компонентов функциональной грамотности и важного условия про-

фессиональной подготовки современного специалиста. Одна из важных причин формирования глобальной 

компетентности у будущих специалистов заключается в том, что ключевой задачей современного професси-

онального образования является личностное развитие будущего специалиста, обеспечивающее профессио-

нальный универсализм – способность человека менять способы и сферы своей деятельности. На современ-

ном рынке труда наиболее важными качествами специалиста считаются навыки саморазвития и самообразо-

вания, умение решать проблемы, возникающие в познании, во взаимоотношениях людей, в профессиональ-

ной жизни и в личностном самоопределении. Результаты исследования, проведенного в ряде зарубежных 

вузов, говорят о том, что успешность сотрудника зависит от его профессиональных компетенций лишь на 

15%, оставшиеся 85% зависят от универсальных и глобальных компетенций. 

В статье разработаны и представлены сущность и ретроспективный анализ развития понятий «глобальная 

компетентность» и «глобальные компетенции». Рассматриваются взаимосвязь глобального образования и 

глобальной компетентности, влияние глобальных компетенций на профессиональную компетентность, уро-

вень профессиональной подготовки современных специалистов. Доказана эффективность процесса развития 

глобальных компетенций студентов на основе цифровизации образования. В работе использованы следую-

щие методы – теоретические: изучение теоретического анализа и обобщение отечественной и зарубежной 

психолого-педагогической литературы; эмпирические – педагогическое наблюдение на тему исследования, 

опрос, анкетирование, тестирование. 
 
Ключевые слова: глобализация общественного развития, создание единых экономических, политических, об-

разовательных и культурных центров, глобальное образование, глобальные проблемы, глобальные компетенции, 
глобальные компетенции как средство совершенствования профессиональной подготовки специалистов. 

 

Введение 

 

Актуальность исследования состоит в том, 

что в современных условиях развития общества 

многие зарубежные вузы проводят активную 

деятельность по развитию глобальных компе-

тенций у обучаемых. В настоящее время возни-

кает острая необходимость изучения и реализа-

ции данного зарубежного опыта в деятельности 

отечественных вузов. Лишь глобально компе-

тентные специалисты способны эффективно 

решать современные проблемы в различных 

сферах и обеспечить инновационное социально- 

экономическое развитие предприятия (органи-

зации), отрасли и страны.  

Цель исследования – изучение теоретиче-

ских основ и опыта деятельности зарубежных 

вузов по повышению эффективности процесса 
развития у студентов глобальных компетенций 

на основе цифровизации образования. 

 Задачи исследования: а) уточнить сущность 

понятий «глобальная компетентность» и «гло-

бальные компетенции», определить особенно-

сти их формирования и развития у студентов 

зарубежных вузов; б) определить модель повы-

шения эффективности процесса развития гло-

бальных компетенций у студентов зарубежных 

вузов на основе реализации цифровых техноло-

гий; в) проанализировать результаты работы за-

рубежных вузов по формированию и развитию у 

студентов глобальных компетенций на основе 

реализации цифровых технологий и определить 

возможность реализации данного опыта в дея-

тельности отечественных вузов. 

Научная новизна исследования заключается 

в следующем: 

– определено содержание понятий «глобальная 

компетентность» и «глобальная компетенция»;      

– определена модель повышения эффектив-

ности процесса развития глобальных компетен-
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ций у студентов зарубежных вузов на основе 

реализации цифровых технологий. 

Практическая ценность исследования за-

ключается в том, что результаты изучения про-

цесса формирования и развития глобальных 

компетенций у студентов зарубежных вузов 

позволят реализовать данный опыт в деятельно-

сти отечественных вузов и значительно повы-

сить уровень профессиональной подготовки. 

Методологию исследования составляют по-

ложения (концепции) системно-деятельностного 

подхода и системного анализа, принцип един-

ства логического, исторического и культуроло-

гического в педагогическом познании. 

 

Материалы исследования 

 

Развитие глобальных компетенций у студен-

тов вносит ценный вклад в процесс повышения 

качества профессионального образования. Наста-

ло время для формирования у будущих специа-

листов не только узкопрофессиональных ком-

петенций по отдельным специальностям, но и 

системы умений (компетенций), позволяющих 

решать крупные, глобальные проблемы в раз-

личных сферах и обеспечить инновационное 

развитие исследуемого объекта или системы. 

Часто решение профессиональных проблем не-

возможно без рассмотрения конкретной про-

фессиональной деятельности в составе системы 

глобального мира, глобального образования и 

принятия мер для решения узкопрофессиональ-

ных и глобальных проблем во взаимосвязи. 

В настоящее время происходит формирование 

многополярного мира и, естественно, осуществ-

ляются определенные изменения в процессе гло-

бализации общественного развития. Вектор со-

здания центров экономических, политических, 

образовательных и культурных пространств в 

мире все более ориентируется на Восток (Ки-

тай, Индию) и Россию. 

Для полного понимания значения деятельно-

сти по формированию и развитию у студентов 

глобальных компетенций необходимо разо-

браться в понятиях «глобальное образование» и 

«глобальная компетентность». 

Глобальное образование и глобальная ком-

петентность – взаимосвязанные и взаимообу-

словленные понятия. 

«Глобальное образование трактуется как об-

разование, целью которого является формиро-

вание глобального миропонимания, то есть рас-

смотрение изучаемых объектов как составляю-

щих и взаимосвязанных компонентов целостно-

го (глобального) мира и его глобальных сфер 

(экономики, политики, духовной сферы, соци-

альной сферы, в том числе культуры, науки, 

образования)» [1]. Глобальное образование ха-

рактеризуется также универсализацией содер-

жания учебного материала. 

Глобальное образование как система пред-

ставляет собой интеграцию различных образо-

вательных систем, форм и технологий. 

В соответствии с требованиями глобального 

образования вузы должны готовить будущих 

специалистов не только к узкой специализации 

в своей профессиональной области. В вузах 

должна быть заложена основа для целостного 

представления о любой области знаний, в том 

числе о любой области профессиональных зна-

ний, основа для генерации инновационных 

идей. Глобальное образование определяется как 

образовательная стратегия, в рамках которой 

глобальные проблемы изучаются на основе ин-

тегративного метода. Глобальное обучение об-

ладает двумя характеристиками: оно сущностно 

связано с глобальными проблемами и реализует 

полидисциплинарную концепцию формирова-

ния содержания образования, позволяющую 

интегрировать дисциплинарные знания, а также 

научный и личный опыт. 

Глобальное образование можно рассматри-

вать и как образование, целью которого является 

формирование глобальных компетенций [1–8].  

В США созданы центры и школы глобального 

образования. Во многих вузах разрабатываются 

программы глобального образования [10, 11].  

Образовательные программы большинства 

школ и центров глобального образования реа-

лизуют междисциплинарный и мультидисцип-

линарный подходы (наряду с введением мета-

предметов).  

Проблемы глобального образования иссле-

довали К. Андерсон [1], Р. Хенви [2], Дж. Ко-

ган [3] (США) и др. Вопросами разработки тео-

рии и практики формирования и развития у 

обучаемых глобальных компетенций занима-

лись Г. Битхем, А. Литлджон [4] (Великобрита-

ния), Дарла К. Дирдорф [5], В. Мансилла, Э. Джек-

сон [6], В. Хантер [7] (США), Джин Ли [8], Тен 

Цзюнь [9] (Китай), Т.В. Коваль [10], С.Е. Дюко-

ва [11], С.А. Королькова [12], О.П. Миханова [13] 

(Россия) и др. 

При организации отечественными образова-

тельными учреждениями работы по формиро-

ванию и развитию глобальных компетенций у 

будущих специалистов, в том числе на основе 

реализации цифровых технологий, мы, без-

условно, должны воспользоваться также и опы-

том зарубежных стран (как западных, так и во-

сточных).  

Понятия «глобальная компетентность» и 

«глобальные компетенции» в педагогической 

литературе определяются по-разному. 
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Значительное большинство ученых понятие 

«глобальная компетентность» определяет как 

многомерную способность, которая включает в 

себя следующие глобальные компетенции: 

а) способность изучать глобальные и меж-

культурные проблемы; 

б) способность понимать и ценить различ-

ные мировоззрения и точки зрения; 

в) способность успешно и уважительно вза-

имодействовать с представителями других 

культур; 

г) способность принимать меры для коллек-

тивного благополучия и устойчивого развития 

изучаемого объекта. 

Таким образом, мы видим, что первоначаль-

но ученые мира понятие «глобальная компе-

тентность» рассматривали лишь как многомер-

ную способность специалиста, ориентирован-

ную на понимание и решение глобальных про-

блем различных народов, национальностей, 

культур, стран, а также на решение глобальных 

межнациональных и социальных проблем» [14]. 

Иначе говоря, рассматривалось решение гло-

бальных проблем мира и его основных сфер, 

разделенных по национальному, культурному, 

географическому, территориальному признаку. 

Глобальные проблемы – это проблемы, затра-

гивающие жизненно важные интересы всего 

населения мира (всемирные) или региона (регио-

нальные). Глобальные проблемы затрагивают 

различные сферы жизнедеятельности человека. 

В настоящее время понятие «глобальная 

компетентность» рассматривается в узком и 

широком смысле слова. 

В узком смысле данное понятие означает 

«способность: 

– рассматривать весь мир и его отдельные 

аспекты как сложную систему, состоящую из 

различных взаимосвязанных элементов; 

– рассматривать изучаемый объект как орга-

ническую часть одной из глобальных сфер чело-

веческой деятельности (глобальной экономики, 

глобальной политики, глобальной социальной 

сферы, глобальной духовной сферы, в т. ч. гло-

бальной культуры, глобального образования); 

– понимать и принимать меры для решения 

глобальных проблем» [6]. 

В широком смысле слова под глобальной 

компетентностью понимают не только способ-

ность рассматривать изучаемый объект как ор-

ганическую часть глобального мира, в том чис-

ле одной из глобальных сфер человеческой дея-

тельности, и принимать меры для решения гло-

бальных проблем, но и как: 
а) способность, позволяющую (совместно с 

профессиональной компетентностью) прини-
мать меры для эффективного решения ключе-

вых профессиональных проблем (межотрасле-
вых, отраслевых или специальных), эффектив-
ной практической реализации профессиональ-
ной деятельности и инновационного развития 
изучаемого объекта; 

 б) способность, позволяющую (совместно с 
компетентностью по конкретным учебным дис-
циплинам) принимать меры для эффективного 
решения ключевых проблем данных дисциплин, 
а также междисциплинарных проблем. 

Реализация данных способностей осуществ-
ляется на основе: 

– глобального образования, в том числе зна-
ний о различных сферах человеческой деятель-
ности и их проблемах, знаний о глобальных 
проблемах человечества; 

– установления тесного взаимодействия с 
представителями этих сфер; 

– педагогических технологий определения и 
решения проблем (проектных, исследователь-
ских, проблемных, модульных, проблемно-
модульных, интегральных), других современ-
ных технологий образования и развития  лич-
ностных качеств; 

– универсальных (метапредметных) учебных 
умений (компетенций) (познавательных, регу-
лятивных, коммуникативных);  

– современных цифровых технологий. 
При данном подходе понятие «глобальная 

компетентность» рассматривается гораздо шире 
и более системно. 

За рубежом реализуются различные органи-
зационно-педагогические условия повышения 
эффективности процесса развития глобальных 
компетенций студентов вузов. 

Важным условием является цифровизация 
образования, внедрение цифровых технологий в 
процесс развития глобальных компетенций сту-
дентов. 

Понятия «цифровые технологии» и «инфор-
мационные технологии» – взаимосвязанные 
понятия. 

Цифровые технологии – это технологии, ос-
нованные на дискретной (двоичной) системе 

счисления и базирующиеся на кодировании и 

трансляции информационных данных, позво-

ляющих решать разнообразные задачи за отно-

сительно короткие отрезки времени (как пере-
дачи и обработки информации, так и другие 

задачи: цифровое производство, цифровой ди-

зайн и т. д.) [6, 7]. 

Эффективность цифровых технологий по-

вышается значительно при условии их реализа-

ции одновременно с другими инновациями, в 

частности при реализации одновременно с ин-

новационными педагогическими и управленче-

скими технологиями, например с технологией 

проектного управления. 
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Ключевая цель проектного управления – по-

вышение эффективности процесса развития гло-

бальных компетенций студентов на основе: 

а) развития у студентов умений и навыков са-

мостоятельно получать профессиональные зна-

ния, работать с профессиональной информацией, 

эффективной реализации универсальных компе-

тенций (коммуникативных, регулятивных, по-

знавательных); 

б) личностного развития; 

в) ориентации на конечный практический 

продукт. 

Концепты (основные концептуальные идеи) 

технологии проектного управления процессом 

развития глобальных компетенций студентов:  

1. Осознание обучаемыми проблемы необ-

ходимости повышения глобальной компетент-

ности и направленность данной работы на ко-

нечный практический «осязаемый» продукт 

(например, конечный продукт может быть в 

форме памятки об инновационной компетент-

ности и инновационной технологии, планов 

(технологических карт) учебных занятий по 

формированию инновационной компетентности 

на основе данной технологии и т.д.); 

2. Самостоятельная познавательная, исследо-

вательская работа студентов. 

Принципы проектной деятельности: 

а) мотивация (стимулирование) учебно-

познавательности деятельности студентов и 

педагогических работников; 

б) оптимальное сочетание теоретических и 

практических форм методической работы; 

в) адаптивность проектной деятельности; 

г) оптимальное сочетание форм работы (ин-

дивидуальной, групповой и фронтальной). 

Рассмотрим пример реализации цифровых 

технологий в условиях проектного управления 

процессом развития глобальных компетенций 

студентов. 

Модель процесса развития глобальных ком-

петенций студентов зарубежных вузов на осно-

ве цифровизации образования в условиях про-

ектного управления. Основные этапы процесса 

автоматизированы с помощью цифровых тех-

нологий. 

1. Проблемно-ориентированный анализ уров-

ня глобальной компетентности студентов (дан-

ный этап автоматизирован). 

 Проблема заключается в необходимости 

развивать у студентов глобальные компетенции. 

2. Планирование (автоматизировано). 

а) Целеполагание (автоматизировано). 

Образовательная цель – развивать у студен-

тов  глобальные компетенции.  

Цель как конечный практический продукт 

(или комплекс практических продуктов). 

 Разработать (подготовить): 
– учебно-методическое пособие по развитию 

глобальных компетенций студентов на основе 
цифровых технологий; 

– план или технологическую карту учебного 
занятия по развитию глобальных компетенций 
студентов на основе цифровых технологий; 

– открытое занятие по развитию глобальных 
компетенций студентов на основе цифровых 
технологий; 

– критерии оценки и анализа занятия по раз-
витию глобальных компетенций студентов на 
основе цифровых технологий. 

 При дальнейшем планировании и реализации 
задач, конкретных мер и мероприятий студенты 
ориентируются не только на то, что у них долж-
ны сформироваться определенные знания, ком-
петенции, но они также готовят (разрабатывают) 
описанный комплекс практических продуктов. 

Основные задачи (определение задач авто-
матизировано): 

а) изучить литературу по развитию глобаль-
ных компетенций студентов на основе цифро-
вых технологий; 

б) изучить электронную информацию по 
развитию глобальных компетенций студентов 
на основе цифровых технологий; 

в) изучить опыт работы преподавателя по 
развитию глобальных компетенций студентов 
на основе цифровых технологий; 

г) учеба на курсах по развитию глобальных 
компетенций студентов на основе цифровых 
технологий и т.д. 

3. Поисково-исследовательская деятельность 
(автоматизирована): 

а) поиск и изучение информации по разви-
тию глобальных компетенций студентов на ос-
нове цифровых технологий (литературы, циф-
ровой информации, опыта работы, обучения на 
курсах и т.п.); 

б) исследовательская деятельность (можно 
уже на этом этапе проверить некоторые гипоте-
зы об эффективности изучаемой технологии). 

4. Проектирование (моделирование, кон-

струирование) инновационной системы процес-

са развития глобальных компетенций студентов 

(частично автоматизировано). 

5. Подготовка комплекса конечных практи-

ческих продуктов (частично автоматизирована): 

 а) учебно-методического пособия или па-

мятки по развитию глобальных компетенций 

студентов на основе цифровых технологий; 

б) плана или технологической карты учебно-

го занятия по развитию глобальных компетен-

ций студентов на основе цифровых технологий; 

в) открытого занятия по развитию глобаль-
ных компетенций студентов на основе цифро-

вых технологий; 
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г) критериев оценки и анализа занятия по 

развитию глобальных компетенций студентов 

на основе цифровых технологий. 

6. Презентация проекта (презентация ком-

плекса конечных практических продуктов (ча-

стично автоматизирована)). 

7. Рефлексия (самооценка, самоанализ) про-

ектной деятельности.  

Основные цифровые технологии, реализуе-

мые в зарубежных вузах. 

В зарубежных вузах имеются различное 

цифровое оборудование, лаборатории, включа-

ющие в себя многообразие приборов. Они поз-

воляют автоматизировать различные этапы 

учебно-познавательной деятельности студентов, 

в т. ч. развивать навыки иностранной речи, а 

также автоматизировать основные функции 

управления процессом образования, в том числе 

управления процессом развития глобальных 

компетенций студентов. Существуют также 

специальные аудитории, снабженные ноутбу-

ками и программным обеспечением, позволяю-

щим взаимодействовать со студентами. В рас-

поряжении студентов имеются лаборатории, 

оборудованные ноутбуками с выходом в Ин-

тернет, наушниками, микрофонами, динамика-

ми, проектором и интерактивной доской. Это 

позволяет отрабатывать и контролировать раз-

личные навыки в процессе обучения.  

 Преподаватель имеет возможность созда-

вать курсы для каждой учебной группы и вы-

брать свою траекторию развития глобальных 

компетенций. 

Преподаватель, направив задания студентам, 

может наблюдать за их результатами в элек-

тронном журнале. Система автоматически ана-

лизирует и оценивает работы обучаемых, пред-

ставляет обобщенную информацию по группе. 

 На занятиях активно используются элек-

тронные учебники. Данные ресурсы размещены 

в свободном доступе на сайтах и могут исполь-

зоваться как в качестве дополнительного мате-

риала на занятиях, так и для самостоятельной 

работы студентов. Здесь представлены различ-

ные упражнения и задачи. 

 В зарубежных вузах все активнее использу-

ются так называемые инструменты коллективно-

го пользования, призванные развивать навыки и 

умения проектно-исследовательской деятельно-

сти, коллективной работы [3; 6; 7]. К ним отно-

сятся облачные сервисы и системы дистанци-

онного обучения, позволяющие разнообразить 

форматы проведения занятий – от телемостов 

до трансляции лекций из вузов. В свои курсы 

преподаватели загружают тексты, аудио, видео, 

ссылки на необходимые ресурсы, создают 

упражнения для отработки определенных тем, 

форумы для обсуждения и обратной связи со 

студентами, а также тесты для входного, про-

межуточного и итогового контроля. 

Имеется доступ к видеоматериалам на всех 

изучаемых языках. Помимо этого, видеосопро-

вождение дает возможность наглядно предста-

вить те явления, места, процессы, о которых 

идет речь.  

Для самостоятельной работы студенты ис-

пользуют различные интернет-ресурсы, позво-

ляющие закрепить знания по изученным темам, 

а также пообщаться в режиме онлайн.  

Интерактивный компонент – непосредствен-

ная составляющая практических занятий. Прак-

тика предполагает его использование в ситуа-

циях коммуникации. 

Электронные курсы и учебники включают в 

себя тесты, задания, видео, аудирование, систему 

автоматического анализа и оценивания. Роль пре-

подавателя ограничивается тьюторством, так как 

он является наблюдателем учебного процесса.  

Роль преподавателя незаменима в преподава-

нии. Цифровизация не может заменить человека. 

Эффективность развития глобальных компе-

тенций студентов вузов на основе цифровых 

технологий повышается в связи с тем, что циф-

ровые технологии обеспечивают возможность:  

– повысить темп обучения, что зависит от 

скорости передачи информации и является 

острой необходимостью в глобальном мире; 

–  обучаться дистанционно; 

– автоматизировать управление процессом 

формирования и развития глобальных компе-

тенций студентов (автоматизация функций 

управления: диагностика и анализ уровня гло-

бальной компетентности студентов); 

–  автоматизировать поиск и изучение ин-

формации о развитии глобальных компетенций 

студентов (литературы, цифровой информации, 

опыта работы, обучения на курсах и т.п.); 

– повысить эффективность исследователь-

ской деятельности; 

– обучаться у любого преподавателя по все-

му миру или в любой образовательной органи-

зации по всему миру; 

– обучаться в удобное для себя время и в лю-

бом месте, без отрыва от основной деятельности; 

– реализовать личностно ориентированный 

подход к обучению, проектировать и реализо-

вывать индивидуальные траектории развития 

студентов; 

– неформально общаться с представителями 

других национальностей и культур (друзья по 

переписке, социальные сети, форумы и т.д.) для 

налаживания межкультурных связей, передачи 

опыта и дополнительной практики иностранно-

го языка; 
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– изучать мировую и национальную культуру; 

– организовать коммуникации на основе ис-

пользования и приобретения педагогического 

опыта, методической и учебной литературы по 

направлению; 

– широко использовать в деятельности по 

развитию глобальных компетенций активные 

методы обучения; 

– осуществлять интеграцию различных ви-

дов образовательной деятельности (образова-

тельной, исследовательской и др.); 

– активизировать адаптацию процесса разви-

тия глобальных компетенций студентов вузов к 

индивидуальным потребностям обучаемых; 

– повысить мотивацию деятельности студен-

тов по развитию глобальных компетенций. 

Таким образом, формирование и развитие 

глобальных компетенций у студентов вузов 

обеспечивает не только решение глобальных 

(всеобщих) проблем, но и профессиональных 

проблем и совершенствование профессиональ-

ной подготовки специалистов (на основе инте-

грации профессиональной и глобальной компе-

тентности и  личностного развития будущих 

специалистов).  

Цифровые технологии являются важным 

средством повышения эффективности развития 

глобальных компетенций у студентов вузов.  

 

Результаты исследования 

 

 Проведен анализ развития понятий «гло-

бальная компетентность» и «глобальные компе-

тенции», определены и изучены современные 

модели развития глобальных компетенций у 

студентов зарубежных вузов как важного усло-

вия повышения уровня профессиональной под-

готовки специалистов: 

– модель развития у студентов глобальных 

компетенций на основе создания в вузах цен-

тров обучения и управления данной деятельно-

стью (центров глобальной компетентности); 

– модель развития глобальных компетенций 

у студентов вузов на основе интернационализа-

ции образования;  

– модель развития глобальных компетенций 

у студентов европейских вузов на основе Бо-

лонского процесса и др. 

Исследование показало, что интеграция дан-

ных моделей с моделью развития глобальных 

компетенций у студентов вузов на основе циф-

ровизации образования значительно повышает 

качество и эффективность данного процесса 

(процесса развития глобальных компетенций 

студентов) и его результатов. 

Так, повышение уровня глобальных компе-

тенций в исследуемых вузах наблюдалось в 

среднем: а) у 36% студентов с низкого до сред-

него уровня; б) у 25% студентов со среднего  до 

высокого уровня (по шкале оценки качества 

вузовского образования государственных и 

межвузовских исследовательских программ 

США, ряда европейских стран, а также Между-

народной программы оценки образовательной 

деятельности – PISА). 

Данные модели также были эксперимен-

тально проверены и широко апробированы в 

образовательной деятельности отечественных 

вузов, в т.ч. Казанского государственного энер-

гетического университета. Данные результаты 

также позволили сделать вывод о положитель-

ном влиянии данных моделей на учебный про-

цесс в учреждениях высшего профессионально-

го образования, его ресурсы и результаты. В 

ходе эксперимента отмечены следующие изме-

нения: а) повышение качества конечных ре-

зультатов работы вуза (количество студентов 

экспериментальных групп, выдержавших экза-

мены на «4» и «5», с 34.2% увеличилось до 

48.4%); б) повышение качества и эффективно-

сти образовательного процесса (количество 

лекций и практических занятий в эксперимен-

тальных группах, на которых реализуются со-

временные педагогические технологии, с 21% 

увеличилось до 87%). 

 

Заключение 
 

Опыт работы зарубежных вузов (США, Ев-

ропы, а также стран Востока) по развитию у 

студентов глобальных компетенций как важно-

го условия профессиональной подготовки спе-

циалистов (в том числе на основе цифровых 

технологий) в настоящее время является ис-

ключительно востребованным.  

Вследствие этого имеется возможность реа-

лизовать основные положения исследований и 

опыт зарубежных вузов по данной проблеме (с 

учетом особенностей страны) в деятельности 

вузов России и значительно повысить уровень 

профессиональной подготовки отечественных 

специалистов. 
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INCREASING THE EFFICIENCY OF THE PROCESS OF DEVELOPING GLOBAL COMPETENCES AMONG 

STUDENTS OF FOREIGN UNIVERSITIES ON THE BASIS OF DIGITALIZATION OF EDUCATION 

 

A.T. Galiakhmetova 

 

Kazan State Power Engineering University 

 

The purpose of the work is to consider the problems of formation and development of global competence among stu-

dents of foreign universities - one of the important components of functional literacy and an important condition for the 

professional training of a modern specialist. 

One of the important reasons for the formation of global competence among future specialists is that the key task of 

modern professional education is the personal development of the future specialist, which ensures professional universalism 

– the ability of a person to change the ways and areas of his activity. In the modern labor market, the most important quali-

ties of a specialist are the skills of self-development and self-education, the ability to solve problems that arise in 

knowledge, in relationships between people, in professional life and in personal self-determination. The results of a study 

conducted in a number of foreign universities show that the success of an employee depends on his professional competen-

cies by only 15%, the remaining 85% depend on universal and global competencies. 

The article developed and presented the essence and retrospective analysis of the development of the concepts of «glob-

al competence» and «global competences». The interrelation of global education and global competence, the influence of 

global competences on professional competence, the level of professional training of modern specialists are considered. 

The effectiveness of the process of developing global competencies of students based on the digitalization of education 

has been proven. 

The following methods were used in the work: theoretical: study of theoretical analysis and generalization of domestic 

and foreign psychological and pedagogical literature; empirical: pedagogical observation on the topic of research, survey, 

questioning, testing. 

 

Keywords: globalization of social development, creation of common economic, political, educational and cultural cen-

ters, global education, global problems, global competencies, global competencies as a means of improving the professional 

training of specialists. 
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Рассматриваются три основных типа инноваций: системные инновации (глобальные и национальные об-

разовательные тренды), инновационные образовательные технологии и инновационное содержание образо-
вательных программ – и поднимается вопрос о целесообразности учета действующих трендов при пересмот-
ре концепции российского образования и его реформировании. 

Для реализации поставленных в исследовании задач были задействованы системный и функциональный 
анализ, а фокус на междисциплинарность обусловил использование синергетического подхода, объединив-
шего правовой и педагогический инструментарий для обоснования комплекса мер по оптимизации совре-
менного юридического образования. 

Автор приходит к выводу о том, что междисциплинарность является инновационной составляющей оп-
тимизации образовательного процесса в современных вузах, включая юридические факультеты. В первую 
очередь, она должна затронуть дизайн образовательных программ. Помимо этого, требуется проработка ана-
литического механизма выявления и изучения изменений потребностей общества для успешного прогнози-
рования появления новых правовых профессиональных квалификаций. 

 
Ключевые слова: юридическое образование, глобальные тренды, инновационные технологии, междисци-

плинарность, гибридные образовательные программы. 

 

Введение 

 

Целесообразность реконцептуализации и ре-

формирования российской системы образования 

вызывает много споров и опасений. Будут ли 

учтены сложившиеся национальные и глобаль-

ные образовательные тренды в ходе будущих 

трансформаций или ситуация будет развиваться 

по уникальному сценарию? Следует признать, 

что подавляющее большинство трендов носят 

закономерный, а потому и универсальный ха-

рактер – они связаны с фокусом на технологи-

ческое развитие, которого в последние годы 

придерживается и наша страна. Поэтому, реали-

зуя программу стратегического позиционирова-

ния Российской Федерации в международном 

пространстве, не следует преуменьшать значи-

мость «мягкой силы» образования. 

10 ноября 2021 года в штаб-квартире 

ЮНЕСКО был представлен аналитический до-

клад о будущем образования до 2050 года [1] и 

далее. В нем выражена весьма интересная 
мысль о способности образования управлять 

будущим, как минимум управлять изменениями. 

Можно согласиться с мнением аналитиков 

ЮНЕСКО, поскольку образование действи-

тельно участвует во всех существенных соци-

альных трансформациях (в пределах своего 

функционала, конечно), внося свой вклад в 

формирование социально-политической миро-

воззренческой платформы.  

По всей видимости, именно на этот потенциал 

образования возлагаются большие надежды и в 

нашей стране. Так, в настоящий момент, под эги-

дой Министерства науки и высшего образования 

запущен проект внедрения в образовательный 

процесс универсального/общеобязательного кур-

са «Основы российской государственности» [2]. 

Инициаторы проекта обосновывают его целесо-

образность назревшей потребностью возврата к 

традиционным духовно-нравственным ценно-

стям [3; 4]. Инструкции к формированию кон-

тента дисциплины выдают попытку реанимиро-

вать подорванное доверие к своему националь-

ному прошлому. Такое воздействие на обучаю-

щихся со временем может дать положительный 

результат, однако учитывая то, что последние 

десятилетия на молодые поколения осуществ-
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лялось прямо противоположное влияние, сде-

лать это будет непросто, да и методы следует 

использовать деликатные.  

Таким образом, сейчас перед сферой образо-

вания поставлена непростая задача – стать эф-

фективным инструментом в преобразовании 

мировоззренческой платформы общества. Тем 

не менее возврат к старому (содержание и обу-

чающие приемы) невозможен в силу изменив-

шегося мировоззрения и мировосприятия по-

тенциальных реципиентов знаний. Для эффек-

тивного воздействия на обучаемых необходимо 

использовать современные, инновационные ин-

струменты, даже в тех случаях, когда речь идет 

о популяризации нашего славного прошлого и 

рецепции традиционных духовно-нравственных 

ценностей. Так, в проекте УМК «Основы рос-

сийской государственности» для проработки 

каждого из базовых блоков предусмотрено ис-

пользование кейс-стади, квизов, квестов и др. [5].  

Исходя из вышесказанного, нельзя не согла-

ситься с мнением о дуалистичности природы 

образования: с одной стороны, оно достаточно 

консервативно, поскольку призвано формиро-

вать новые поколения в духе культуры, тради-

ций, духовно-нравственных ориентиров обще-

ства, в целях сохранения его идентичности и 

гарантии его целостности. С другой стороны, 

образование неизбежно испытывает на себе все 

существенные «колебания» и трансформации 

социума, чьи потребности оно должно обеспе-

чивать в рамках своего функционала, отражая 

инновационные практики, «определяющие пер-

спективы развития общества» [6, с. 3–76]. 

Представляется логичным рассмотреть заяв-

ленную проблему в такой последовательности: 

1) инновации современной системы образова-

ния (глобальные тренды и их реализация во 

внутригосударственном пространстве), 2) инно-

вационные образовательные технологии, 3) ин-
новационное содержание образовательных про-

грамм. 

 

Инновации  

современной системы образования 

 
Анализ эмпирического материала и исследо-

ваний, опубликованных за последние годы, поз-

воляет выделить следующие наиболее явные 

трансформации современной образовательной 

системы.  

Во-первых, крупные компании, являющиеся 

работодателями, «запустили» собственные про-

граммы подготовки кадров, специализирован-

ные на выработке наиболее актуальных, а пото-

му – востребованных навыков, что автоматиче-

ски делает данные коммерческие структуры 

успешными конкурентами классических вузов, 
предлагающих в первую очередь фундамен-

тальные, а лишь затем практико-ориенти-

рованные компетенции.  

Во-вторых, научно-технический прогресс, 

существенно ускоривший все социальные про-

цессы, привел к быстрому устареванию про-
фессиональных (и не только) знаний и умений 

[7], что, в свою очередь, требует оперативного 

заполнения постоянно образующихся компе-

тентностных «пробелов». Таким образом, необ-

ходимость постоянного обновления знаний обу-

словила третий вид образовательной трансфор-

мации – lifelong education. Несмотря на потреб-

ность в обновлении профессиональной информа-

ции, высокая конкуренция не позволяет надолго 

оставлять рабочие места, в связи с чем закрепи-

лась четвертая инновация – разнообразие про-

грамм ДПО, позволяющих обучаться не только в 

традиционных учебных заведениях, но и на рабо-

чем месте. Это повлекло за собой популяризацию 

появившихся в печальные времена пандемии 

платформ удаленного обучения, что можно счи-

тать пятым новшеством. 

В-шестых, «подвижность»/изменчивость об-

разовательного контента и признание необхо-

димости непрерывного обучения привели к пе-

ресмотру концепции образовательных целей и 

задач. Вместо традиционной передачи накоп-

ленного массива знаний в рамках определенных 

специализаций от обучающего обучаемому по-

следнему прививаются навыки эффективного 

поиска информации, что, при сложившихся об-

стоятельствах, является оптимальным способом 

подготовки студента к будущей профессио-

нальной жизни. Кстати, среди образовательных 

подходов в сфере юриспруденции всегда пред-

полагалось развитие умений поиска и коррект-

ного выбора нормативного материала для раз-

решения конкретного дела. А любому практи-

кующему юристу всегда приходилось отслежи-

вать новеллы в законодательстве, так что «мо-

бильностью» нормативных знаний правоведов 

испугать сложно. 

В-седьмых, проникновение высоких техно-

логий во все сферы общественной деятельно-

сти, обусловило, с одной стороны, возникнове-

ние множества новых профессий [8], что по-

влекло открытие в вузах новых направлений 

подготовки, а с другой – потребность в меж-

дисциплинарных образовательных программах 

для подготовки кадров нового типа. Так, при-

знанная необходимость в правовом регулирова-

нии оказания медицинских услуг приводит к 

признанию нового направления в праве – меди-

цинского права; медицинские работники вы-

нуждены получать дополнительное юридиче-
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ское образование, а юристы – знакомиться с 

основами организации здравоохранения и соци-

альной медицины. Аналогичная потребность в 

профессионалах, обладающих «гибридными» 

компетенциями, наблюдается и в сфере обеспе-

чения безопасности медиапространства и пра-

вовом регулировании его добросовестного ис-

пользования. 

В-восьмых, подобная междисциплинарность и 

спрос общества на многофункциональных спе-

циалистов закономерно вынуждают интегриро-

ваться в единое образовательное пространство 

не только подразделения, участвующие в инно-

вационных совместных проектах внутри образо-

вательного учреждения, но и целые вузы, ранее 

специализировавшиеся на определенных направ-

лениях подготовки [7, с. 73–78]. 

Экономические, политические и социальные 

изменения, воздействуя на систему образования 

и профессиональной подготовки, порой приво-

дят к реконцептуализации функционала образо-

вательных организаций, их реструктуризации и 

изменению внутренней экосистемы. В связи с 

этим можно обозначить ряд вызовов пере-

осмысления концептуальных основ образова-

тельной системы.  

(1) Лоббирование работодателями-промыш-
ленниками отступления от традиционной фун-

даментальности университетского образования 

и заполнения образовательных программ практи-
ко-ориентированным контентом. Тут выявляет-

ся дилемма: работодатели, участвующие в фор-

мировании концепции содержания образова-

тельных программ, согласно ФГОС 3++, ратуют 

за уменьшение (если не упразднение) фунда-

ментальных предметов в пользу специализиро-

ванных, чтобы сократить период адаптации при 

поступлении на работу. 

С другой стороны, ранее обозначенная тен-

денция быстрого морального устаревания кон-

кретных знаний и навыков практически лишает 

смысла такой вариант, в то время как именно 

фундаментальные профильные дисциплины 

развивают у обучающихся широкий кругозор и 

аналитическое мышление, позволяющее выяв-

лять закономерности и на их основе строить 

прогнозы, в том числе – и относительно даль-

нейших изменений приоритетов в производ-

ственно-экономической сфере. 

Другими вызовами можно считать (2) инкор-

порирование гуманитарных знаний в учебные 

программы непрофильных направлений; (3) меж-

дисциплинарный характер современных техноло-

гий, требующий такой же междисциплинарно-

сти в обучении будущих и имеющихся кадров; 

(4) внедрение междисциплинарных образова-

тельных программ требует либо внутривузов-

ской интеграции, либо межуниверситетской 
интеграции, что неизбежно усложнит управле-

ние образовательными учреждениями; (5) даль-

нейшие структурные изменения внутри вуза 

при переходе на междисциплинарное обучение. 

 

Инновационные тренды, способствующие 

оптимизации качества учебного процесса  

и востребованности образовательного  

продукта 

 

За последние годы в научных публикациях 

[9–11], аналитических отчетах [6] и интернет-

публикациях [12–14] были названы глобальные 

тренды, направленные не только на оптимиза-

цию качества образования, но и на синхрониза-

цию последнего с меняющимися потребностями 

общества. Наибольшее признание получили:     

1) практическая ориентированность обучения, 

2) проектная деятельность, 3) повсеместное 
внедрение ИКТ в образовательный процесс,       

4) геймификация и 5) индивидуализация обуче-
ния. И если первые три позиции из разряда 

новшеств переходят в состояние привычной 

практики, то применимость последних двух 

неоднозначна. Так, индивидуализация обучения 

(личностно ориентированное обучение) в со-

временном понимании, опирающемся на идею 

опционности, предоставления студентам воз-

можности выстроить собственную образователь-

ную траекторию, что представляет наибольший 

интерес, поскольку содержит потенциал «гиб-

кости» и, возможно, междисциплинарности 

направлений профессиональной подготовки, 

российскими вузами воспринимается как не-

рентабельное. Поэтому наше видение индивиду-

ализации сохраняет свою «традиционность»: 

внимательное отношение преподавателей к 

обучаемым, учет познавательной и психологи-

ческой специфики рабочих групп, что позволяет 

грамотно распределять задания между обучае-

мыми для достижения оптимального результа-

та. Этот прием можно совмещать с проектной 

деятельностью. Тем не менее эффективная син-

хронизация вуза с социально-экономическими 

изменениями зависит от его способности 

предоставить «гибкие», подвижные образова-

тельные программы с междисциплинарными 

модулями, обеспечивающими обучающимся 

возможность перехода от одной специальности 

к другой
1
 в индивидуальном порядке. 

 Что касается геймификации, то, казалось бы, 

она, как разновидность игровых технологий, 

прекрасно встраивается в систему передачи но-

вых знаний и отработки умений и навыков в 

увлекательной форме, вызывающей азарт обу-

чающихся. Этот подход широко использован в 
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технологически насыщенных направлениях 

подготовки, а также у экономистов и менедже-

ров, но, к сожалению, в юридических специаль-

ностях, характеризующихся тяготением к кон-

сервативным и традиционным приемам, не 

слишком широко распространен. Тем не менее 

создание программ-симуляций, при помощи 

которых студенты могли бы развивать искус-

ство риторики, вырабатывая навыки выступле-

ния в суде или умение вести деловые перегово-

ры, не говоря уже о других возможных имита-

циях жизненных ситуаций, в которых требуется 

помощь юриста, оптимизировало бы процесс 

подготовки квалифицированных кадров. Ранее 

применение игровых технологий в учебном 

процессе предполагало организацию группы 

студентов на такой формат взаимодействия, 

продумывание сценария, распределение ролей, 

совместный анализ кейсов и способы поощре-

ния. Современные электронные симуляции поз-

волили бы сэкономить аудиторное время, а сту-

дентам предоставили бы возможность выбрать 

свой собственный ритм и испытать себя в раз-

ных ролях в рамках компьютерных имитаций 

правоотношений с последующей программной 

обработкой результатов, мониторинг которых 

осуществляет преподаватель. 

На современном этапе пришло осознание 

целесообразности системного подхода к при-

менению инновационных инструментов. Если 

ранее аналитики рассуждали об эффективности 

применения, например, игровых технологий 

или широкого использования презентаций при 

проведении лекций и семинаров, а об удален-

ном доступе к очным занятиям не приходилось 

и мечтать, то сейчас многие образовательные 

программы становятся привлекательными имен-

но благодаря инновационным средствам, эко-

номящим время и усилия обучающихся, без 

потери в качестве обучающего материала. По-

следнее, однако, не будет эффективным без мо-

тивированности студентов и зрелого подхода к 

самообучению. 

Системность же инновационных технологий 

предполагает комплексное их использование и 

взаимообусловленность. Так, геймификация не 

может реализоваться без широкого внедрения 

ИКТ в образовательный процесс. Создание 

компьютерных обучающих симуляций может 

стать продуктом проектной деятельности сов-

местной рабочей группы, включающей, напри-

мер, студентов-юристов и студентов IT-направ-

лений подготовки. 

Таким образом, оптимизация качества об-
разовательного процесса в эпоху инновацион-

ных трендов зависит от множества факторов, 

самыми распространенными из которых явля-

ются: достаточная материально-техническая 
база подразделения/вуза; специфика образова-

тельного предмета; заинтересованность препо-

давателей в креативном подходе к учебному 

процессу; мотивированность и организован-

ность студентов; наличие аудиторного времени, 

которое можно «выкроить» из объема часов, от-

веденных под освоение учебного курса, и прочие. 

 

Инновационность содержания  

образовательных программ 

 

В ноябре 2022 года, на основании докладов 

высокопоставленных чиновников от науки и 

высшего образования, ректоров ведущих вузов 

были разработаны и опубликованы Рекоменда-

ции Государственной Думы
1
 относительно 

дальнейшего развития российской системы об-

разования. Его планирование требует 1) прогно-

зирования потребностей экономики и социума в 

кадрах специфического профиля (п. 1.1) и         

2) мобильности моделей подготовки, формиру-

ющих «междисциплинарных специалистов»     

(п. 1.4). Первое представляется существенным 

вызовом, поскольку до сих пор не выработано 

аналитических механизмов, позволяющих вы-

страивать достоверные прогнозы изменения 

спроса рынка труда. Да и разработка качествен-

ных образовательных программ по подготовке 

кадров для новых профессий требует времени и 

«обкатки» курсов. А к тому моменту, когда бу-

дет достигнут достаточный уровень качества 

образовательных продуктов, их контент может 

оказаться неактуальным. 

Последние годы в научном дискурсе обсуж-

дается концепция опережающего образования 

[15], одной из производных которой можно 

считать идею опережающего моделирования 
реальности [16, с. 13]. Дабы синхронизировать-

ся с потребностями рынка труда, вузы начинают 

формировать так называемый «динамический 

портфель образовательных программ» [6], еже-

годно обновляющийся и актуализирующийся. В 

качестве примера можно упомянуть разработку 

модульного комплекса по медиаправу и право-

вому регулированию прогрессивного коммуни-

кативного пространства на юридическом фа-

культете ННГУ им. Н.И. Лобачевского, которая 

предшествовала проекту построения новой со-

циально-политической мировоззренческой плат-

формы, однако во многом предвосхищала меха-

низм решения задач информационно-психоло-

гической безопасности социума. 

Тем не менее прогнозирование будущего 

спроса на новые профессии требует проведения 

постоянного мониторинга экономических и со-

циально-политических трансформаций и выяв-
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ления закономерностей, позволяющих с высо-

кой степенью вероятности «просчитать» буду-

щие потребности общества. Решению такой 

проблемы способствовало бы создание междис-

циплинарных центров компаративной аналити-

ки социально-правовых процессов. 
Второй аспект – формирование междисци-

плинарных кадров – требует инновационного 
подхода к содержанию образовательных про-
грамм. Примером реакции системы образования 
на изменение спроса на кадры специфической 
квалификации можно считать следующие инно-
вационные преобразования учебных планов по 
юриспруденции: 1) появление дисциплин, от-
ражающих признание новых сфер деятельности, 
требующих правового регулирования, а также 
научно-технологические потребности общества 
(информационные технологии в юриспруден-
ции, медицинское право, спортивное право, 
юридическая конфликтология и прочие); 2) внед-
рение дисциплин, связанных с трансформациями 
в межгосударственном взаимодействии (инте-
грационное право, право международной без-
опасности и международной информационной 
безопасности, глобальное право и др.). 

Тем не менее, учитывая сложную ситуацию, 
в которой оказалась наша страна, и стремление 
руководства выработать солидную мировоз-
зренческую социально-политическую платфор-
му как основу жизнеспособности и солидарно-
сти внутри российского общества, требуются 
инновационные междисциплинарные курсы, 
объединяющие знания в нескольких сферах. 
Таким образовательным продуктом представ-
ляются «Основы российской государственно-
сти», охватывающие базовые знания в сфере ис-
тории, политологии, социологии, психологии и 
правоведения. Однако такой массив может стать 
эффективным только будучи подкрепленным 
другими междисциплинарными курсами, при-
званными сформировать подвижные компетен-
ции в сфере государствоведения и обществоведе-
ния. Так, весьма полезным было бы включение в 
программу подготовки юристов курсов (моду-
лей), содержащих информацию о профайлинге 
пространства массовых коммуникаций и об эти-
ческом и социально-правовом регулировании 
отдельных его областей (медиаправо). 

 

Заключение 
 

Принимая во внимание сложившиеся тренды 

и имеющиеся практики (как российских вузов, 

так и зарубежных), можно сделать нижеследу-

ющие выводы относительно способов оптими-

зации учебного процесса. 

Оптимизация нашего образования зависит 

от множества факторов, немаловажными из 

которых являются: 1) содержание учебного и 

научного материала, его качество и междис-

циплинарность; 2) способы подачи учебной ин-

формации (с акцентом на инновационные ин-

струменты, обеспечивающие быстрое и глубо-

кое усвоение, а также способность вуза пред-

ложить преподавание дисциплин, заложенных в 

учебном плане, на иностранных языках);           

3) комплексный и системный (взаимосвязан-

ный) характер инновационных технологий;       

4) связь теории и практики/практическая при-

менимость предлагаемого учебного материала 

(кстати, для этого требуется, чтобы сферы зна-

ний, которые мы предлагаем, были обеспечены 

высоким и конкурентоспособным уровнем раз-

вития, иначе наш образовательный материал не 

будет пользоваться спросом).  

Междисциплинарность – это инновационная 

составляющая оптимизации образовательного 

процесса в вузах. Как вытекает из вышесказанно-

го, ее целесообразность продиктована сразу не-

сколькими социально-образовательными трен-
дами: индивидуализацией обучения; практиче-

ской ориентированностью обучения; востребо-

ванностью проектного мышления; изменчиво-

стью спроса на виды профессиональных квали-

фикаций и интенсивностью формирования но-

вых профессий; потребностью общества в опре-

деленных константах для сохранения своей 

идентичности и солидарности. 

Создание единообразных этических пред-

ставлений общества требует также внедрения 

в программу подготовки юристов гибридных 

курсов по медиаправу, предполагающих не толь-

ко изучение системы норм, регулирующих ме-

диасферу, но и профайлинг сетевых и иных ин-

формационных ресурсов, ставших частью про-

грессивного коммуникативного пространства. 
 

Примечание 

 

1. Рекомендации парламентских слушаний на те-

му «Развитие системы высшего образования в Рос-

сийской Федерации», утвержденные Постановлени-

ем Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ № 2485-8ГД от 24 ноября 2022 года. 

 

Список литературы 

 

1. Reimagining our futures together: a new social 

contract for education. Report from the International 

Commission on the Futures of Education. Published in 

2021 by the United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization, 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 

07 SP, France. UNESCO 2021. https://doi.org/10. 

54675/ASRB4722. URL: https://unesdoc.unesco.org/ 

ark:/48223/pf0000379707 (дата обращения: 28.05.2023). 

2. В Госдуме рассказали о новом предмете «Ос-

новы российской государственности». URL: https:// 



 

Пути оптимизации качества юридического образования в свете глобальных трендов 

 

205 

www.vedomosti.ru/society/articles/2023/04/05/969639-g 

osdume-osnovi-rossiiskoi-gosudarstvennosti (дата об-

ращения: 15.04.2023). 

3. Курс «Основы российской государственности» 

введут в вузах с 1 сентября. URL: https://www.vedomos 

ti.ru/society/news/2023/04/10/970275-kurs-osnovi-rossiisk 

oi-gosudarstvennosti (дата обращения: 15.04.2023). 

4. В подготовке курса «Основы российской госу-

дарственности» для вузов приняли участие 3 тысячи 

преподавателей. URL:  https://minobrnauki.gov.ru/pres 

s-center/news/novosti-ministerstva/66405/ (дата обра-

щения: 20.04.2023). 

5. Информационное письмо Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 

21.04.2023 № МН-11/1516-ПК. URL: https://fgosvo. 

ru/uploadfiles/method/Ps_MON_MN_11_1516_PK_210

42023.pdf (дата обращения: 29.04.2023). 

6. Тенденции развития высшего образования в 

мире и в России. Аналитический доклад-дайджест / 

Российский экономический университет им. Г.В. Пле-

ханова, Научно-исследовательский институт разви-

тия образования. Москва, 2021. URL: https://www. 

rea.ru/ru/org/managements/Nauchno-issledovatelskijj-

institut-razvitija-obrazovanija/Documents/%D0%94%D 

0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0% 

B4%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%

D1%81%D1%82%20%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D

0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8

%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%

D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D

1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0

%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE

%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf 

(дата обращения: 19.05.2023). 

7. Тарабаева В.Б. Инновационное развитие вузов: 

проблемы управления конфликтами: Монография. 

Белгород: Изд-во БелГУ, 2007. 324 с. 

8. Атлас новых профессий. URL: https://atlas 

100.ru/catalog/ (дата обращения: 29.05.2023). 

9. Фокина Л.В. Тренды современного образова-
ния: философское осмысление // Образование и пра-
во. 2021. № 4. С. 456–462. URL: file:///C:/Users/%D0 
%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%
D1%8F%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D

0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0/Downloads/trendy
-sovremennogo-obrazovaniya-filosofskoe-osmyslenie.pdf 
(дата обращения: 20.05.2023).  

10. Константинова Л.В. Глобальные тренды раз-
вития современного образования // Россия в ХХI веке: 
образование как важный цивилизационный институт 
развития и формирования российской культурно-
исторической идентичности: Сборник докладов и 

материалов ХХX Моисеевских чтений. М.: Академия 
МНЭПУ, 2022. С. 36–44. 

11. Клячко Т.Л. Образование в России и мире: 
основные тенденции // Образовательная политика.    
2020. № 1 (81). С. 26–42. 

12. Школа будущего: пять трендов, которые совер-
шат революцию в высшем образовании. 08.06.2020. 

URL:  https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/40452 
7-shkola-budushchego-pyat-trendov-kotorye-sovershat-
revolyuciyu-v-vysshem (дата обращения: 20.05.2023). 

13. Форсайт: основные тренды образования бу-
дущего // Электронный журнал «Аккредитация в обра-
зовании». 2020. 6. URL:  https://akvobr.ru/forsait_osnov 
nie_trendi_obrazovaniya_buduschego.html (дата обра-

щения: 24.05.2023). 

14. Образование будущего: принципы и тренды. 

04.02.2022. URL: https://gb.ru/blog/obrazovanie-budus 

chego/ (дата обращения: 21.05.2023). 

15. Сиренко С.Н. Опережающее педагогическое 

образование как инструмент управления будущим // 

Проектирование будущего. Проблемы цифровой 

реальности: Труды 4-й Международной конферен-

ции (4–5 февраля 2021 г., Москва). М.: ИПМ им. 

М.В. Келдыша, 2021. С. 260–269. 

16.  Гафурова Н.В., Осипова С.И. Идеи и пробле-

мы опережающего образования // Сибирский педаго-

гический журнал. 2013. № 4. С. 9–14.

 

ENHANCEMENT OF LEGAL EDUCATION WITHIN GLOBAL TRENDS:  

FROM INNOVATIVE TECHNOLOGIES TOWARDS INNOVATIVE CONTENT OF ACADEMIC PROGRAMS. 

 

E.V. Kalinina  

 

Lobachevsky National Research State University of Nizhny Novgorod 

Privolzhsky Research Medical University, Nizhny Novgorod 

 

The article examines three essential types of innovations: systematic ones (global and national educational trends), in-

novative educational technologies and innovative content of academic programs. The crucial point is whether the current 

trends should be considered while reimagining of the system of Russian education or not. 

Methods. The goals of the research required the use of systematic and functional analysis. Focus on interdisciplinarity 

preconditioned the synergetic approach that unites legal and pedagogical tools for substantiating comprehensive set of 

measures for legal education enhancement. 

Results. The author infers that interdisciplinarity is an innovative component of the enhancement of educational process. 

First of all, it should be considered in regard to the design of academic programs. Besides that, the current reality requires 

analytical mechanism for detecting and studying the transformations of public needs for forecasting of emerging of new 

professions (including legal ones). 
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Автор статьи рассматривает ментальные карты, применение которых в образовательном процессе позво-

ляет сменить роль обучающегося с пассивной на активную, способствуя развитию когнитивного мышления. 
Именно ментальные карты позволяют визуализировать большие объемы сложного для изучения теоретиче-
ского материала с высоким уровнем абстрактности. Цель данного исследования – определение эффективно-
сти применения ментальных карт в развитии когнитивных способностей студентов педагогического направ-
ления. Методы исследования: теоретические (анализ, синтез, систематизация, обобщение) и эмпирические 
(тестирование). В эксперименте на базе Сургутского государственного университета участвовали студенты 
1–2 курсов направления «Педагогическое образование» (две группы), изучающие дисциплины «Педагогика», 
«Психология». В рамках эксперимента студенты разрабатывали ментальную карту, основанную на семанти-
ческой сети, – выделяли понятия предметной области, связи между ними, а также направления связей между 
понятиями и их смысл. Представленные результаты исследования и обзор источников позволяют сделать 
вывод об эффективности применения ментальных карт в развитии когнитивных способностей студентов. 

 
Ключевые слова: ментальные карты, когнитивные способности, визуализация, информация, студент. 

 

Введение 

 

В условиях цифровизации и гуманизации 

современного образования увеличивается вни-

мание к когнитивным технологиям в педагоги-

ке. Ранее остававшиеся в категории педагогиче-

ских экспериментов и альтернативных подхо-

дов в образовании, когнитивные технологии, 

прошедшие успешную апробацию во многих 

экспериментах, становятся отличной перспек-

тивой для развития педагогики в XXI веке, т. к. 

они характеризуются высоким уровнем соот-

ветствия особенностям постиндустриального 

информационного общества. Когнитивные тех-

нологии, таким образом, представляются акту-

альным инструментом, использование которого 

во многих сферах деятельности современного 

человека соответствует сложившимся условиям. 

Среди множества когнитивных технологий сле-

дует отметить ментальные карты, теорию кото-

рых, основанную на образовании модели ради-

анного мышления, выдвинул британский пси-

холог Тони Бьюзен.  

 

Обзор литературы 
 

В рамках когнитивного подхода М.А. Хо-

лодной разработана теория, заключающаяся в 

редукции интеллекта к свойствам отдельных 

познавательных процессов. По мнению иссле-

дователя, именно процесс словесно-образного 

перевода, предполагающий актуализацию визу-

альных когнитивных схем разной степени 

обобщенности, обеспечивает предметный ха-

рактер понятийной мысли [1].  

Российским ученым В.А. Козаренко в 1990 го-

ду была разработана система запоминания 

«Джордано», способствующая эффективному 

запоминанию информации при изучении основ-

ных дисциплин [2]. Также следует отметить в 

изучении данного направления С.С. Матвеева, 

являющегося экспертом в сфере развития памя-

ти [3]. Многие исследователи разрабатывают 

новые методы и приемы, способствующие эф-

фективному запоминанию и усвоению инфор-

мации. Но именно Тони Бьюзен стал популяри-

затором идеи интеллект-карт как эффективного 

способа работы с информацией [4]. Как отмеча-

ет автор, ментальная карта может выглядеть по-

разному, но принцип их построения один: в 

центре картинкой либо словами обозначается 

основная идея или проблема – ядро, из которого 

произрастают, как ветки, связанные с ним поня-

тия, свойства, ассоциации. Затем каждая ветка 

продолжает делиться на более тонкие веточки – 

так происходит детализация свойств элементов 
карты, обозначаются направления работы, углуб-

ляются ассоциации. Исследователь отмечает, 
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что важно каждую новую ветвь рисовать дру-

гим цветом и стилем, далее придерживаться 

этой цветовой гаммы при дальнейшем разветв-

лении – таким образом четче выделяются смыс-

ловые блоки ментальной карты. 
Изучением данного метода в России занима-

ется профессор М.Е. Бершадский, который 
предлагает использовать его не только как обу-
чающую, но и как диагностическую структуру, 
позволяющую определить уровень сформиро-
ванности знаний и умений обучающихся в 
овладении и осознании учебного материала [5]. 
В частности, Л.М. Андрюхина раскрывает сущ-
ность технологии ментальных карт и методику их 
использования при оценке уровня достижения 
общекультурных компетенций обучающихся [6]. 

С.Г. Новикова в своем исследовании дока-
зывает, что метод интеллект-карт позволяет ре-
ализовать обучающимся свои творческие спо-
собности и личностные качества, создает усло-
вия для их самообразования [7].  

 Важны размышления М.А. Каримовой в 
данном направлении: интеллект-карты пред-
ставляют собой шаг вперед на пути прогресса 
от линейного (одномерного) через латеральное 
(двухмерное) к радиантному (многомерному) 
мышлению [8]. При этом Р.Ф. Мусин отмечает 
главное достоинство этого метода – простоту и 
схематичность изложения мысли [9].  

Данные научные обоснования эффективно-
сти применения ментальных карт позволяют 
констатировать, что ментальная карта – это 
наглядный графический инструмент мышления, 
который структурирует информацию, система-
тизирует и обобщает данные [10]. 

 

Методы и материалы  
 
В качестве методологической основы иссле-

дования выступили идеи Т. Бьюзена, М.Е. Бер-
шадского, В.Э. Морозова, Е.А. Щеуловой,      
О.В. Кудринской, направленные на психолого-
педагогические аспекты когнитивного обуче-
ния. Методы исследования: теоретические (ана-
лиз, синтез, систематизация, обобщение) и эм-
пирические (тестирование).  

В эксперименте на базе Сургутского госу-

дарственного университета участвовали студен-

ты 1–2 курсов направления «Педагогическое 

образование» (две группы), изучающие дисци-

плины «Педагогика» и «Психология». В рамках 

данного исследования нами проведен экспери-

мент по определению эффективности использо-

вания ментальных карт. 

 Цель данного исследования – определение 

эффективности применения ментальных карт в 

развитии когнитивных способностей студентов 

педагогического направления. 

Результаты и их обсуждение 
 

В рамках изучаемой технологии в условиях 

образовательного процесса важен результат, 

итогом которого может быть повышение уровня 

формирования у студентов мышления и созна-

ния, которые детерминируют в дальнейшем ха-

рактер приобретаемых знаний. Такое формиро-

вание требует, в свою очередь, применения 

специальных приемов и способов выстраивания 

учебного процесса [11]. Данной цели возможно 

достигнуть с помощью повышения уровня фор-

мирования когнитивной компетенции – готов-

ности к реализации разных видов познаватель-

ной деятельности, а также возможностей при-

менения своих знаний на практике. При этом 

относящиеся к переработке полученной инфор-

мации когнитивные механизмы можно опреде-

лить как одни из важных в профессиональном 

становлении будущих специалистов. Поэтому в 

нашем исследовании является актуальным изу-

чение ментальных карт как эффективной техно-

логии в развитии когнитивных способностей 

студентов. 

На основании выше названных исследований 

мы резюмируем, что при применении менталь-

ных карт используются для обучения когнитив-

ные способности человека [12].  А.А. Логинова 

охарактеризовала когнитивные способности 

человека как психические процессы (мышле-

ние, память и внимание), способные определить 

степень успешности человека в познавательной 

деятельности [13]. Ю.Ф. Фасхутдинова также в 

своем исследовании утверждает, что основными 

когнитивными навыками, необходимыми в 

процессе обучения, являются мышление, па-

мять, внимание, а также обработка и упорядо-

чивание информации [14].  

В контексте когнитивистики использование 

технологии ментальных карт базируется на мо-

дели радианного мышления, сущность которого 

заключается в представлении центрального 

сферического объекта как информации, посту-

пающей в мозг (образ, запах, цвет, звук и т. д.). 

Благодаря особенностям мнемонической и ассо-

циативной памяти можно провести ассоциации в 

виде когнитивной карты, построенной на основе 

полученных в ходе обучения знаний и умений.  

Таким образом, обучение по технологии 

ментальных карт соответствует структурной 

схеме когнитивной педагогики и теории когни-

тивных карт, поскольку предлагает рассматри-

вать обучение как процесс их построения, кото-

рым можно управлять (рис. 1). 
Как видно на рис. 1, все связи расходятся от 

центрального объекта, от «прототипа». Все рас-
ходящиеся от «прототипа» связи конкрети-
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зируют сведения об этом объекте, имея с ним 
индивидуальную ассоциативную связь, которой 
нет у других элементов схемы [15]. 

При построении ментальной карты исполь-
зуются все особенности ассоциативной сети. 
Для запоминания может применяться запоми-
нающийся объект (слово, образ и т. д.), который 
проще обозначить картинкой. Остальные связи 
отражаются как можно конкретнее, не допуская 
многозначной трактовки, для чего их необхо-
димо подкреплять цветом, изображениями и 
т. п. Учитывается также эффект синестезии — 
комбинирование всех видов эмоционально-
чувственного восприятия [16]. 

В целом ассоциативная сеть считается бес-
конечной. Это позволяет не ограничивать об-
ласть применения ментальных карт в обучении 
студентов. Однако немаловажным условием 
является эффективное использование менталь-
ных карт обучающимися в соответствии с вы-
шеописанной теорией, что необходимо учиты-
вать при определении возможностей их практи-
ческого применения. 

 Исследуем практические возможности при-
менения ментальных карт в развитии когнитив-
ных способностей студентов педагогического 
направления с учетом теоретических и практиче-
ских аспектов, касающихся когнитивной теории. 

В контексте данного исследования имеет зна-
чение то, что в постсоветской педагогике мен-
тальные карты часто применяются в контексте 
мыследеятельностной педагогики, поскольку она 
ориентирована на востребованное метапредмет-
ное обучение [17]. В условиях вуза данное усло-
вие способствует формированию надпредметных 
компетенций, позволяющих производить уни-
версальные учебные действия (УУД), интенси-
фицирующие образовательный процесс и предо-
ставляющие возможность эффективнее усвоить 
содержание различных дисциплин.  

Следует учесть, что концепция УУД разра-

ботана на базе системно-деятельностного под-

хода, что позволяет применять ментальные кар-

ты для изучения практически любой дисципли-

ны с равной эффективностью [18]. Качество 

усвоения знаний определяется многообразием и 

характером видов УУД. Ментальные карты в 

данном случае эффективны тем, что развивают у 

студентов навыки, позволяющие быстро и каче-

ственно обрабатывать большие объемы инфор-

мации (запоминать, воспроизводить, анализиро-

вать, синтезировать, сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи и т. д.) [19]. 

В теории мыследеятельностной педагогики 

УУД разделяются на четыре группы (рис. 2). 

В данном случае нас интересует группа 

«Знак», поскольку связанные с ней знаково-

символические действия формируются с ис-

пользованием ментальных карт. Знаково-

символические действия отражают моделиро-

вание как преобразование объекта из чувствен-

ной формы в модель, где выделены существен-

ные характеристики объекта.  

В рамках эксперимента на протяжении учеб-

ного семестра студенты (контрольная группа – 

20 человек, экспериментальная – 20 человек) 

составляли ментальные карты по темам из 

предусмотренных на семестр учебных дисци-

плин педагогического профиля в рамках про-

ектной деятельности (темы для углубленного 

освоения выбирались самостоятельно).  

После освоения материала студенты пред-

ставляли изученный материал с помощью мен-

тальных карт преподавателю на промежуточной 

аттестации. Например, студенты эксперимен-

тальной группы при изучении дисциплины 

«Педагогика» в программе Мindomo разрабаты-

вали проект на тему «Современные образова-

тельные технологии», основанный на построе-

нии ментальной карты, при этом графами, объ-

ектами выступили понятия, свойства, процессы. 

Студентам необходимо было построить семан-

тическую сеть, в которой нужно выделить по-

нятия предметной области, связи между ними, а 

также направления связей между понятиями и 

их смысл. В данном случае студенты использо-

вали семантическую сеть по принципу ассоциа-

ции как инструмент анализа учебного материа-

ла и форму представления результатов, при 

этом совместно в группе сформулировали алго-

ритм действий (рис. 3). 

Для определения уровней формирования по-

знавательной активности (низкий, средний, вы-

сокий) мы использовали следующие методики: 

методика изучения мотивации профессиональ-

ной деятельности по К. Замфир в модификации 

А. Реана – ценностный компонент; методика 

выявления коммуникативных и организатор-

ских склонностей В.В. Синявского, В.А. Федо-

ришина –  деятельностный компонент; тестовые 

задания по В.С. Аванесову – когнитивный ком-

понент.  

 
Рис. 1. Ассоциативная сеть (когнитивная карта) 
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Результаты констатирующего и оценочного 

этапов представлены на рисунках 4 и 5. 

Как видно из результатов констатирующего 

этапа, в контрольной и экспериментальной 

группах преобладают низкий и средний уровни 

формирования познавательной активности, а 

высокий уровень отличается незначительно. 

Здесь следует отметить недостаточный уровень 

развития ценностного, деятельностного и ко-

гнитивного компонентов, что подтвердило 

необходимость проведения формирующего эта-
па, направленного на разработку проекта, осно-

ванного на построении семантической сети. Ре-

зультаты эксперимента свидетельствуют о по-

ложительной динамике формирования познава-

тельной активности студентов. Эмпирические 

данные, представленные в исследовании, могут 

служить обоснованием эффективного примене-

ния технологии ментальных карт в развитии 

когнитивных способностей студентов.  

 

Заключение 

 

Эксперимент позволил определить влияние 
ментальных карт на развитие когнитивных спо-

собностей студентов педагогического профиля 

 
 

Рис. 2. Универсальные учебные действия 

 

 
Рис. 3. Пример семантической сети «Современные образовательные технологии» (фрагмент) 

 

  
Рис. 4. Динамика уровней формирования  

познавательной активности будущих педагогов  

(контрольная группа) 

Рис. 5. Динамика уровней формирования  

познавательной активности будущих педагогов 

(экспериментальная группа) 
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в процессе изучения гуманитарных дисциплин, 

содержащих большой объем информации для 

усвоения. С дидактической точки зрения дан-

ный фактор ориентирует практическое приме-

нение ментальных карт на формирование 

надпредметных компетенций через группу 

навыков «Знак». 
Преимущества данной технологии заключа-

ются в изучении материала, основанном на со-
здании структурно-смыслового единства, а так-
же в поэтапной разработке в зависимости от 
количества логических элементов. Таким обра-
зом, результат проведенного эксперимента сви-
детельствует, что ментальные карты как ин-
струмент в развитии когнитивных способностей 
студентов способствуют эффективному запо-
минанию информации.  

Ментальные карты являются когнитивной 
технологией, которая наиболее востребована в 
теории и практике мыследеятельностной педаго-
гики. В данном случае такая технология пред-
ставляется как наиболее эффективный инстру-
мент формирования надпредметных компетенций 
через развитие умений схематизировать явления. 
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APPLICATION OF MENTAL MAP IN THE DEVELOPMENT  

OF COGNITIVE ABILITIES OF STUDENTS 

 

O.Yu. Muller  

 

Surgut State University  

 

The author of the article considers mental maps, the use of which in the educational process allows you to change the 

role of the student from passive to active, contributing to the development of cognitive thinking. It is mental maps that make 

it possible to visualize large volumes of theoretical material that is difficult to study with a high level of abstractness. The 

purpose of this study is to determine the effectiveness of the use of mental maps in the development of cognitive abilities of 

students in the pedagogical direction. Research methods: theoretical (analysis, synthesis, systematization, generalization) 

and empirical (testing). The experiment on the basis of Surgut State University involved students of 1-2 courses of the di-

rection «Pedagogical education» (two groups), studying the disciplines «Pedagogy», «Psychology». As part of the experi-

ment, the students had to build a mental map based on the semantic network - to highlight the concepts of the subject area, 

the connections between them, as well as the directions of the connections between the concepts and their meaning. The 

presented results of the study and a review of sources allow us to conclude that the use of mental maps is effective in the 

development of students' cognitive abilities. 

 

Keywords: mental maps, cognitive abilities, visualization, information, student. 
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Представлены результаты исследования деятельности по определению и внедрению педагогических 

условий в образовательную практику развития инициативности сотрудников трудового коллектива в услови-
ях внутрикорпоративной подготовки кадров и организации интеграции с системой дополнительного профес-
сионального обучения.  Теоретико-методологический анализ показал, что в профессиональном развитии со-
трудников трудового коллектива необходимо развивать личностное качество инициативности. Показаны и 
сформированы педагогические условия развития трудовой и социальной инициативности сотрудников тру-
дового коллектива. Представлены результаты экспериментального исследования по развитию инициативно-
сти у сотрудников трудового коллектива с определенными педагогическими условиями. 

 
Ключевые слова: инициативность, инициатива, трудовой коллектив, внутрикорпоративная подготовка, 

воспитательный потенциал трудового коллектива, педагогические условия развития инициативности. 

 

Введение 

 

Современный темп научно-технологических 

открытий и динамика социальной жизни пока-

зали, что предприятиям и их трудовым коллек-

тивам нужен сотрудник, способный самостоя-

тельно и инициативно развиваться и оставаться 

актуальным как в плане профессионализма, так 

и в плане надпрофессиональных навыков. Осо-

бая роль в подготовке кадров отводится внут-

рикорпоративной подготовке как системе, ак-

центированной на тех знаниях и навыках, кото-

рые требуются для успешного выполнения 

функциональных задач именно в данной сфере 

в рамках конкретного предприятия. 

Поэтому задача внутрикорпоративной под-

готовки кадров состоит не только в передаче 

профессиональных знаний, но и развитии лич-

ностных качеств, позволяющих сотруднику 

трудового коллектива самому генерировать и 

реализовывать новые, творческие решения, 

улучшающие его рабочую деятельность и дея-

тельность коллектива, развивать личностные 

установки, помогающие оставаться актуальным 

профессионалом в динамично меняющемся ми-

ре с высокой конкуренцией.  

Цель данной статьи – представить резуль-

таты многолетнего труда по вопросам внутри-

корпоративной подготовки торговых работни-

ков и внедрения педагогических условий разви-

тия инициативности сотрудников трудового 

коллектива, проявляемой ими в трудовой дея-

тельности и в социальной жизни коллектива. 

 

Теоретико-методологические основы 

 

Понятия «инициативность» и «инициатива» 

наиболее полно рассматривались в работах       

А.И. Крупнова. В рамках системно-функцио-

нального подхода, разработанного А.И. Крупно-

вым, исследования продолжались целой плеядой 

последователей: Э.И. Карамовой, Н.А. Фоми-

ной,  И.А. Пономаревой, Е.Н. Полянской,      
Д.А. Шляхта, И.А. Новиковой и Г.А. Шурухи-
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ной и другими, сначала разграничивших поня-

тия «инициативность», определив его как отно-

сительно устойчивое качество личности, и 

«инициатива», определив его как любое перво-

начальное действие человека, выполняемое им 

в нетрадиционной форме, или почин, выступа-

ющий как начало процесса инициации. Инициа-

тивность как свойство личности рассматривает-

ся в современной науке как целостное образо-

вание, представляющее собой совокупность 

мотивационно-смысловых и инструментально-

динамических характеристик, это позволяет 

более точно разбираться в понятии. Понятия кор-

поративного развития и обучения, его целей и 

содержания рассматривались в работах Н.С. Гав-

калова, А.А. Гришновой, Г.В. Дмитриева,      

И.В. Журавлева, А.П. Егоришина, А.Я. Кибанова 

и других, в частности в концепции корпоративно-

го образования М.Н. Певзнера. Понимание и 

определение инициатив рассматривается нами в 

русле концепции личной инициативы (Personal 

Initiative – PI) М. Фриза и Д. Фэя (М. Frese,       

D. Fay). Аспект внутрикорпоративной подготовки 

для развития инициативности сотрудников трудо-

вого коллектива рассматривается фрагментарно, в 

основном через отдельные элементы и формы 

занятий (Н.В. Тучак, В.И. Байков, Э.И. Карамова, 

С.М. Зиньковская). 

Современное понимание воспитательного 

потенциала трудового коллектива основано на 

опыте А.С. Макаренко и понимании технологий 

работы с персоналом А.Я. Кибанова и его по-

следователей. Однако интеграции всех указанных 

концептуальных основ при работе над проблемой 

развития инициативности в среде трудового кол-

лектива в условиях корпоративного обучения на 

сегодняшний момент недостаточно.  

Внутрикорпоративную подготовку кадров, 

основываясь на содержании этого понятия, дан-

ного М.Н. Певзнером, и концепции HR-менедж-

мента, мы определяем как систематизированную 

педагогическую деятельность по образованию и 

воспитанию сотрудников трудового коллектива, 

основанную на сознательном планировании, 

мотивации и вовлечении кадров в образова-

тельный процесс. В контексте исследуемой 

проблематики ориентируясь на определение 

корпоративного воспитания М.Н. Певзнера как 

педагогической деятельности, направленной на 

привитие сотрудникам организации профессио-

нально-личностных качеств, способствующих  

их творческой самореализации в интересах 

личности и корпорации, стремлению добиться 

ее успешной и эффективной деятельности, го-

товности достигать частных и групповых инте-

ресов, сообразуясь с правовыми нормами и тре-

бованиями общественной морали.  

Соглашаясь с определением, данным        
А.И. Крупновым, что инициативность и иници-
атива – понятия взаимообразующие, инициа-
тивность это качество личности, «обеспечива-
ющее процесс инициации и его завершение, 
характеризующее побуждение к новому, к опе-
режению наличной стимуляции»; уточнение 
понятия позволяет сделать вывод, что инициа-
тивность как свойство личности члена трудово-
го коллектива в условиях внутрикорпоративной 
подготовки, проявляемая в трудовой и социаль-
ной сферах, рассматривается как целостное об-
разование, представляющее собой совокупность 
установочно-целевого, в виде установок об 
инициативном поведении, как о нормальном и 
желаемом шаблоне поведения в трудовом кол-
лективе, мотивационно-волевого, в виде посто-
янства проявлений инициативности, вне зави-
симости от разнообразия выполняемых задач и 
поиска решений при возникновении трудностей 
в работе, и регулятивно-деятельностного, в виде 
активных действий сотрудника и инициации 
коммуникаций и инноваций.  

Практика результативности применения сов-
местных действий менеджмента и сотрудников 
трудового коллектива [1] и основные педагоги-
ческие условия развития инициативности со-
трудника трудового коллектива ранее были 
описаны в наших исследованиях [2].  

Многолетний опыт внутрикорпоративной 
подготовки сотрудников торговой сферы позво-
лил разработать и реализовать следующие педа-
гогические условия формирования трудовой и 
социальной инициативности сотрудников тру-
дового коллектива:  

1) создана воспитывающая образовательная 
среда предприятия, основанная на традициях, 
сложившихся в трудовом коллективе и пози-
тивной оценке проявлений инициативности со 
стороны руководства предприятия; 

2) осуществляется поэтапная внутрикорпо-
ративная подготовка, включающая реализацию 
образовательных проектов, направленных на 
получение профессиональных знаний и разви-
тие инициативности сотрудников;  

3) разработаны и внедрены учебные про-
граммы корпоративного обучения, основанные 
на принципах переменности с учебными про-
граммами образовательных учреждений (про-
фессиональных техникумов), интегрированные 
с программами дополнительного профессио-
нального обучения в профильных техникумах, в 
которых ведется подготовка специалистов для 
сферы услуг; 

4) учтена степень «открытости» (психологи-
ческого комфорта в деятельности сотрудников); 

5) определены измеримые критерии инициа-

тивности сотрудников как личностного качества 

и стимулирована мотивация к их проявлениям; 
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6) разработан комплекс диагностического ин-

струментария, позволяющего проводить мони-

торинг формирования инициативности сотруд-

ников.  

Реализация данных педагогических условий 

и мониторинг результатов исследования прово-

дились на базе торговых предприятий, работа-

ющих под брендом «Ордер», и образовательных 

учреждений, реализующих программы среднего 

профессионального образования в сфере услуг 

г. Нижнего Новгорода.  

Воспитательный потенциал трудового кол-
лектива и его влияние достигается проектом 

«Инициативная группа» – разработка и внедре-

ние коммуникативных ритуалов для развития 

инициативности с привлечением актива сотруд-

ников, формированием мотивационных мер в 

виде премирования сотрудников за проявление 

инициативности и создание коллективных тра-

диций по проявлениям инициативности. 

Поэтапная внутрикорпоративная подго-

товка проводится в три этапа и включает в се-

бя: на первом этапе – улучшение условий, фор-

мирование мотивации на инициативное поведе-

ние. Разработка и внедрение ритуалов проявле-

ния инициативности. Этап реализуется с помо-

щью проекта «Мотивация», затрагивающего 

коллективное и индивидуальное премирование 

сотрудников за проявление инициативы, и про-

ектов «Коммуникации» и «Инициативная груп-

па» – разработка и внедрение коммуникативных 

ритуалов для развития инициативности в инди-

видуальной, групповой и фронтальной формах. 

На втором этапе – определение и обучение 

наставников. Формирование устойчивой формы 

взаимодействия управления и инициативных 

групп. Формирование и обновление учебных 

модулей внутрикорпоративной подготовки. 

Этап реализуется с помощью проектов «Школа 

наставников» – определение и подготовка 

наставников, ответственных за адаптацию но-

вых сотрудников, в индивидуальной форме с 

помощью инструктажей и тренингов, «Обуче-

ние» – изменение структуры внутрикорпора-

тивной подготовки, дополнение учебных моду-

лей в групповой и фронтальной формах с по-

мощью методов: тренинг, деловая игра, мозго-

вой штурм, дискуссия, кейс-метод и других. На 

третьем этапе – интеграция учебных модулей 

техникума и внутрикорпоративной подготовки 

и проекта «Информационная среда» в индиви-

дуальной форме с помощью видеоинструкций и 

видеотренингов, видеолекций и демонстраций.   

В рамках интеграции образовательной сре-
ды корпоративного и профессионального обу-

чения была разработана и реализована на базе 

ГБПОУ «Нижегородский техникум городского 

хозяйства и предпринимательства» программа 

дополнительного профессионального образова-

ния (повышение квалификации) «Культура пред-

принимательства». Программа повышения ква-

лификации включает 72 часа и состоит из сле-

дующих блоков: «История предприниматель-

ства в мире и России», «Личностные качества и 

навыки (Skills) предпринимателя», «Современ-

ное понимание «продукта» и технологий про-

дажи», «Алгоритмы работы с проектными зада-

чами по инновациям рабочих процессов». Про-

грамма повышения квалификации комплекто-

валась практическими заданиями в виде кейсов 

и групповых обсуждений, мозговых штурмов, 

актуальными для сферы торговли и услуг, 

включала практические ситуации для данной 

сферы.  

Следует отметить, что интеграция с профес-

сиональными образовательными учреждениями 

осуществляется как на базе подготовки студен-

тов в процессе прохождениями ими производ-

ственной практики, так и направлением сотруд-

ников трудового коллектива на прохождение 

данной программы на базе техникума.   

Создавая «степень открытости» и ком-
фортности образовательной среды», выра-

женной в доступности информации о функцио-

нальных, коммерческих и социальных аспектах 

работы трудового коллектива, возможности 

беспрепятственно и демократично контактиро-

вать с руководством и позитивной оценки руко-

водством проявлений трудовой и социальной 

инициативности сотрудников, реализованы про-

екты «Коммуникация» и «Школа наставников», 

основанные на совместных с руководством 

коммуникативных ритуалах: оперативных со-

вещаниях перед началом работы и в конце ра-

бочей смены, дискуссии, коллективного поиска 

решений по функциональным трудностям и 

прочих. Для развития инициативности мы при-

виваем корпоративные традиции новым со-

трудникам трудового коллектива, а позитивная 

оценка со стороны руководства поддерживает и 

развивает все компоненты инициативности.  

Решая задачу оптимизации полученных ре-

зультатов на каждом этапе внутрикорпоратив-

ной подготовки, мы разработали критерии и 

уровни развития трудовой и социальной иници-

ативности сотрудников трудового коллектива и 

подобрали диагностический инструментарий. 

Первый критерий – установочно-целевой, 

включает установки и мотивацию к инициатив-

ному поведению, как нормальному и желаемо-

му шаблону поведения в трудовом коллективе. 

Второй критерий – мотивационно-волевой, 

включает постоянства проявлений инициатив-

ности, вне зависимости от разнообразия выпол-
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няемых задач и поиска решений при возникно-

вении трудностей в работе. Третий критерий – 

регулятивно-деятельностный – это активные 

действия сотрудника и инициации коммуника-

ций и инноваций.  

Критерии определены в рамках системно-

функциональной модели личностных качеств 

А.И. Крупнова и уточнены под особенности 

среды трудового коллектива с помощью метода 

экспертных оценок.   

Также на основании теоретического анализа 

определены пять уровней развития инициатив-

ности сотрудников трудового коллектива: нуле-

вой, низкий, средний, высокий и агармониче-

ски-высокий. Содержательный аспект и харак-

теристика уровней основаны на исследованиях 

Э.И. Карамовой,  Н.А. Фоминой, Е.Н. Полян-

ской, Д.А. Шляхты, И.А. Новиковой и Г.А. Шу-

рухиной, Н.В. Тучака, В.И. Байкова, М. Фриза и 

других.  В основе уровневых характеристик 

находятся частота проявлений, масштаб прояв-

лений (для решения своей проблемы – для ре-

шения проблемного вопроса для всего коллек-

тива), регулярность проявлений при сложностях 

в работе, участие в проектных командах, нали-

чие и постоянство личностных установок и их 

трансляции в коллективе.  

 

Результаты  

и обсуждение результатов исследования 

 

Экспериментальная работа по развитию тру-

довой и социальной инициативности сотрудни-

ков трудового коллектива в условиях корпора-

тивной подготовки осуществлялась на базе тор-

говых предприятий, работающих под брендом 

«Ордер»; общим количеством 222 сотрудника 

из четырех трудовых коллективов, которые бы-

ли разделены на два формата: условно средний 

трудовой коллектив и условно малый трудовой 

коллектив. Общая численность эксперимен-

тальной группы 124 человека. Общая числен-

ность контрольной группы 98 человек. ЭГ со-

ставили обучающиеся по программе ДПО 

«Культура предпринимательства» и обновлен-

ной структуры корпоративной подготовки. КГ 

составили сотрудники, обучавшиеся в старой 

структуре корпоративной подготовки и не про-

ходившие программу ДПО на базе ГБПОУ 

«Нижегородский техникум городского хозяй-

ства и предпринимательства» Нижнего Новго-

рода. Критерии возраста, половой состав групп, 

а также образование и социальное положение в 

ЭГ и КГ примерно идентичны.  Для проведения 

мониторинга и оптимизации результатов иссле-

дования разработан диагностический инстру-

ментарий в соответствии с критериями развития 

инициативности. Компоненты, их содержание, 

критерии и методики диагностики инициатив-

ности членов трудового коллектива представ-

лены в таблице. 

Полученные в ходе эксперимента результаты 

исследования представлены на рисунках 1–3. 

На рис. 1 представлены результаты оценки 

уровня установочно-целевого компонента ини-

циативности ЭГ и КГ по итогам формирующего 

Таблица  

Диагностический инструментарий для проведения мониторинга эффективности педагогических условий 

развития трудовой и социальной инициативности в процессе внутрикорпоративной подготовки 

Компоненты 

инициативности 
Содержание компонентов Критерии 

Диагностические 

методики 

Установочно-

целевой 

 – установки об инициативном поведении, как о 

нормальном и желаемом шаблоне поведения в 

трудовом коллективе; 

 – постоянное устойчивое мнение о необходимо-

сти инициативности для решения функциональ-

ных задач (своих и команды, где член трудового 

коллектива работает) 

Личностная 

установка 

Анкета на основе 

теста-опросника 

А.И. Крупнова  

Мотивационно-

волевой 

 – постоянство проявлений инициативности, вне 

зависимости от разнообразия выполняемых задач;  

 – инициация поиска решений при возникновении 

трудностей в работе со своими задачами и с зада-

чами команды 

 Поиск решений 

при возникнове-

нии трудностей  

в работе 

Тест А.А. Реана 

«Мотивация 

успеха и боязнь 

неудач»  

Экспертная 

оценка (оценоч-

ный лист)  

Регулятивно-

деятельностный  

 

 – активные действия в рамках своего функциона-

ла либо в выполняемой командной роли; 

 – предложения (инициация инноваций);  

 – инициация коммуникаций с коллегами 

Активные дей-

ствия в рамках 

своего функцио-

нала; предложе-

ния (инициация 

инноваций) 

Тест на поведен-

ческую актив-

ность Вассерма-

на – Гуменюка  

Экспертная 

оценка (оценоч-

ный лист) 
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этапа эксперимента. Положительная динамика в 

установочно-целевом компоненте в ЭГ очевид-

на. В установочно-целевом компоненте в нуле-

вом уровне падение показателей на 86%, в низ-

ком уровне – рост показателей на 15%, в сред-

нем уровне – рост показателей на 63%, в высо-

ком уровне – рост показателей на 8%. Значи-

тельной динамики в указанном компоненте в 

КГ не выявлено. Данные результаты свидетель-

ствуют о эффективности проекта «Коммуника-

ции» с изменением локально-нормативных ак-

тов, постоянной трансляцией о важности лич-

ного качества инициативности у членов трудо-

вого коллектива на разных уровнях, от непо-

средственного руководства в лице администра-

торов магазинов до генеральных директоров 

предприятия.  

На рис. 2 представлены результаты оценки 

уровня мотивационно-волевого компонента 

инициативности ЭГ и КГ по итогам формиру-

ющего этапа эксперимента. В мотивационно-

волевом компоненте в нулевом уровне – паде-

ние показателей на 63.5%, в низком уровне – 

рост показателей на 11.5%, в среднем уровне – 

рост показателей на 50.5%, в высоком уровне – 

рост показателей на 1.5%. Значительной дина-

мики в указанном компоненте в КГ не выявле-

но. Данные результаты мы связываем с проек-

тами «Инициативная группа» и «Мотивация».  

На рис. 3 представлены результаты оценки 

уровня регулятивно-деятельностного компо-

нента инициативности ЭГ и КГ по итогам фор-

мирующего этапа эксперимента. В регулятивно-

деятельностном компоненте в нулевом уровне – 

 
Рис. 1.  Результаты динамики показателей развития в установочно-целевом компоненте инициативности 

 

 
Рис. 2. Результаты динамики показателей развития в мотивационно-волевом компоненте инициативности,  

измеряемой по оценочным листам 

 

 
Рис. 3. Результаты динамики показателей развития в регулятивно-деятельностном компоненте инициативности, 

измеряемой по оценочным листам 
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падение показателей на 73%, в низком уровне – 

рост показателей на 8.7%, в среднем уровне – 

рост показателей на 55.5%, в высоком уровне – 

рост показателей на 7.9%. Значительной дина-

мики в указанном компоненте в КГ не выявле-

но. Данные результаты связаны в первую оче-

редь с прохождением программы дополнитель-

ного профессионального обучения «Культура 

предпринимательства» и проектом «Наставни-

чество». Агармонически-высокий уровень ини-

циативности фиксировался  в единичных случа-

ях, в процентном измерении составляющих менее 

1% исключительно в рамках регулятивно-

деятельност-ного компонента, поэтому не был 

включен в результаты измерений динамики раз-

вития инициативности.   
 

Выводы  

 

Исследование показало, что определенные 

педагогические условия по развитию трудовой 

и социальной инициативности сотрудников 

трудового коллектива в условиях корпоратив-

ного обучения, поэтапное применение развива-

ющих проектов, программы дополнительного 

профессионального образования и различные 

методы корпоративного обучения сотрудников 

обеспечивают эффективное развитие инициа-

тивности сотрудников трудового коллектива в 

условиях корпоративной подготовки.  

Особенностью внутрикорпоративной подго-

товки кадров в проведенном нами эксперимен-

тальном исследовании являются использование 

метода проектов, позволяющее выйти за рамки 

обучения и задействовать внутренние коммуни-

кации, мотивацию, адаптацию новых сотрудни-

ков в рамках используемой нами концепции 

HR-менеджмента, и интеграция внутрикорпора-

тивной подготовки с системой дополнительного 

профессионального образования, позволяющей 

более широко представлять значение личност-

ного качества «инициативность» не только в 

рамках предприятия, но и для построения карь-

еры и личностного развития как субъекта.  

Результаты оценки эффективности внедрен-

ных педагогических условий развития инициа-

тивности сотрудников трудового коллектива в 

условиях внутрикорпоративной подготовки 

позволили сделать вывод о том, что во всех ком-

понентах инициативности сотрудников наблюда-

ется положительная динамика. Соблюдение 

всего спектра педагогических условий является 

важнейшим аспектом развития инициативности 

сотрудников трудового коллектива, так как 

определенные нами условия охватывают как 

внешние характеристики среды трудового кол-

лектива и внутрикорпоративной подготовки 

кадров, так и влияющие на внутренние состоя-

ния сотрудников через мотивационную и соци-

альную составляющие. Все это создает воспита-

тельный потенциал и формирует комфортную 

среду для развития инициативности в процессе 

внутрикорпоративной подготовки кадров. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF INITIATIVE 

EMPLOYEES OF THE LABOR COLLECTIVE  

IN THE PROCESS OF INTERNAL CORPORATE TRAINING 
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The results of a study of activities to determine and implement pedagogical conditions, in the educational practice of 

developing the initiative of employees of the labor collective in the context of intra-corporate training and organizing inte-

gration with the system of additional professional training are presented. Theoretical and methodological analysis showed 

that in the professional development of employees of the labor collective it is necessary to develop the personal quality of 

initiative. The pedagogical conditions for the development of the initiative of the employees of the labor collective are 

shown and formed, taking into account the age and social characteristics of the environment. The results of an experimental 

study on the development of initiative among employees of a labor collective with certain pedagogical conditions are pre-

sented.  

 

Keywords: initiative, initiative, labor collective, internal corporate training, educational potential of the labor collective, 

pedagogical conditions for the development of initiative. 
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Статья посвящена разработке теоретической модели социально-профессионального саморазвития студен-

тов инженерного вуза в процессе иноязычной подготовки, рассматриваемого автором как комплекс последо-
вательно-параллельно реализуемых «самопроцессов». Социально-профессиональное саморазвитие студентов 
инженерного вуза в процессе иноязычной подготовки включает самопознание, самомотивацию, самооргани-
зацию, самоконтроль, саморефлексию, самосовершенствование. В соответствии с рядом требований, предъ-
являемым к теоретическим педагогическим моделям, описывающим образовательные процессы, автором 
представлены результаты разработки теоретической модели социально-профессионального саморазвития 
студентов инженерного вуза в процессе иноязычной подготовки: определена ее структура как совокупность 
взаимосвязанных, взаимообусловленных и взаимодополняющих блоков (внешняя среда, целевой, теоретико-
методологический, организационный, содержательно-технологический, результативно-диагностический), 
дана их краткая структурно-содержательная характеристика, описана взаимосвязь. Автором представлена 
поэтапная технология ее реализации: для каждого этапа определены цель, задачи, описаны используемые 
методики. 

 
Ключевые слова: иноязычная подготовка, инженерный вуз, модель, социально-профессиональное само-

развитие, технология. 

 

Введение 

 

Одна из современных тенденций в профес-

сиональной подготовке в вузе – формирование 

готовности обучающихся к постоянному само-

изменению личностных особенностей с целью 

эффективного решения в дальнейшем профес-

сиональных и социальных задач, т.е. социально-

профессиональное саморазвитие [1]. Процесс 

социально-профессионального саморазвития обу-

чающегося в вузе должен быть целенаправленно 

организован преподавателями и направлен на 

повышение мотивации и активности обучающе-

гося [2, 3]. Особая роль при этом отводится 

иноязычной подготовке, главная цель которой – 

не только формирование способности свобод-

ного владения иностранным языком в социаль-

но-профессиональной сфере, что обеспечивает 

профессиональную и социальную мобильность 

специалистов [4, 5], выпускников инженерного 

вуза, но и формирование способностей даль-

нейшего самостоятельного, постоянного повы-

шения уровня знаний иностранного языка, со-

циокультурных особенностей страны изучаемо-

го языка в процессе профессиональной деятель-

ности [6, 7].  
Цель нашего исследования – разработка и ре-

ализация технологии организации социально-
профессионального саморазвития студентов ин-
женерного вуза в процессе иноязычной подго-
товки. Для достижения поставленной цели нам 
необходимо разработать теоретическую модель 
исследуемого процесса, отражающую на концеп-
туальном уровне исследовательскую идею и спо-
собствующую проверке гипотезы исследования.   

 
Методы исследования 

 
Для решения обозначенной цели использо-

ваны следующие методы исследования: анализ 
научных, педагогических разработок, позво-
ливший определить структурные блоки проек-
тируемой модели; индукция и дедукция, обес-
печивающие проведение всестороннего анализа 
полученных данных, определение причинно-
следственных связей блоков модели; моделиро-
вание, позволяющее в исследовательской дея-
тельности замещение реального процесса его 
моделью.   
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Теоретическая модель  

социально-профессионального 

 саморазвития студентов  

инженерного вуза  

в процессе иноязычной подготовки 

 

Модель социально-профессионального само-

развития в процессе иноязычной подготовки, 

рассматриваемого в нашем исследовании как 

комплекс «самопроцессов» – самопознание, са-

момотивация, самоорганизация, самоконтроль, 

саморефлексия и самосовершенствование [8], 

строилась в соответствии с требованиями, предъ-

являемыми к педагогическим моделям    [9, 10]: 

включение цели и результата; иерархичность, 

отражающая ее структурные компоненты, их со-

отношение и соподчинѐнность; в определенной 

степени замещение исследуемого объекта. 

В соответствии с указанными требованиями 

разработанная в исследовании модель социаль-

но-профессионального саморазвития студентов 

инженерного вуза в процессе иноязычной под-

готовки включает следующие блоки: 

 внешняя среда обусловливает необходи-

мость социально-профессионального самораз-

вития обучающихся в процессе иноязычной 

подготовки: нормативные документы, Феде-

ральные образовательные стандарты регламен-

тируют процесс иноязычной подготовки; госу-

дарственный и социальный заказ на специали-

ста, владеющего иностранным языком, опреде-

ляет владение иностранным языком для осу-

ществления профессиональной и социальной 

коммуникации как необходимой составляющей 

профессиональной готовности специалиста; 

потребности личности в саморазвитии обуслов-

ливают личностный рост; рыночные отношения 

создают потребность в постоянном профессио-

нальном росте; 

 целевой блок представлен единством целей 

и задач; определенная нами стратегическая цель – 

социально-профессиональное саморазвитие сту-

дентов инженерного вуза в процессе иноязыч-

ной подготовки – декомпозируется на практи-

ческую цель (владение всеми видами речевой 

деятельности и способность самостоятельно ее 

расширять), воспитательную цель (гуманисти-

ческая направленность инженерного образова-

ния в процессе иноязычной подготовки); социо-

культурная цель (знания социокультурных осо-

бенностей страны изучаемого языка, ее тради-

ций), развивающая цель (формирование спо-

собности к саморазвитию в процессе иноязыч-

ной подготовки); обозначенные цели определя-

ют задачи в процессе иноязычной подготовки: 
формирование активности, мотивации, созна-

тельной деятельности, саморегуляции в процес-

се иноязычной подготовки, владение всеми ви-

дами речевой деятельности для делового обще-

ния [11]; 

 теоретико-методологический блок со-

ставляют педагогические подходы (системный, 

личностно ориентированный, культурно-антро-

пологический, прогностический, контекстный, 

гуманистический, синергетический) и общеди-

дактические (технологичности, сознательности 

и активности, субъектности и субъектного кон-

троля, профессиональной направленности), об-

щеметодические (лингводидактические) (ком-

муникативной направленности, интернационали-

зации профессиональной подготовки, мобильно-

сти, взаимосвязи и взаимодополняемости языко-

вого и культурного обучения, интерактивности), 

частнометодические (речевой направленности, 

дифференцированности и взаимосвязи обуче-

ния различным видам речевой деятельности, 

отбора типовых образцов и их использования в 

обучении) принципы; 

 организационный блок отражает структур-

ные единицы, в рамках которых осуществляется 

социально-профессиональное саморазвитие в 

инновационной образовательной среде иссле-

довательского университета [12]: профессио-

нальное образование (бакалавриат, специалитет, 

магистратура, аспирантура), дополнительное 

профессиональное образование и профессио-

нальная переподготовка, различные научные, 

образовательные и социальные среды (научные 

конференции, клубы (клуб общения с носите-

лями английского языка для студентов КНИТУ 

в рамках RELO «Виртуальный преподаватель» 

(региональный офис английского языка), клубы 

«Деловой английский», «Специализированный 

английский» и др.), тренинги («Переводчики 

для бизнеса», «Бизнес-английский» и др.), во-

лонтѐрские движения в составе международных 

организаций (14-го Международного экономи-

ческого форума «Россия – Исламский мир: 

KazanForum2023», автономной некоммерческой 

организации «Дирекция спортивных и социаль-

ных проектов»), молодѐжных и трудовых лаге-

рей [13]); 

 содержательно-технологический блок вклю-

чает этапы социально-профессионального само-

развития и используемые на каждом этапе педа-

гогические технологии, реализуемые на основе 

авторских учебно-методических разработок;  

  результативно-диагностический блок со-

держит критерии сформированности компонен-

тов (познавательного, мотивационного, органи-

зационного, контролирующего, регулирующего, 

когнитивно-деятельностного) способности к 

социально-профессиональному саморазвитию в 

процессе иноязычной подготовки на низком, 
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ниже среднего, среднем, высоком уровнях, их 

показатели, а также диагностический инструмен-

тарий (тесты, анкеты, опросники, упражнения). 

Все выделенные блоки находятся в тесной 

взаимосвязи: требования внешней среды опре-

деляют цели социально-профессионального са-

моразвития, обозначенные цели предопределя-

ют задачи этого процесса; исходя из целей и 

задач на обозначенном теоретико-методологи-

ческом базисе строятся организационный и со-

держательно-технологический блоки; все со-

ставляющие модели в конечном итоге нацелены 

на результативно-диагностический блок. Суще-

ствует и обратная связь: по результатам, полу-

ченным в результативно-диагностическом бло-

ке, при необходимости, вносятся корректировки 

в содержательно-технологический блок (совер-

шенствуются используемые и включаются но-

вые педагогические технологии, расширяется 

методическое обеспечение). 

 

Технология социально-профессионального 

саморазвития студентов инженерного вуза 

 в процессе иноязычной подготовки 

 
К технологии социально-профессионального 

саморазвития студентов в процессе иноязычной 

подготовки, как гарантирующей успех совокуп-

ности действий, осуществляемых определенным 

способом и в определѐнной последовательности, 

предъявляется ряд требований [14, 15]: систем-

ность, управляемость, эффективность, воспро-

изводимость. В нашем исследовании разраба-

тываемая технология является поэтапной, для 

каждого этапа определены цели, задачи и меха-

низмы реализации. Каждый из этапов сопро-

вождается и поддерживается авторским учебно-

методическим обеспечением.  

На первом этапе – этапе самопознания – ос-

новной целью является получение обучающим-

ся объективных знаний о собственном уровне 

профессионально ориентированной иноязычной 

подготовки. Обозначенная цель обусловливает 

задачи этого этапа: определение собственных 

сильных и слабых сторон в иноязычной подго-

товке; оценка своих потенциальных возможно-

стей в изучении иностранного языка. При ре-

шении указанных задач мы используем тести-

рование, анкетирование. Затем используются 

индивидуальные и групповые беседы, в процес-

се которых студент наблюдает, анализирует, 

оценивает и сравнивает себя с другими, а также 

сопоставляет результаты самонаблюдения с 

мнением других, в результате чего он критиче-

ски смотрит на себя и начинает меняться. 

Целью второго этапа – самомотивации – 

определено побуждение мыслей и собственных 

потребностей в изучении иностранного языка. 

Главные задачи здесь – осознание необходимо-

сти постоянно актуализировать иноязычные 

знания, поиск и поддержка внутренних стиму-

лов к самостоятельному изучению иностранно-

го языка. Особая роль в решении этих задач в 

нашем исследовании отводится методу модели-

рования, позволяющему сымитировать реаль-

ные профессиональные и социальные ситуации,  

и методу сценирования, при использовании ко-

торого рассматриваются реальные картины 

профессиональных событий с различными ва-

риантами развития с необходимостью последу-

ющего выбора благоприятного решения. Все 

это способствует пониманию и осознанию 

необходимости уверенного владения иностран-

ным языком для дальнейшего успешного карь-

ерного роста, повышает мотивацию к привлече-

нию ресурсов иноязычной подготовки для со-

циально-профессионального саморазвития. 

На следующем этапе – самоорганизации –  

цель обозначается как планирование и осу-

ществление собственной деятельности по изу-

чению иностранного языка. Задачи –  активиза-

ция личностных качеств, волевая регуляция, 

организация и упорядочение деятельности. Ос-

новные методы, используемые на этом этапе, – 

метод таймбоксинга, предполагающий выделе-

ние фиксированного, заранее заданного време-

ни на иноязычную подготовку с достижением 

определенного результата; метод матрицы при-

оритетов, использующий группировку изучае-

мых тем по признакам важности и срочности; 

метод правила трех, направленный на  ежеднев-

ное выполнение ограниченного объема заданий. 

Основными задачами этапа самоконтроля, 

цель которого – сознательное и  самостоятель-

ное регулирование собственной деятельности, 

мы определили оценку собственных достиже-

ний в изучении иностранного языка на основе 

определенного эталона; выявление упущений и 

их устранение. Наиболее эффективными мето-

дами на этом  этапе, на наш взгляд, оказались 

метод ведение портфолио, языкового портфеля 

[16, 17], фиксирующий самостоятельно сфор-

мированные языковые способности; метод кар-

тотеки типичных ошибок, акцентирующий вни-

мание на типичных ошибках и  позволяющий 

разработать собственную систему по их преду-

преждению.  

Цель на этапе саморефлексии – выработка 

способности разбираться в себе. Главными за-

дачами определены всесторонний анализ 

предыдущего опыта изучения иностранного 

языка, осмысление его результатов, формиро-

вание выводов. Используемые на этом этапе 

методы – это метод опросов, метод тренингов. 
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Завершающий этап – самосовершенствова-
ние. Его цель – постоянное обновление и по-

полнение профессиональных иноязычных зна-

ний, их актуализация. Задачи – уверенное вла-

дение профессионально ориентированными ре-

чевыми навыками, социокультурными и со-

циолингвистическими знаниями. Среди много-

численных методов, которые могут быть ис-

пользованы на этом этапе, наиболее эффектив-

ными мы считаем веб-квест, обеспечивающий 

продуктивность самостоятельной иноязычной 

подготовки с привлечением интернет-ресурсов, 

а также кейс-метод, предполагающий активную 

самостоятельную творческую деятельность по 

разрешению конкретной проблемной професси-

ональной или социальной ситуации [18]. 

Выделенные этапы цикличны и могут вы-

полняться последовательно, последовательно-

параллельно в зависимости от уровня иноязыч-

ной подготовленности обучающихся. 

Учебно-методическая поддержка указанных 

этапов осуществляется использованием разра-

ботанных автором ряда учебных пособий. Так, 

например, разработаны методические указания 

к самопознанию уровня иноязычной подготовки 

студентов факультета пищевой инженерии. В 

учебный процесс внедрены методические раз-

работки к развитию самомотивации студентов 

того же факультета.  Для организации само-

контроля студентами факультета пищевой ин-

женерии активно используются методические 

разработки по английскому языку к выполне-

нию самоконтроля студентов. Для организации 

аудиторной и внеаудиторной работы в процессе 

самосовершенствования используются методи-

ческое пособие по практике речи английского 

языка, разработанный автором профессионально 

ориентированный англо-русский словарь (для 

организации самостоятельной работы студентов 

факультета пищевой инженерии), а также учеб-

ное пособие «English for Food Engeneering». 

 

Выводы и перспективы  

дальнейших исследований 

 

Представленная теоретическая модель соци-

ально-профессионального саморазвития студен-

тов инженерного вуза в процессе иноязычной 

подготовки является, с одной стороны, познава-

тельной, поскольку она отражает состав и струк-

туру процесса социально-профессионального 

саморазвития в иноязычной подготовке, а с дру-

гой стороны, прагматической, поскольку на ее 

основе могут быть разработаны и реализованы 

инновационные технологии и авторские методи-

ки, направленные на формирование готовности 

обучающихся к социально-профессиональному 

саморазвитию в процессе иноязычной подго-

товки. Поэтапность разработанной технологии, 

содержательная наполненность каждого из ее 

этапов обеспечивают планомерность ее реали-

зации, с высокой степенью гарантируют дости-

жение целей социально-профессионального са-

моразвития студентов инженерного вуза в про-

цессе иноязычной подготовки. 
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MODEL OF SOCIAL AND PROFESSIONAL SELF-DEVELOPMENT  

OF ENGINEERING STUDENTS IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE TRAINING  

AND THE TECHNOLOGY OF ITS IMPLEMENTATION 

 

V.G.  Perchatkina 

 

Kazan National Research Technological University 

 

The article is devoted to the development of a theoretical model of socio-professional self-development of engineering 

students in the process of foreign language training, considered by the author as a complex of sequential and parallel self-

processes. Socio-professional self-development of engineering students in the process of foreign language training includes 

self-knowledge, self-motivation, self-organization, self-control, self-reflection, self-improvement. In accordance with a 

number of requirements for theoretical pedagogical models describing educational processes, the author presents the results 

of the development of a theoretical model of socio-professional self-development of engineering students in the process of 

foreign language training. We define the model structure as a set of interrelated, interdependent and complementary blocks 

(external environment, target, theoretical and methodological, organizational, content-technological, results and diagnostic). 
The author briefly outlines blocks’ brief structural and substantive characteristics and describes their relationship. A step-

by-step technology of its implementation is presented as well: the purpose and tasks are defined for each stage, the methods 

used are described. 

 

Keywords: foreign language training, engineering university, model, social and professional self-development, technology. 
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