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Ò ƒÌÂÏ –ÓÊ‰ÂÌËˇ!!! 
 

Зеленский Владимир Дмитриевич, 

Карепова Светлана Геннадьевна. 

 

Примите наши самые искренние и теплые поздравления с Днем Рождения и пожела-
ния крепкого здоровья, успешной и плодотворной работы. Пусть в жизни всегда со-
путствует хорошее настроение и неиссякаемый оптимизм. Желаем Вам новых 
творческих успехов!!!  
 

Редакция журнала 
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Аннотация. На протяжении многих лет проявляется 

неблагоприятная тенденция сокращения россий-

ского населения. С 1993 года его численность сокра-

тилась, несмотря на вхождение Крыма в состав Рос-

сийской Федерации. Произошло увеличение город-

ского и сокращение сельского населения. В статье на 

основе статистических данных авторами анализиру-

ется демографическая структура российского насе-

ления, его численность, естественное движение, 

территориальное размещение, половой и возраст-

ной состав, а также выясняются причины сложив-

шейся демографической ситуации в стране. 
 

   

Annotation. For many years, there has been an unfavor-

able trend of reducing the Russian population. Since 

1993, its number has declined, despite the entry of Cri-

mea into the Russian Federation. There was an increase 

in the urban population and a decrease in the rural pop-

ulation. In the article, based on statistical data, the au-

thors analyze the demographic structure of the Russian 

population, its size, natural movement, territorial distri-

bution, gender and age composition, and also find out 

the reasons for the current demographic situation in 

the country. 
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а протяжении многих лет проявляется не-
благоприятная тенденция сокращения рос-

сийского населения [1]. С 1993 года его числен-
ность сократилась с 148,6 млн до 146,7 млн чело-
век в 2020 году, несмотря на вхождение Крыма в 
состав Российской Федерации [2]. Произошло 
увеличение городского населения с 108,7 млн до 
109,5 млн. и сокращение сельского населения с 
39,9 млн до 37,2 млн. 

Существует три варианта прогноза численности 
населения – низкий, средний и высокий. В соот-
ветствии с низким вариантом, в 2035 году ожида-
ется численность населения в 138 млн 809,6 тыс. 
человек, средним – 144 млн 270,4 тыс., высоким – 
152 млн 681,7 тыс. [3].  

Численность постоянного населения на 01 ян-
варя 2020 года составила 146 млн 748 тыс. 590 
человек, в том числе, городского – 109 млн 562 
тыс. 470, сельского – 37 млн 186 тыс. 120 чел. [4]. 
В 58 регионах население сократилось, в том 
числе, в 37 – за счет естественной убыли и мигра-
ционного оттока населения, в 18 – превышения 
естественной убыли над миграционным приро-
стом, в 3 – превышения миграционного оттока над 
естественным приростом. В 27 регионах населе-
ние увеличилось, из них в 8 за счет естественного 
и миграционного приростов, в 6 – превышения 
естественного прироста над миграционным отто-
ком, в 13 – превышения миграционного прироста 
над естественной убылью. Преобладает город-
ское население, его доля в общей численности 
населения – 74,66 %, сельского населения – 
25,34 %. 339 сельских жителей приходится на 
1000 горожан. Прирост численности городского 
населения составил 108937 человек. Коэффици-
ент общего прироста на 1000 человек равен 1. 
Вместе с тем была убыль сельского населения – 
141067 человек (–3,8), оказавшая влияние на 
убыль всего населения – 32130 человек (–0,2). 
Коэффициенты естественного прироста как раз-
ность общих коэффициентов рождаемости и 
смертности на 1000 человек имеют отрицатель-
ное значение: –2,2 для всего населения, –1,7 для 
городского, –3,5 для сельского населения. Коэф-
фициент миграционного прироста на 1000 чело-
век для всего населения был равен 1,9, в том 
числе, городского – 2,5, сельского – 0,3.  

Естественный прирост населения определяется 
как разница между числом, родившихся живыми 
и числом умерших. Естественный прирост был в 
2013 (24 тыс.) и 2015 году (32 тыс.) [3]. Макси-
мальная естественная убыль населения соста-
вила в 2000 году 949,1 тыс. чел. Естественная 
убыль связана с превышением численности 
умерших людей над численностью родившихся. 
Родились 1 млн 481 тыс. 074 человека (на 1000 
человек населения 10,1), умерли – 1 млн 798 тыс. 
307 (12,3), естественная убыль населения соста-
вила 317233 (2,2). [5].  

Суммарный коэффициент рождаемости равен 
1,579, в том числе, в городском населении – 
1,489, сельском – 1,870. Данный коэффициент по-
казывает, сколько в среднем детей родила бы 
одна женщина на протяжении всего репродуктив-
ного периода в 15–49 лет при сохранении в каж-
дом возрасте уровня рождаемости года, для кото-
рого вычислены возрастные коэффициенты. Про-
гнозируется суммарный коэффициент рождаемо-
сти на начало 2036 года по низкому варианту 
1,509, среднему – 1,700, высокому – 1,890 [3]. За-
ключено 950167 браков, совершено 620730 раз-
водов. На 1000 населения было 6,5 брака и 4,2 
развода, то есть, 653 развода на 1000 браков. 
309230 человек родились у женщин вне брака, 
20,9 % от общего числа родившихся. Больше 
всего родили вне брака женщины в возрасте                              
30–34 года (82383) и 25–29 лет (71121). В 2018 
году по возрасту жениха и невесты наибольшее 
количество браков состоялось в возрасте 25–34 
года: по возрасту жениха – 456639 браков, неве-
сты – 386652. Средний возраст женщин, родив-
ших ребенка, 28,7 лет, в городском населении – 
29, сельском – 27,8. Следует отметить, что проис-
ходит прерывание беременности (аборты). Было 
сделано 661 тыс. абортов, 19 на 1000 женщин в 
возрасте 15–49 лет, 41,5 на 100 родов, 43,4 тыс. 
абортов у женщин при первой беременности. 

Среди причин смертности преобладают болезни 
системы кровообращения – 46,8 % от общего 
числа умерших (841207 человек, 573,2 на 100 000 
человек населения), новообразования – 16,6 % 
(соответственно 298699 и 203,5), внешние при-
чины смерти – 7,7 % (137633 и 93,8) [5].  

В первом полугодии 2020 года на 1000 человек 
населения число родившихся составило 9,3, 
умерших – 13, естественная убыль населения – 
3,7; число детей, умерших в возрасте до 1 года, 
на 1000 родившихся – 4,4 [6]. Пандемия корона-
вируса увеличивает смертность населения – ин-
фекция вызывает смерть, способствует смерти 
при сахарном диабете, болезней органов си-
стемы кровообращения, онкологических и других 
заболеваниях.  

Федеральная служба государственной стати-
стики выделила четыре группы смертей от коро-
навирусной инфекции: 

– первая – коронавирус как основная причина 
смерти; 

– вторая – коронавирус как основная причина 
смерти, но его влияние на смерть пациента еще 
анализируется; 

– третья – коронавирус повлиял на развитие дру-
гих болезней и способствовал появлению ослож-
нений, ускоривших смерть пациента; 

Н 
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– четвертая – коронавирус диагностирован, но не 
повлиял на наступление смерти [7]. 

Состав населения различается по признаку пола. 
Численность мужчин составила 68 млн 123 тыс. 
069 чел., в городском населении – 50 млн 136 тыс. 
787 чел., в сельском – 17 млн 986 тыс. 282 чел.; 
женщин – 78 млн 625 тыс. 521 чел., в городском 
населении – 59 млн 425 тыс. 683 чел., сельском – 
19 млн 199 тыс. 838 чел. [8]. На 1000 мужчин при-
ходилось 1154 женщины, (только в Чукотском ав-
тономном округе 962 женщины), городском насе-
лении – 1185 женщин, в сельском – 1068 женщин. 
Численное превышение женщин над мужчинами 
в составе населения сложилось из-за сохраняю-
щегося высокого уровня преждевременной 
смертности мужчин. 

Средний возраст населения составлял 40,2 года, 
мужчин – 37,5 года, женщин – 42,6 года. Возраст-
ная структура населения дает возможность раз-
делить население на три категории – моложе тру-
доспособного возраста, трудоспособный возраст, 
старше трудоспособного возраста. К категории 
«моложе трудоспособного возраста» относились 
27 млн 442 тыс. 371 человек, в городском населе-
нии – 20 млн 028 тыс. 238, сельском – 7 млн                          
414 тыс. 133 чел. В категории «трудоспособный 
возраст» – соответственно, 82 млн. 677 тыс.                         
671 чел.; 62 млн 535 тыс. 208 чел.; 20 млн 142 тыс. 
463 чел.; в категории «старше трудоспособного 
возраста»– 36 млн 628 тыс. 548; 26 млн 999 тыс. 
024 чел.; 9 млн 629 тыс. 524 чел. 

Удельный вес возрастных групп в общей числен-
ности населения следующий: моложе трудоспо-
собного возраста – 18,7 %; трудоспособный воз-
раст – 56,3 %; старше трудоспособного возраста – 
25 %. В трудоспособном возрасте доля город-
ского населения составляла 75,6 %, сельского – 
24,4 %. 22 млн 699 тыс. 712 человек (15,5 %) нахо-
дилось в возрасте 65 лет и более, в городском 
населении – 16 млн 837 тыс. 851 чел.(15,4 %), 
сельском – 5 млн 861 тыс. 861 чел. (15,8 %). В воз-
расте 100 лет и старше проживало 22898 чело-
век, мужчин – 7005 чел., женщин – 15893 чел.; в 
городских поселениях – 19280 чел., сельских – 
3618 чел.  

Процесс демографического старения населения 
в большей степени присущ для женщин (67,7 %). 
В возрастной группе 85 лет и более численность 
женщин превышает численность мужчин в                         
3,2 раза. В большинстве регионов существует 
превышение численности людей старшего воз-
раста в сравнении с людьми моложе трудоспо-
собного возраста. Численность детей и подрост-
ков до 16 лет на 9 млн 186 тыс. 177 человек, на 
25,1 %, меньше, чем людей старше трудоспособ-
ного возраста. 36,6 млн человек находились в 
пенсионном возрасте.  

Показатель демографической нагрузки, выража-
ющий количество людей нетрудоспособного воз-
раста, приходящихся на 1000 жителей трудоспо-
собного возраста, составил 775 человек, в том 
числе детей и подростков – 332 чел., людей 
старше трудоспособного возраста – 443 чел., в го-
родском населении – соответственно 752, 320, 

432 чел.; в сельском – 846, 368, 478 чел. На 
начало 2036 года по низкому варианту прогноза 
ожидается численность людей моложе трудоспо-
собного возраста в 20 млн 104,6 тыс. чел. (14,5 % 
от общей численности), трудоспособного воз-
раста – 75 млн 496,1 тыс. чел. (54,7 %); старше 
трудоспособного возраста – 42 млн. 528,8 тыс. 
чел. (30,8 %); среднему – соответственно 24 млн 
600,1 тыс. чел.(16,1 %); 78 млн 289,4 тыс. чел. 
(54,3 %); 43 млн 306,7 тыс. чел. (30,1 %); высо-
кому – 24 млн 600,1 тыс. (16,1 %); 80 млн 932,9 
тыс. (52,8 %); 47 млн 691,2 тыс. чел.(31,1 %) [3]. 
По низкому, среднему и высокому варианту про-
гноза ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении может быть. соответственно 75,42, 
77,13, 81,67 лет. По всем трем вариантам ожида-
емая продолжительность жизни при рождении 
женщин больше чем мужчин. 

В качестве национальной цели развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года опреде-
лено сохранение населения, здоровье и благопо-
лучие людей, установлены целевые показатели, 
характеризующие достижение этой националь-
ной цели:  

– обеспечение устойчивого роста численности 
населения Российской Федерации;  

– повышение ожидаемой продолжительности 
жизни до 78 лет [9]. 

С 1993 года продолжительность жизни при рож-
дении увеличилась с 67,8 до 73,3 лет, мужчин – с 
61,9 до 68,2 лет., женщин – с 73,7 до 78,2 лет [2]. 

На увеличение продолжительности жизни насе-
ления, сокращение уровня смертности, рост рож-
даемости, регулирование внутренней и внешней 
миграции, сохранение и укрепление здоровья 
населения, улучшение демографической ситуа-
ции в стране направлена демографическая поли-
тика [10].  

В Концепции демографической политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года опреде-
лены цели, принципы, задачи и основные направ-
ления, информационное обеспечение и меха-
низмы реализации, объемы и источники финанси-
рования мероприятий Концепции [11].  

В Послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию 15 января 2020 года от-
мечается, что число рождений падает. Суммар-
ный коэффициент рождаемости составил 1,5, в 
2024 году он должен быть 1,7 [12]. В послании 
предлагаются меры сбережения и приумножении 
народа, которые реализуются. Это, прежде всего, 
поддержка семьи:  

– ежемесячные выплаты на первых и вторых де-
тей до трех лет семьям, в которые доходы не пре-
вышают двух прожиточных минимумов в регионе 
на человека; 

– выплаты на третьего ребенка и последующих 
детей, ежемесячные выплаты на детей в воз-
расте от трех до семи лет семьям, чьи доходы не 
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превышают одного прожиточного минимума на 
человека, в размере половины прожиточного ми-
нимума, с 2021 года – прожиточного минимума.  

Среди других мер следует назвать: 

– создание 255 тыс. новых мест в яслях до конца 
2021 года; 

– увеличение материнского (семейного) капитала 
для семей с двумя детьми до 616 617 рублей; 

– выплата государством 450 тыс. за ипотечный 
кредит семье при рождении третьего ребенка; 

– распространение льготной ставки ипотеки в 6 % 
годовых на семьи с двумя и более детьми на весь 
период кредита; 

– для молодых семей на Дальнем Востоке реали-
зацию социальной программы ипотеки по ставке 
2 %; 

– организацию бесплатного горячего здорового 
питания всех учеников начальной школы с пер-
вого по четвертый класс; 

– внедрение в 2021 году во всех регионах меха-
низма социального контракта.  
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Аннотация. Сложности в экономике, обусловлен-

ные пандемией, не могут не отразиться на социаль-

ной жизни населения северных мультикультурных 

регионов. В Республике Саха (Якутия), на территории 

которой живут представители различных этнических 

групп, сложилась достаточно стабильная межнацио-

нальная обстановка. Исследование межнациональ-

ной ситуации путем опроса трудовых мигрантов и 

местного населения, проведенное авторами статьи 

в 2018 и 2020 годах, позволяет выявить динамику в 

отношениях между представителями различных 

национальностей в Якутии. Кроме того, появляется 

возможность своевременно отреагировать на нега-

тивные тенденции в развитии межнациональной, 

межконфессиональной ситуации в республике.  

Проведенное исследование выявило особенности 

межнациональных отношений, на которые необхо-

димо обратить внимание органам власти и обще-

ственности республики для позитивного развития 

межнациональных, межконфессиональных отноше-

ний в Республике Саха (Якутия). 
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Annotation. The difficulties in economics arrived from 

the coronavirus problem certainly affected the social 

life of the people of the northern multicultural regions. 

In Republic of Sakha (Yakutia), the multinational region 

in the northeastern part of Russian Siberia, we have the 

stable and positive relations between different ethnic 

groups. The research with the goal to examine the dy-

namic changes in relations between the national groups 

in Yakutia was conducted by the authors of this article 

twice, in 2018 and 2020. The research results will be 

very helpful and useful to prevent possible negative 

trends in multinational and multicultural republic. The 

migrants from the post-Soviet republics appeared to be 

respondents of the research. The research of migrants’ 

and dominant host people was conducted through the 

survey method. It is believed the results will be really 

helpful to prevent conflicts, improve the situation in 

multinational republic. 
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сследования, проведенные в 2018 и 2020 го-
дах авторами статьи и коллегами из Центра 

бюджетного мониторинга Петрозаводского госу-
дарственного университета в рамках проекта 
«Мультикультурный барометр как инструмента-
рий по профилактике экстремизма в меж-

национальных отношениях в Арктике и на Даль-
нем Востоке», показали результаты, которые 
имеют немаловажное значение для оценки 
уровня отношений коренного населения Респуб-
лики Саха (Якутия) и трудовых мигрантов из 
ближнего Зарубежья. Отметим, что проект был 

И 
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осуществлен при поддержке Фонда президент-
ских грантов. 

Как известно, на территории Якутии проживают, 
помимо представителей двух доминирующих по 
численности национальностей, якутов и русских, 
и коренные малочисленные народы Севера, а 
также представители других этнических групп. 
При этом в республике сохраняется стабильная 
спокойная межнациональная обстановка, что яв-
ляется безусловным фактором привлекательно-
сти данного региона для мигрантов из стран пост-
советского пространства, желающих жить и тру-
диться на Севере, несмотря на суровые при-
родно-климатические условия. Вместе с тем, воз-
никает потребность в дополнительном изучении 
межнациональной обстановки в республике, учи-
тывая текущие трудности в развитии экономики и 
период пандемии, обусловивший негативные из-
менения на рынке труда. 

По результатам социологического исследования 
можно отметить, что республика остается доста-
точно привлекательной для мигрантов для про-
живания и работы. В основном, трудовые ми-
гранты прибыли в Якутск из следующих стран: 
Кыргызстана (в 2018 году 38 % и в 2020 году – уже 
75 %), Узбекистана (в 2018 году 17 % и в 2020 году 
20 %), Таджикистана (в 2018 году 8 % и в 2020 
году 3 %). В 2018 году также удалось опросить 
граждан Китайской Народной Республики, кото-
рые составили 20 % от общего числа мигрантов. 
В связи с пандемией, по понятным причинам, в 
2020 году мигрантов из Китая для опроса найти 
не удалось. И в 2018 году, и в 2020 году было 
опрошено по 100 мигрантов.  

Если в 2018 году в первый раз приехали 32 % ми-
грантов, то уже в 2020 году число впервые при-
бывших в Якутию составило уже 46 % опрошен-
ных. В 2018 году во второй раз в Якутию прибыли 
27 %, а в 2020 году – 31 %. При этом 19 % опро-
шенных в 2018 году планировали задержаться в 
Якутии на период в 5 лет.  

Наиболее востребованными отраслями для ми-
грантов следующие отрасли: оптовая и рознич-
ная продажа (в 2018 году 54 % и в 2020 году                                 
23 %), строительство (в 2018 году 11 % и в 2020 
году 37 %), гостиничный и ресторанный бизнес (в 
2018 году 9 % и в 2020 году 26 %), транспорт (в 
2018 году 7 % и в 2020 году 7 %). В торговле пре-
имущественно заняты этнические узбеки из Кыр-
гызстана (Ошская область), в строительстве – 
киргизы и таджики, в транспорте, преимуще-
ственно в такси – киргизы. 13 % опрошенных в 
2018 и 2020 годах живут с 2017 года, 14 % мигран-
тов живут с 2018 года. 

Мигрантов привлекает уровень заработной платы 
в регионе. В 2018 году 27 % опрошенных имели 
заработок от 21 до 30 тысяч рублей, в 2020 году 
22 % имели эти же заработки, но уже 26 % заде-
кларировали заработки от 41 до 50 тысяч, а 17 % 
из них – от 61 до 70 тысяч.  

В 2018 году 66 % опрошенных мигрантов были 
полностью удовлетворены условиями прожива-
ния, скорее были удовлетворены, чем нет, 23 %. 

Исследование 2020 года показало почти те же 
резу льтаты: 67 % мигрантов были удовлетво-
рены, и 30 % – скорее были удовлетворены, чем 
нет. В 2018 году почти 80 % респондентов были 
удовлетворены условиями труда, а в 2020 году – 
уже 92 % мигрантов выразили удовлетворение. В 
2018 году были довольных зарплатой 54 % ми-
грантов, еще 27 % высказали, что «скорее, удо-
влетворены». В 2020 году ситуация сильно не из-
менилась: полное удовлетворение выразили                                     
56 % респондентов, скорее, довольными, чем нет, 
оказались 29 %. 

Показательными являются ответы на вопрос о 
том, почему же иностранцы выбрали Республику 
Саха (Якутия)? В 2018 году 38 % респондентов от-
метили, что переехали в Якутию в силу того, что 
их позвали родственники, которые уже работают 
в республике, и 22 % опрошенных вняли рекомен-
дациям друзей, уже проживающих в Якутии. В 
2020 году 56 % прибывших признались, что из по-
звали родственники, и 35 % отметили такую при-
чину переезда, как рекомендации друзей.  

Отметим, что мигранты указали свой достаточно 
высокий уровень владения русским языком. В 
2018 году 20 % опрошенных посчитали, что вла-
деют русским отлично, и 37 % оценили уровень 
владения русским языком на «хорошо». В 2020 
году только 10 % респондентов отметили знание 
русского языка как отличное, но, в то же время, 25 % 
считают свой уровень русского языка хорошим.  

Также, следует отметить образование респон-
дентов. По сравнению с 2018 годом значительно 
снизилось число мигрантов с высшим образова-
нием. Если в 2018 году среди опрошенных было 
почти 22 % с высшим образованием, то в 2020 
году университетскую подготовку имели всего                                        
6 %. В то же время, существенно увеличилось 
число мигрантов со средним общим образова-
нием. В 2018 году доля окончивших общеобразо-
вательную школу составляла 20 %, то два года 
спустя эта доля достигла 41 %.  

Большинство опрошенных мигрантов в 2018 и 
2020 годах – это мужчины, при этом достаточно 
активного экономического возраста – 25–40 лет.  

Практически все мигранты отметили, что имели 
возможность ежедневно общаться со своими род-
ственниками, земляками, посещать еженедельно 
места богослужения. При этом взаимодействие с 
местным населением осуществлялось постоянно 
в рамках исполнения своих профессиональных 
обязанностей.  

В связи с этим, исследовательский интерес вызы-
вает то, как оценивают межнациональные отно-
шения представители местного населения Рес-
публики Саха (Якутия). В 2018 году был опрошен 
121 житель республики, а именно, города Якутска 
и Верхневилюйского района. В основном, это жи-
тели экономически активного возраста, с 25 до 60 
лет, большинство из которых женщины. Из числа 
опрошенных жителей 43 % выразили мнение, что 
они готовы сотрудничать с представителями дру-
гих национальных групп. 40 % ответили, что с 
большой долей вероятности смогут сотрудничать 
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с представителями других национальностей. От-
веты на следующий вопрос «Считаете ли Вы воз-
можным в Вашем районе (городе, селе) проявле-
ния политического, национального, религиозного 
экстремизма (беспорядки, неповиновение, терро-
ристические акции)?» показывают, что в респуб-
лике сложилась спокойная, мирная обстановка. 
Абсолютное большинство респондентов – 87 % – 
считают, что проявления экстремизма в респуб-
лике невозможны. 

Ситуация c межнациональными отношениями не 
претерпела значительных изменений в 2020 году. 
При этом число опрошенных стало гораздо боль-
шим – 182 человека, также из Якутска и Верхне-
вилюйского района. Готовность довериться пред-
ставителям других национальностей и сотрудни-
чать с ними проявили 81 % местных жителей. 
Также, большинство респондентов – 66,5 % – счи-
тает, что в районах их проживания проявления 
политического, национального, религиозного экс-
тремизма невозможны. 

Вместе с тем, следует отметить, что достаточно 
большое число опрошенных местных жителей 
считают, что, несмотря на стабильную межнацио-
нальную обстановку в республике, данное спо-
койствие имеет только внешний характер, а внут-
ренне некоторая напряженность сохраняется. 
Так, в 2018 году 26 % респондентов считали, что 
отношения внешне спокойные, но существует 
внутреннее напряжение между представителями 
различных национальностей, этнокультурных 

групп. В 2020 году уже 40 % местных жителей счи-
тают, что межнациональные отношения только 
внешне спокойные при сохраняющемся напряже-
нии.  

Также, обращают на себя внимание ответы мест-
ных жителей на следующий вопрос анкеты: 
«Сталкивались ли Вы в Вашем районе (городе, 
селе) со случаями неприязненного отношения со 
стороны представителей других национально-
стей?». Так, в 2018 году 30% опрошенных отме-
тили, что слышали о случаях неприязненного от-
ношения со стороны представителей других 
национальностей от знакомых. В 2020 году такой 
же вариант ответа выбрали уже 35 % респонден-
тов. 

Последние данные должны быть учтены в дея-
тельности исполнительных и законодательных 
органов власти региона, а также – органов муни-
ципальной власти. Реализация многих соци-
ально-экономических программ в республике тре-
бует слаженной работы многих категорий населе-
ния, конструктивного взаимодействия между 
представителями различных национальностей, 
этнических и конфессиональных групп. В связи с 
этим, властям республики, представителям об-
щественности необходимо внедрять методы ра-
боты, которые будут вдохновлять население – и 
принимающее, и приезжее – на созидательный 
совместный труд. Это приобретает особенно важ-
ное значение в нынешних условиях пандемии.  
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настоящее время экологическое образова-
ние и воспитание подрастающего поколения 

играет ключевую роль в предотвращении эколо-
гических катастроф, а также - формирует эколо-
гическую культуру общества. Прививая молодым 
людям основы экологических и этических норм и 
ценностей, закладывая гуманное и бережное от-
ношение к природе и ее ресурсам, мы формируем 
энвайроментальное мышление молодежи, созда-
вая основу качественно нового общества, живу-
щего в гармонии с окружающей средой нашей 
планеты. 

Социальные проекты становятся базой развития 
современного общества. Инициатива, идущая из-
нутри различных социальных групп, в том числе, 
молодежных и подростковых объединений, по-
степенно меняет структуру управления обще-
ством, вплетая в нее элементы синергичности и 
эмерджентности. А современные социальные 
психолого-педагогические технологии позволяют 
грамотно простроить структуру социального про-
екта, обеспечить его целостность, развитие и 
управляемость, а также существенно повысить 
его эффективность.  

Рассматривая развитие общества через призму 
социальных идей каждого конкретного человека, 
социальное проектирование дает нам новые воз-
можности в гармонизации сферы взаимоотноше-
ний человека, общества и природы. Экологиче-
ские проекты, таким образом, становятся необхо-
димой ступенькой развития личности молодого 
человека, позволяя ему воплотить свои идеи, ре-
ализовать на практике свои творческие способно-
сти на благо общества и природы в целом. Соци-
альные проекты, построенные по принципам но-
вых инновационных психолого-педагогических 
технологий, предоставляют каждому возмож-
ность принять самое активное участие в решении 
социальных и экологических проблем. Таким об-
разом, закладывается структура нового обще-
ства, в которой личность каждого оказывает вли-
яние на развитие и формирование всех.  

Экологические социальные проекты, позволяют 
минимизировать негативные последствия влия-
ния человека на природу, восстановить экоси-
стему, создать культуру дружественной природе 
городской среды, обеспечить гармоничное слия-
ние сфер бизнеса, природы, общества, 

В 
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информационных технологий и современных ин-
новационных решений.  

Социальные проекты, на основе которых строи-
лась работа в данном научном исследовании это 
проекты «Экошкола», «Эконаука» и «Экотропа 
Забайкалья», были осуществлены на базе Читин-
ского Зоопарка и зоопитомника Амодово, работая 
с подрастающим поколением Забайкальского 
края [1]. Каждый из этих социальных проектов 
имел в своей основе различные, но очень важные 
и своевременные цели и задачи. Общим для всех 
этих проектов являлось гармонизирующее взаи-
модействие человека и природы, – подход, по-
строенный на использовании принципов ведущей 
социально-педагогической концепции «живого 
общения, обучения и развития личности в совре-
менном обществе и в современном мире». Еще 
одной, важнейшей составляющей, лежащей в ос-
нове данных социальных проектов, была творче-
ская деятельность подрастающего поколения.  

В основе творческой деятельности лежат глубин-
ные процессы, соединяющие в себе, осознание 
проблемы, одновременно с деятельностью пре-
образования окружающего мира. Чувства моло-
дого человека, обогащённые общением с приро-
дой, развивают лучшие, врожденные, корневые 
качества личности, которые, в свою очередь по-
могают выявить и исправить недостатки, способ-
ствуют самоорганизации, самоосознанию и само-
образованию молодого человека. Личное творче-
ство переходит в гармоничное преобразование 
внутреннего и внешнего, окружающего подростка 
мира, а задачи образования и воспитания, реша-
ются изнутри, с опорой на лучшие, глубинные 
свойства личности подростка. В решении данной 
задачи нам необходима философская составля-
ющая социально-образовательного процесса, го-
ворит в своей монографии Инна Бирич, – «Твор-
чество жизни – это есть, прежде всего, строитель-
ство своего идеального образа, проявленного во 
внешнем мире» [2]  

Опираясь на задатки, заложенные в развитии ре-
бенка в процессе образовательной и воспита-
тельной работы, проводимой в рамках данных со-
циальных проектов, было сформировано целена-
правленное социально-педагогическое воздей-
ствие на подростка, которое позволило выявить и 
развить его склонности, дарования и направле-
ния развития его индивидуальных способностей 
и возможностей, а также, сформировать гармо-
ничную личность, имеющую в активе необходи-
мые знания, умения, навыки, нравственные и эти-
ческие ценности.  

Деятельность, осуществляемая в рамках данных 
социальных проектов, способствовала развитию 
умственного, эмоционального и физического по-
тенциала личности подростка и раскрытию его 
творческих возможностей. По результатам прове-
денного анкетирования, 89 % подростков, участ-
вующих в данных проектах, отметили существен-
ное улучшение положительных эмоций; 95 % под-
твердили улучшение физических данных; 98 % 
подростков отметили улучшение умственного по-
тенциала, проявившегося в улучшении показате-
лей высших психических качеств личности, таких 

как память, внимание, воображение, воля, вос-
приятие, мышление, речи и социальных эмоций; 
100 % участников данных проектов подтвердили, 
что проекты позволили им раскрыть творческую 
составляющую личности, что особенно прояви-
лось в создании подростками более 20 собствен-
ных экологических мини проектов, представлен-
ных ими на итоговой конференции. Данный про-
цесс позволил подростку перенести внешний 
практический опыт, знания и ценности во внут-
реннюю структуру формирующейся личности 
подростка, сформировать его убеждения и ценно-
сти. Действуя в рамках гуманистической концеп-
ции, данный образовательно-воспитательный 
процесс оказывал всестороннюю помощь лично-
сти подростка в раскрытии его талантов, дарова-
ний и способностей.  

Использование в данных проектах разработан-
ной нами ранее социально-педагогической техно-
логии, построенной на основе научно-исследова-
тельских программ Имре Локатоса, позволило 
практически апробировать социально-педагоги-
ческие методики данной технологии, осуществить 
процесс трансформации личности подростка, ко-
торый будет оказывать решающее значение в 
формировании общества нового типа живущего в 
гармонии с природой. 

Для Забайкальского региона проблема защиты 
окружающей среды играет первостепенное зна-
чение. Антропогенное воздействие промышлен-
ности края на окружающую среду является 
крайне негативным. Уровень загрязнения воздуха 
в городе Чите превышает принятый в стране мак-
симальный критерий равный 14, среднегодовые 
концентрации, загрязняющих природную среду 
веществ, также существенно превышают допу-
стимые нормы. По данным Забайкальского управ-
ления гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды, большинство водных объектов 
имеют статус умеренно загрязненных, загрязнен-
ных и грязных , например: реки Шилка, Чита и 
озеро Кенон. Кроме того, природные катастрофы 
нескольких последних лет, наводнения, паводки, 
многочисленные лесные пожары тоже оказали 
значительное отрицательное воздействие на эко-
систему Забайкальского края. 

Подрастающее поколение края, осознавая и пе-
реживая на собственном опыте множество эколо-
гических проблем, нуждается в экологическом об-
разовании и воспитании. Сохранение природы, 
восстановление разрушенных экосистем, разра-
ботка новых природосберегающих и природо-
охранных технологий становится, таким образом, 
первоочередной задачей именно молодого поко-
ления края.  

Экологические социальные проекты последних 
лет, в основу которых были положены современ-
ные социальные психолого-педагогические тех-
нологии, такие как концепция «Живого общения, 
обучения и развития», позволили сформировать 
большую группу активных молодых людей и под-
ростков Забайкальского Края, для которых разви-
тие личности происходит одновременно с уста-
новками на приоритет охраны окружающей среды 
и устранение последствий неблагоприятного 
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воздействия промышленности и человека на при-
роду. В рамках данных проектов были проведены 
многочисленные полезные комплексные приро-
доохранные мероприятия на территории города 
Читы и Читинского района Забайкальского края, 
такие как:  

– изучение деструктивного, загрязняющего вида 
негативного воздействия, определение источни-
ков его интенсивности для природы и человека; 

– оценка устойчивости природных систем флоры 
и фауны края; 

– проведение субботников по очистке террито-
рии, обустройству природных экологических троп 
и парковых территорий; 

– наблюдение и сохранение многочисленных ви-
дов животных и растений края, создание экологи-
ческих клумб, посадка деревьев; 

– создание собственных экологических проектов; 

– распространение экологической информации в 
социальных сетях, проведение экологических ма-
стер-классов, субботников, фестивалей; 

– участие в международной экологической кон-
ференции. 

Оценить результативность социально-экологиче-
ской деятельности можно на основе реализации 
системы управленческого мониторинга, методо-
логические основы которого разрабатывались 
Э.Н. Рычихиной [8]. Сформированные ею под-
ходы могут быть использованы для формирова-
ния системы взаимосвязанных социальных эко-
логических проектов. 

В рассматриваемых в данной работе экологиче-
ских социальных проектах «Экошкола», «Эко-
наука» и «Экотропа Забайкалья» произошло фор-
мирование и развитие у подростков позитивного 
эмоционально-нравственного отношения к окру-
жающей природной и социальной среде через си-
стему необходимых экологических знаний, чуткое 
и заботливое отношения к миру природы, через 
знакомство с основами научной деятельности и 
формирование активной жизненной позиции в об-
ласти экологического образования подрастаю-
щего поколения [1]  

Данная социально-педагогическая технология 
выводит на новый уровень организацию управле-
ния развития образования и воспитания подрас-
тающего поколения, наиболее эффективно ис-
пользуя все общественные и личностные ре-
зервы социальной системы. 

Основными задачами, стоящими в рамках данных 
экологических социальных проектов, является: 

– возможность подросткам ощутить себя одно-
временно и частью природы, и частью социаль-
ного общества; 

– восстановить разрушенные связи между чело-
веком и окружающим миром, а социальным педа-
гогам, – направить свои усилия на формирование 

и накопление у подрастающего поколения пози-
тивных эмоций и глубокого опыта взаимодей-
ствия с природой и окружающим миром.  

Воспитание у подростков гуманного отношения к 
природе и ее обитателям позволяет сформиро-
вать основы экологической грамотности, осуще-
ствить посредством предложенной социально-пе-
дагогической технологии многогранный комплекс-
ный подход к образованию и воспитанию через 
различные виды практической научной деятель-
ности.  

Использование в рамках социальных проектов 
современных инновационных, развивающих со-
циально-педагогических технологий, составляет 
важную часть социального обучающего и воспи-
тательного процесса работы с подрастающим по-
колением. В данных социальных проектах ис-
пользовались следующие социально-педагогиче-
ские технологии: арт-терапия, игротерапия, 
приключенческая педагогика, методы и формы 
событийной педагогики, кейстадии, синквейны, 
тренинги, конференции, портфолио, создание 
книг и журналов , выставок своих работ, разра-
ботка совместных и индивидуальных проектов, 
анкетирование, деловая игра, фокусгруппа, ин-
тервьюирование, тестирование, экспертная 
оценка (программ, планов мероприятий), анализ 
кейс-стадии, материалов, СМИ, сайтов даст 
возможность подросткам не только разрешить 
многие подростковые проблемы: значительно 
расширить кругозор, пополнить запас знаний и 
представлений об окружающем мире, развить 
навыки коммуникации и решить коммуникатив-
ные трудности, компенсировать неуверен-
ность в себе, низкую самооценку и неоправдан-
ную зависимость от мнения окружающих, 
научиться управлять своим поведением, сни-
зить уровень агрессии и эгоизма, повысить уро-
вень доверия к окружающему миру и людям во-
круг, но и решить задачи умственного, физиче-
ского, нравственного, трудового, этического и 
политехнического воспитания подрастающего 
поколения. 

Результаты работы с подростками в экологиче-
ских проектах «Экошкола», «Эконаука» и 
«Экотропа Забайкалья» позволяют сделать вы-
вод о высокой эффективности использования со-
временных социальных педагогических техноло-
гий в социальных проектах. Проекты позволили 
достичь основной социально-воспитательной 
цели нашей деятельности, – оказание помощи 
личности подростка в ее разностороннем разви-
тии, обучении и воспитании как едином интегри-
рованном, целостном процессе, имеющем своей 
конечной целью гармоничное встраивание под-
ростка в структуру современного общества. Ис-
пользование в экологических социальных проек-
тах современных новаторских педагогических 
технологий дало толчок дальнейшему развитию 
социально значимой проектной экологической де-
ятельности, позволило заложить основы для про-
должения работы с молодежью. Ученики «Экош-
колы» и «Экотропы Забайкалья» стали актив-
ными участниками новых социальных экологиче-
ских проектов, таких как новый проект «Экопарк у 
Филина», Экологическая IT площадка «Твой До-
ступ» и многих других.  
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Подводя итоги проведенной работы, можно кон-
статировать высокую степень значимости эколо-
гического образования и экологической культуры 

для современного общества как основы построе-
ния будущей гармоничной структуры взаимодей-
ствия личности, общества и природы в целом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы ди-

намики культурных процессов в современных горо-

дах в условиях их трансформации в сложные социо-

биотехнические системы (СБТ-системы). Приводятся 

результаты социологического исследования, прове-

денного авторами в 2020 году в городах Белгород-

ской области, включавшего анкетный опрос город-

ского населения (n = 500), экспертный опрос (n = 30), 

проведение трех фокус-групп с молодежью, работ-

никами учреждений культуры, работниками масс-

медиа. Обосновывается вывод о высоком дина-

мизме и формировании потребительско-индустри-

альной модели городского социокультурного разви-

тия на основе системного использования техниче-

ских возможностей. В то же время, авторами эмпи-

рически подтверждается двоякий характер воздей-

ствия информатизации и цифровизации на 

   

Annotation. The article deals with the dynamics of cul-

tural processes in modern cities under the conditions of 

their transformation into complex sociobiotechnical 

systems (SBT-systems). The results of the sociological 

research conducted by the authors in 2020, in the cities 

of Belgorod region, which included a questionnaire sur-

vey of the urban population (n = 500), expert interviews 

(n = 30), three focus groups with young people, workers 

of culture, workers of mass-media. The conclusion 

about high dynamism and formation of a consumer-in-

dustrial model of urban socio-cultural development 

based on the systematic use of technical capabilities is 

substantiated. At the same time, the authors empiri-

cally confirm the dual nature of the impact of Informati-

zation and digitalization on urban culture: they increase 

the availability of cultural values and socio-cultural 

events, but at the same time «draw» residents, mostly 
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городскую культуру: они повышают доступность 

культурных ценностей и социально-культурных ме-

роприятий, но одновременно «затягивают» жите-

лей, в большей степени молодежь, в виртуальное 

пространство, заменяют собой человеческое обще-

ние, реальное посещение культурных объектов. 
 

Ключевые слова: город, культура, городская куль-

тура, социодинамика культуры, городской метабо-

лизм, социобиотехническая система. 

 

young people, into the virtual space, replace human 

communication, real visits to cultural objects. 
 

 

 

 

 

Keywords: city culture, urban culture, socio-dynamics 

of culture, urban metabolism, sociobiotechnical system.

 

                                                                       

 
современных условиях города под воздей-
ствием процессов глобализации трансфор-

мируются в социобиотехнические системы                        

(СБТ-системы) − системы высокого уровня слож-
ности, возникающие на основе интеграции тех-
нико-технологических, биохимических и социаль-
ных элементов, функционирование которых опре-
деляется метаболическими процессами [5]. Го-
родской метаболизм допустимо рассматривать 
как циклический обмен продуктами функциониро-
вания технико-технологической, биохимической и 
социальной подсистем по алгоритму: «вход» (ак-
кумулирование «веществ», питающих город) – 
«преобразование» (разложение «веществ» на 
простые и одновременное образование и потреб-
ление сложных «веществ») – «выход» (выброс от-
ходов «процессов жизнедеятельности в окружаю-
щую среду») – «трансформация отходов» [5,                             
с. 21]1.  

В ходе гибридизации городов и их трансформа-
ции в сложные СБТ-системы изменения происхо-
дят во всех сферах жизнедеятельности город-
ского социума, в том числе, и в сфере культуры, 
даже с учетом сравнительно низкой социодина-
мики культурных процессов, обусловленной дли-
тельностью изменений составляющих культурное 
ядро ценностно-смысловых комплексов и тради-
ций. Городская культура функционирует как от-
крытая система, и этот процесс с неизбежностью 
также приобретает «метаболический» характер.  

Динамика городской культуры в условиях гибри-
дизации городов в СБТ-системы связана, с одной 
стороны, с изменениями традиционных способов 
самоорганизации культуры на основе массового 
внедрения информационных и цифровых техно-
логий, виртуализации, использования в творче-
ском процессе рекреационных технологий и мето-
дик, «экологизации» культурного пространства в 
результате распространения идеи социально-
экологического метаболизма [см., напр. 2]. С дру-
гой стороны, происходит насыщение культурным 
содержанием природо-преобразующих практик, 
что выражается, в частности, в эстетизации го-
родской архитектурной среды и использовании 
технологии тактического урбанизма, повышении 
роли дизайна и внедрении оригинальных дизай-
нерских решений во всех сферах городской 
жизни, развитии культуры здоровьесбережения 
как наиболее приемлемой модели поведения в 
рискогенной социальной среде.  

 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта «Социокультурные 

Таким образом, изменения в сфере городской 
культуры, с одной стороны, являются результа-
том целенаправленной или стихийной деятельно-
сти людей (культурных практик); с другой сто-
роны, они задают новые условия для этих прак-
тик, стимулируя культурное творчество. Есте-
ственно, что последствия трансформация сферы 
культуры по-разному проявляются в жизнедея-
тельности и массовом сознании конкретных соци-
альных групп. 

С целью выявления и оценки перспектив культур-
ных изменений городской среды как следствия ее 
метаболизации, а также, особенностей социо-
культурной рефлексии превращения города в 
сложную СБТ-систему, характерной для наибо-
лее активных в культурном пространстве групп 
населения, в январе-феврале 2020 года авто-
рами данной статьи было проведено социологи-
ческое исследование в трех городских округах 
Белгородской области: г. Белгород, г. Губкин,                               
г. Новый Оскол. Исследование включало массо-
вый опрос городских жителей (n = 500) (квотные 

признаки − пол, возраст), экспертный опрос                                  
(30 экспертов, критерии отбора − стаж научно-ис-
следовательской работы в сфере социологии 
культуры; наличие научных публикаций по про-
блемам социологии культуры и социологии го-
рода), 3 фокус-группы (молодежь, работники 
учреждений культуры, работники масс-медиа). 

Ключевые тенденции в социодинамике городской 
культуры мы рассматриваем как следствие транс-
формации городов в социобиотехнические си-
стемы. Как показало исследование, эксперты, в 
целом, поддерживают точку зрения авторов о 
превращении современного города в сложную 
СБТ-систему под влиянием процессов глобализа-
ции и информатизации: треть опрошенных экс-
пертов полностью согласились с данным утвер-
ждением (33,3 %), еще 56,7 % согласны частично, 
оговариваясь, что все зависит от специфики го-
рода. Отельными экспертами также было выска-
зано частное мнение о том, что для малых город-
ских агломераций этот процесс еще впереди, пре-
пятствием выступает низкая информатизация та-
ких поселений.  

К основным проявлениям превращения городов в 
СБТ-системы респондентами были отнесены сле-
дующие: усложнение и интенсификация внутрен-
них коммуникаций (50,0 %), возрастание значений 
сетевых форм самоорганизации жизни (50,0 %), 

следствия формирования урбанизированных социобио-
технических систем» (№ 19-011-00345). 

В 
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усиление взаимного влияния социальных, биоло-
гических, технических и технологических факто-
ров (43,3 %) (рис. 1). 

Как показали результаты проведенных фокус-
групп, их участники вне зависимости от возраста 
и профессиональной принадлежности в большей 
или меньшей степени воспринимают город как 
единый организм: Никита (работник СМИ, 29 
лет): «Город можно рассматривать как единый 
организм, который работает, но со сбоями – 

немножко больной, но организм»; Илья (сту-
дент, 19 лет): «Город – это единое целое, по 
крайней мере он к этому стремится. Город пре-
вращается в такую большую сеть, где все мо-
гут друг с другом взаимодействовать без вся-
ких препятствий»; Виктория (работник сферы 
культуры, 35 лет): «Город – сложная структура 
взаимосвязанных элементов, комплекс хозяй-
ства и экономики, науки и техники, искусства и 
культуры». 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение ответов экспертов на вопрос:  
«Если Вы согласны с утверждением, что современные города превращаются  

в сложные СБТ-системы, то в чем это выражается? (не более 2 вариантов ответа)» 

 
Среди факторов, объединяющих городское про-
странство, респондентами наиболее часто отме-
чались коммунальные сети, культурно-досуговые 
учреждения, библиотеки, арт-объекты, ланд-
шафтный дизайн, спортивные мероприятия, об-
щегородские праздники. В то же время, особенно-
сти менталитета, пассивность жителей, отсут-
ствие важных элементов социальной инфра-
структуры, архитектурный облик города, обще-
ственный транспорт и транспортная инфраструк-
тура были выделены как параметры, фрагменти-
рующие городское пространство. Тем не менее, 
участники фокус-групп сходятся во мнении, что, 
всё же, в настоящее время в городе преобладают 
объединяющие факторы: «просто, почва у этого 
объединения может быть разная: либо нега-
тивная и все объединяются для того, чтобы 

протестовать; либо позитивная» (Анастасия, 
работник СМИ, 26 лет). 

Абсолютное большинство экспертов (80,0 %) со-
гласились с мнением о том, что в настоящее 
время происходят качественные изменения го-
родской культуры. К основным проявлениям та-
ких изменений были отнесены (рис. 2): реализа-
ция культурных процессов через массовое ис-
пользование информационных технологий и га-
джетов (40,0 %); потребительско-развлекатель-
ный характер культурной деятельности (36,7 %); 
виртуальный характер культурных практик (26,7 %). 
Практически каждый четвертый эксперт указал на 
формирование гибридных областей культуры и 
рост субкультурного многообразия, а каждый пя-
тый – на коммерциализацию культуры. 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение ответов экспертов на вопрос: «Если в настоящее время  
происходят качественные изменения городской культуры, то в чем это проявляется?»  

(выберите не более 2 вариантов ответа) 

 
К числу основных факторов, определяющих раз-
витие городской культуры, эксперты отнесли 

городские традиции (средний балл фактора 7,4), 
коммерциализацию (6,4), характер культурных 
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запросов населения (6,4), государственную поли-
тику в сфере культуры (6,3) и развитие современ-
ных информационных технологий (6,3). Экспер-
тами также было отмечено влияние массового 
внедрения технических средств в культурный 
процесс (средний балл 5,87), виртуализации 

социальной реальности (5,77) и муниципальной 
политики в сфере культуры (5,77). В наименьшей 
степени, по мнению экспертов, на развитие со-
временной городской культуры влияют экологиза-
ция (4,6), позиция элиты (5,2) и активность город-
ской интеллигенции (5,60) (рис. 3).  

 
 

Рисунок 3 – Распределение ответов экспертов на вопрос: «Оцените значение факторов,  
определяющих развитие городской культуры (от 1 до 10 баллов) 

 
Участниками фокус-групп к основным содержа-
тельным изменениям в городской культуре за по-
следние 5–7 лет были отнесены повышение «кли-
ентоориентированности» производителей куль-
турных услуг, рост культурного разнообразия, по-
явление новых культурных течений, трендов, 
строительство и реконструкция учреждений куль-
туры, внедрение современных технологий. Ти-
пичны были следующие оценки: «Появилось 
много независимых производителей культур-
ных смыслов: театров, культурных площадок, 
различных заведений» (Никита, интернет-блогер, 
30 лет); «Производители культурных продуктов 
стали больше прислушиваться к запросам, 
предлагать продукт, который знаком аудито-
рии и в котором она нуждается» (Анастасия, ра-
ботник СМИ, 26 лет); «Культурная среда Белго-
рода стала больше отвечать запросам населе-
ния для активного – творческого и интеллекту-
ального – отдыха» (Наталья, работник сферы 
культуры, 42 года). 

Оценивая характер влияния на сферу культуры 
фактора широкого применения информационных 
технологий и гаджетов, участники исследования 
не пришли к единому мнению. Так, 36,6 % массо-
вого опроса (городские жители Белгородской об-
ласти) отмечают, что их применение сделало 
культуру более востребованной, противополож-
ной точки зрения придерживаются 43,4 %. Мне-
ние горожан о последствиях влияния на сферу 
культуры информационных технологий оказалось 
двояким: доли респондентов, негативно и пози-
тивно оценивающих влияние ИКТ на культурный 
процесс в городе оказались практически равными 
(44,0 и 48,2 % соответственно).  

Подавляющее большинство (66,8 %) респонден-
тов, допускающих позитивное влияние техноло-
гий на культурный процесс, связывают это пре-
имущественно с повышением доступности куль-

турных ценностей, почти каждый третий − с ро-
стом возможности непосредственно обсудить и 
оценить результаты культурной деятельности, а 
также появлением новых видов искусства на 

основе ИТ. Более половины (58,2 %) опрошенных 
горожан, допустивших отрицательные послед-
ствия технологизации культуры, в качестве тако-
вого указали на резкий рост объемов некаче-
ственной и недостоверной информации – «куль-
турного мусора», и еще около трети отметили де-
градацию традиционных форм создания и по-
требления культурных ценностей (33,6 %) и пре-
вращение культуры в товар (30,5 %). Заметно 
реже респонденты отмечали в качестве негатив-
ного последствия распространение «пиратства» 
(23,6 %). 

Участниками фокус-групп к позитивным измене-
ниям культурного процесса в городе в результате 
внедрения информационных и цифровых техно-
логий были отнесены повышение доступности 
культурных услуг, информации о культурных со-
бытиях (и в частности, в условиях пандемии коро-
навируса), активизация культурного процесса: 
«применение гаджетов и цифровых технологий 
делают этот процесс более массовым, более 
доступным, но и более индивидуальным» (Ни-
кита, работник СМИ, 29 лет); «Во время пандемии 
новые технологии дали возможность прово-
дить онлайн-концерты, виртуальные экскур-
сии» (Светлана, работник сферы культуры,                                     
40 лет). К негативным следствиям участники ис-
следования, в основном, отнесли уменьшение ре-
ального общения: «Мы переходим в виртуаль-
ный мир, меньше становится живого общения. 
Мнение свое высказывается в комментариях в 
социальных сетях. В реальной жизни люди ста-
новятся более закрытыми» (Диана, студент, 19 
лет). В то же время, респонденты отмечали, что 
новые технологии скорее дополняют, чем заме-
няют традиционные культурные продукты: «Даже 
если мы максимально все цифровизируем, люди 
не перестанут выходит на реальные мероприя-
тия, так как есть еще потребность именно в 
живом общении» (Анастасия, работник СМИ,                                   
26 лет); «Никакая, даже самая качественная 
трансляция не способна дать этих эмоций, осо-
бенно, если речь идёт о спектакле или кон-
церте, где каждый чувствует дыхание своего 
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соседа по зрительному залу, воспринимает 
энергию, которую транслируют исполнители» 
(Наталья, работник сферы культуры, 42 года). 

Таким образом, респонденты отмечают, что куль-
тура в информационном обществе становится бо-
лее доступной, подчеркивая возможность он-
лайн-технологий удовлетворить культурные по-
требности, особенно в период карантина. Но до-
ступность культуры не делает ее автоматически 
более востребованной. В данном случае, полу-
ченные нами данные коррелируют с преобладаю-
щей в настоящее время среди исследователей 
позицией в отношении амбивалетного влияния 
информационных технологий на социокультур-
ные процессы [см., например: 1; 3; 4]. Так, по 
оценке Ф.Н. Гурова, «недостаточно лишь предо-
ставить доступ к информации, например, с помо-
щью оцифровки «открыть» онлайн все музеи. 
Чтобы раскрылся весь познавательный и эври-
стический потенциал этого инструмента инфор-
матизации, у зрителя должна быть развита спо-
собность осмысленно воспринимать произведе-
ния искусства» [3, с. 84].  

В целом, экспертное сообщество достаточно оп-
тимистично смотрит на перспективы развития 
культуры современного города: треть опрошен-
ных высказались за активное дальнейшее разви-
тие культурных процессов; 36,7 % склонились к 
мнению о сохранении в прежнем состоянии; ситу-
ационный характер протекания культурных про-
цессов поддержали 23,3 % респондентов, и 
только 3,3 % отметили тенденцию к деградации 
культуры. 

Участники фокус-групп продемонстрировали еще 
более, чем эксперты, оптимистичную позицию. 
Развитие городской культуры им видится в пози-
тивном ключе и в качественном, и в количествен-

ном отношении. Количественное − в появлении 
новых культурно-досуговых центров, новых видов 
услуг, в том числе онлайн. Качественное разви-
тие, по мнению участников фокус-групп, предпо-
лагает дальнейшее внедрение информационных 
технологий («развитие в сторону информатиза-

ции, цифровизации» − Александр, студент,                              
20 лет); дифференциацию культурных продук-
тов, повышение их доступности, привлека-
тельности («повышение уровня доступности и 
привлекательности культурных благ, разви-
тие виртуальных и дистанционных форм, ре-

сурсной базы» − Наталья, работник сферы куль-
туры, 25 лет); внедрение инноваций («внедрение 
инновационных форматов музейно-выставоч-
ной, театральной и кинодеятельности и др.» − 
Ксения, работник сферы культуры, 27 лет). 

В то же время, высказывались мнения участников 
исследования о позитивных изменениях в уровне 

культуры горожан и будущих поколений. В част-
ности, отмечались: переход от роста количества 
проводимых культурных мероприятий к росту ка-
чества культуры («возможно, чем больше будет 
проводиться культурных мероприятий, тем из-
менения будут заметнее в культуре горожан» − 
Татьяна, работник сферы культуры, 38 лет); появ-
ление более качественных культурных продуктов 
в ответ на изменения культурных запросов («У 
детей стартовая площадка уже лучше, чем 
была у нас. Они будут еще более требователь-
ными к качеству культурного продукта» − 
Ольга, работник СМИ, 39 лет); а также, рост гу-
манности молодых горожан («Они уже сразу бо-
лее толерантные, в хорошем смысле – это «ба-
зовая» настройка. Они уже чуть гуманистичнее 

изначально» − Ольга, работник СМИ, 39 лет). 

Негативные изменения в сфере культуры в бли-
жайшем будущем участники фокус-групп связы-
вали, в основном, с последствиями виртуализа-
ции: «потерей истоков традиционной русской 

культуры и вливания зарубежного контента» − 
Наталья, работник сферы культуры, 25 лет); по-
терей молодежной аудитории учреждениями 
культуры и дефицитом молодых кадров («в учре-
ждениях культуры в штатах организаций прак-
тически отсутствует молодежь» − Олеся, ра-
ботник сферы культуры, 30 лет). 

Таким образом, проведенное исследование сви-
детельствует о динамизме городского социокуль-
турного развития. Городской метаболизм в силу 
концентрации субъектов социального взаимодей-
ствия, интенсивности взаимодействия между 
ними, характеризуется достаточно высокой ско-
ростью вещественных, энергетических и духов-
ных обменов, что, с одной стороны, определяется 
массовым применением в рамках городского про-
странства техники и технологий; с другой сто-
роны, интенсивностью социальных контактов, 
позволяющей продуцировать, обсуждать и внед-
рять инновационные, по сути, артефакты, в том 
числе, и в сфере культуры. Полученные данные 
позволяют говорить о формировании потреби-
тельско-индустриальной модели культурного раз-
вития на основе системного использования тех-
нических возможностей. В тоже время, влияние 
цифровых технологий, виртуальных социальных 
сетей на культурный процесс весьма неодно-
значно. Они, с одной стороны, расширяют воз-
можности приобщения человека к культурным 
ценностям, позволяют вовлекать все большее ко-
личество людей в социально-культурные меро-
приятия, но, в то же время, «затягивают» жите-
лей, в большей степени молодежь, в виртуальное 
пространство и виртуальную жизнь, заменяют со-
бой человеческое общение, реальное посещение 
культурных объектов.  
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Аннотация. С помощью системы некоммерческих 

общественных объединений люди могут совместно 

решать общие проблемы, удовлетворять и защи-

щать свои потребности и интересы во всех областях 

общественной жизни. Создание и развитие обще-

ственных организаций все чаще выдвигается в каче-

стве эффективного способа решения проблем совре-

менного общества. В статье представлено исследо-

вание общественных этнокультурных организаций с 

точки зрения институционального подхода в социо-

логии. Проанализированы результаты анкетного 

опроса, проведенного в период с 02 апреля по                           

28 мая 2019 года в Якутске среди участников обще-

ственной этнокультурной мужской организации                      

«УсТумсуу» (№ = 100). 
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помощью системы некоммерческих обще-
ственных объединений люди могут сов-

местно решать общие проблемы, удовлетворять 
и защищать свои потребности и интересы во всех 
областях общественной жизни. Создание и раз-
витие общественных организаций все чаще вы-
двигается в качестве эффективного способа ре-
шения проблем современного общества. Напри-
мер, национальные якутские организации «Саха 
омук» и «Саха кэскилэ», Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера сыграли значи-
тельную роль в политическом развитии Якутии в 
1990-е годы [6]. 

В отечественной науке общественные организа-
ции рассматриваются как образования, имеющие 
культурнуюприроду, как важные социальные ак-
торы и определяющий компонент гражданского 
общества [3].  

Исследователи отмечают, что само «общество 
живет в человеке» как часть его внутреннего бы-
тия. При этом человек ориентируется не на обще-
ство, в целом, а на собственную референтную 
группу [2]. Общественные организации, будучи 
устойчивыми групповыми системами, согласно 
теории социальных систем Т. Парсонса, имеют 
определенный статус членства и характеризу-
ются внутренней дифференциацией своих участ-
ников по выполняемым ими функциям, а также 
четко обусловлены и другими независимыми пе-
ременными – ценностями, нормами и ролями [9].  

Деятельность любоہй общественной организа-
ции, по Р. Мертону, представляет собой сочета-
ние следствий намеренных действий и действий 
неосознаваемых, она выполняет как явную, так и 
латентную функции [1]. По теории Н. Лумана, все 

С 
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добровольные объединения можно рассматри-
вать как самореферентные, или аутопойетиче-
ские, системы, самоорганизующиеся, которые ор-
ганизуют собственные границы и свои внутрен-
ние структуры, имеют самонаправленный харак-
тер [8].  

Общественная организация, согласно теории 
структурации Э. Гидденса, представляет собой 
сочетание действия и структуры, категорий, кото-
рые не могут существовать, а, следовательно, и 
изучаться отдельно друг от друга [5]. 

По мнению П. Бурдье, при изучении обществен-
ных организаций нужно определить место той или 
иной добровольной ассоциации в социальном 
пространстве, проанализировать габитус участ-
ников объединения, то есть, совокупность их 
установок, с помощью которых они находят и 
осмысливают взаимосвязи социальной реально-
сти [4].  

Изучение сути деятельности общественной орга-
низации «УсТумсуу» и ее влияния на духовную 
жизнь якутского общества, группы, личности, на 
социокультурное пространство региона пред-
ставляется весьма актуальным. Речь идет, в ко-
нечном счете, о социальноантропологическом ас-
пекте социокультурного подхода. 

Автономная некоммерческая организация 
«Центр гражданско-патриотического воспитания 
молодежи Республики Саха (Якутия) «Три» (в пе-
реводе «Үс») является молодой организацией, 
официально зарегистрирована 16 февраля 2018 
года, насчитывает более 20000 участников. 

Обہщественная организация «УсТумсуу» объеди-
няет в себе только мужское население региона, 
которое своим примером и профилактическими 
работами воспитывает патриотов и молодежь, 
решает различные социальные проблемы, а 
также удовлетворяют потребности, которые не в 
силах решить, или удовлетворить государство и 
другие традиционные организационные струк-
туры. Важнейшей составляющей «УсТумсуу» яв-
ляются сплочение народа вокруг традиционных 
верований, культуры и обрядов народа саха. Об-
щественная организация «УсТумсуу» образует 
«третий» сектор общественной жизни (наряду с 
правоохранительными органами и местной орга-
низацией АарАйыы Итэ5Элэ (Религия Аар Айыы), 
которая имеет статус религиозной НКО, зареги-
стрирована в 2011 году, филиалы АарАйыы и 
Тэгэлэ зарегистрированы в Якутске, Нюрбе и Сун-
таре.  

Организация «Үстүмсүү» тесно сотрудничает с 
правоохранительными органами и местными вла-
стями для достижения своих целей и задач. Вме-
сте с правоохранительными органами участники 
«УсТумсуу» проводят рейды на регулярной ос-
нове, занимаются благотворительностью, помо-
гая престарелым, инвалидам, сиротам и людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, посе-
щают детские дома, исправительные учрежде-
ния, наркодиспансеры и т.д. 

«УсТумсуу» как социальный институт регулирует 
взаимоотношения между членами организации и 
проводит социальный контроль, основанный на 
сотрудничестве и взаимном уважении, трансли-
рует нормы, ценности и образцы поведения, спо-
собствует ослаблению социальной напряженно-
сти в обществе, возможности самореализации и 
самоактуализации индивидов в рамках обще-
ственного объединения. 

Общественная организация «УсТумсуу» имеет 
ценности, установки и образцы поведения; сим-
волические культурные признаки, в числе кото-
рых могут быть названы эмблема организации, 
акт о ее формальной регистрации; помещение, 
где происходят собрания членов добровольного 
объединения; общая идеология и такие прин-
ципы, как свобода союзов, свобода слова, неза-
висимость от власти и бизнеса, равенство всех 
перед законом. 

Религиозная обрядность – наиболее устойчивый 
элемент религии. Обрядовые стереотипы сохра-
няются сильнее, чем система религиозных идей. 
Начиная с 1960-х годов Айыы шаман Владимир 
Кондаков изучал исконную якутскую веру – «Ре-
лигия АарАйыы». Согласно традиционной рели-
гии Айыы якуты считают себя детьми Бога 
(Таҥара) и Родственниками Айыы. Человеку 
необходимо жить в гармонии с природой и с дру-
гими людьми. 

Каждое воскресенье в полдень в Центре духов-
ной культуры Дом Арчы (дом духовенства и наци-
ональной культуры саха) собирается внушитель-
ное количество мужчин, чтобы принять участие в 
совместном традиционном обряде благослове-
ния – обряде алгыс, обращение к божеству Юрюн 
Аар Тойону. Алгысчыт в национальной одежде 
просит у духов и богов благополучия и удачи. По-
добные обрядовые мероприятия, мужской алгыс 
проводятся в Мегино-Кангаласском, Таттинском, 
Чурапчинском и Хангаласском улусах.  

В период со 02 апреля по 28 мая 2019 года в Якут-
ске был проведен анкетный опрос среди 100 
участников общественной организации «УсТум-
суу». 

Социально-демографические характеристики 
участников общественной организации «Ус Тум-
суу»: все мужчины (100 %). По национальности: 
95 % саха, представители малочисленных наро-
дов Севера и другие – 5 % 

Распределение по возрасту: от 18 до 30 лет                         
(57 %), от 31–45 лет (26 %), от 46 лет и старше                       
(17 %). То, что в организации много молодежи 
подтверждается и другими исследованиями:                          
43,7 % из 300 молодых респондентов – членов эт-
ноориентированных объединений также состояли 
в общественной организации «Ус Тумсуу». При 
этом испытывают чувства интереса – 77 %, гор-
дости – 53 %, вдохновения – 42 % и удовлетворе-
ния – 38 % [7]. 

Распредение по месту рождения: 24 % родились 
в столице региона – городе Якутске, 74 % – вы-
ходцы из сельской местности, районов и городов 
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республиканского значения. Отметим, что в рес-
публике высокая внутрирегиональная миграция. 
В социологии новых горожан называют «сельские 
горожане» или «городские деревенщины». 

По социальному положению: 58 % – работают,                           
23 % – учатся, 10 % - безработные, 7 % – пенсио-
неры, 2 % – не указали.Распредение по семей-
ному положению: 42 % – не состоят в браке,                         
34 % – женаты, 12 % в гражданском браке, 8 % – 
разведены, 4 % – вдовец. Детей имеют 56 % опро-
шенных мужчин. Распредение по уровню образо-
вания: 63 % имеют высшее образование, 23 % – 
среднее специальное, 14 % – среднее. 

Из 100 респондентов считают себя участником 
общественной организации «УсТумсуу» 50 % ре-
спондентов, 32 % не считают себя участником, 
остальные 18 % затруднились ответить. При этом 
другие молодые респонденты – члены этноориен-
тированных объединений испытывают чувства 
интереса – 77 %, гордости – 53 %, вдохновения – 
42 % и удовлетворения – 38 % [7]. 

74 % опрошенных мужчин узнали об обществен-
ной организации «УсТумсуу» из социальных се-
тей и СМИ, 26 % – от знакомых. Повлияли на вы-
бор и вступление в общественнцю организацию 
«УсТумсуу» информация в СМИ и социальных се-
тях для 35 % участников, для 30 % – мероприятия, 
проводимые общественной организацией, на                  
15 % – семья и родственники, 11 % – друзья,                            
9 % ответили – утрата жизненных ориентиров, ин-
тереса к жизни. 

После обряда благословления Алгыс мужчины 
чувствуют благословление на дальнейшее разви-
тие (42 %), благодарение и обращение к боже-
ствам Айыы и духам (32 %), очищение от плохого 
(23 %), покой и отключение от суеты (17 %), ответ 
на свой внутренний вопрос (11 %)1. 

Сутью общественной организации «Үстүмсүү»?» 
47 % опрошенных видят, что это – сохранение ис-
конных традиций, культуры и обычаи народа 
саха, 29 % отметили, что «Үстүмсүү»представ-
ляет и защищает интересы народа саха, 28 % об-
щественная организация сплачивает народ во-
круг традиционных верований. 27 % – это социа-
лизация населения, воспитание патриотической 
молодежи, 22 %2 – объединяет мужское населе-
ние, помогают им обрести сторонников и едино-
мышленников. 

Ответы на вопрос «Какие стороны деятельности 
общественной организации «Үстүмсүү» Вам 
больше всего нравятся?» распределились следу-
ющим образом: 

– сохранение исконных традиций, культуры и 
обычаи народа саха (29 %); 

– сплочение народа вокруг традиционных верова-
ний (27 %);  

– воспитание правильного, доброго и трудолюби-
вого человека (20 %); 

– мужской обряд благословения «Алгыс» (13 %); 

– профилактические и общественные работы (6 %); 

– исключительно мужская организация (5 %). 

Большинство респондентов (65 %) согласны с 
мнением, что верующих становится больше, 24 % 
затрудняются ответить, а остальные 11 % не со-
гласны с этим мнением. 

Считают себя верующим человеком 62 % респон-
дентов мужчин, колеблются между верой и неве-
рием – 19 %, считают себя не верующими – 8 %, 
затруднились с ответом – 7 %, считают себя ате-
истами 4 %. 

Среди считающих себя верующими 66 % выби-
рают традиционное верование народа саха (Аар 
Айыы), другие 28 % считают себя верующими, но 
не могут отнести себя к какому – либо вероиспо-
веданию, а остальные указали другие религии, в 
том числе, православие – 6 %. 

Поддерживают религиозное разнообразие, поло-
жительно относятся к другим религиям 35 % опро-
шенных мужчин, относятся положительно, но не 
ко всем 32 %, нейтальное отношение – 32 %, от-
носятся отрицательно (1 %).  

54 % опрошенных респондентов точно уверены, 
что деятельность общественной организации «Ус 
Тумсуу» приносит пользу для улучшения жизни 
населения, 38 % скорее согласны с этим мне-
нием, затруднились ответить 8 %. 

Мы считаем, что деятельность общественной ор-
ганизации «УсТумсуу» можно рассматривать как 
субъект социокультурного действия,социокуль-
турную общность и как социальный институт вы-
полняет следующие основные функции: 

1) функцию социального контроля; 

2) функции этнической и гендерной социализа-
ции и ресоциализации, транслирует социально и 
культурно значимые нормы и ценности (работа с 
детьми и подростками, изменение мировосприя-
тия взрослых, особенно мужчин саха) и функции 
поддержания нравственно-психологической ат-
мосферы; 

3) выступает как подсистема гражданского об-
щества, основными признаками которой явля-
ются автономная деятельность, социальный диа-
лог и партнерство, взаимодействие.  

Таким образом, отметим, что общественная орга-
низация «УсТумсуу» в настоящее время нахо-
дится в переходном состоянии как организация, 
удовлетворяющая духовные потребности насе-
ления, постепенно занимает свою «нишу» в 
структуре общественного самоуправления. 

 

 
1 Больше 100 %, так как выбирали несколько вариантов 
ответа. 

2 Больше 100 %, так как выбирали несколько вариантов 
ответа. 
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террористической системы противодействия идео-

логии терроризма и экстремизма в Российской Фе-

дерации, взаимодействия силовых структур с тради-

ционными религиозными конфессиями, к примеру, 

как на Северном Кавказе, где террористическая 

угроза сохраняется на достаточно высоком уровне, 

взаимодействие представителей антитеррористиче-

ской службы с традиционным исламом и правосла-

вием является многолетним и устойчивым. 
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настоящее время очевидно, что для разви-
тия эффективной национальной антитерро-

ристической системы противодействия идеоло-
гии терроризма необходима консолидация уси-
лий властных и силовых структур, с одной сто-
роны, и гражданского общества – с другой [1].То 
есть, необходимо создать такие условия, при ко-
торых каждый гражданин и каждая структура – по-
литическая, общественная – должны найти свое 
место в процессе противодействия террористи-
ческой идеологии [2]. 

В качестве примера можно привести взаимодей-
ствие силовых структур с традиционными религи-
озными конфессиями. Так, на Северном Кавказе, 
где террористическая угроза сохраняется на 

достаточно высоком уровне, взаимодействие 
представителей антитеррористической службы с 
традиционным исламом и православием явля-
ется многолетним и устойчивым. Эти отношения 
постоянно развиваются, что проявляется в орга-
низации и проведении масштабных антитеррори-
стических форумов, в которых принимают уча-
стие крупные российские эксперты, религиозные 
деятели двух конфессий – традиционного ислама 
и православного христианства, представители 
силовых структур и общественных организаций. 
Проводится большая работа в школах, вузах, ор-
ганизуются выездные пропагандистские акции в 
областные населенные пункты с участием му-
сульманских священников и даже самого муфтия 
для проведения просветительских бесед с 

В 
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местным населением. Сейчас как никогда необхо-
дима консолидация традиционных для России ре-
лигий, необходимо прикладывать больше усилий 
для укрепления межконфессиональных связей. 
Такое сотрудничество, особенно с российскими 
мусульманами, способствует противостоянию 
экстремизму и терроризму [3]. 

На наш взгляд, противодействие экстремизму и 
терроризму должно осуществляться по сред-
ствам СМИ, телевизионных передач, социальных 
реклам и художественных фильмов. Совсем не-
давно вышел художественный фильм о террори-
стах-смертниках «Рядом с нами», название кото-
рого подчеркивает, что все эти ужасы – взрывы, 
кровь, боль, смерть – происходят ни где-то там, 
далеко, это происходит здесь и сейчас – рядом с 
нами. Об этом нужно всегда помнить, потому что 
«страусиная позиция» в данном случае может по-
губить и вас, и ваших близких.  

Если говорить о деятельности, запрещенной в 
нашей стране террористической организации 
ИГИЛ или ДАИШ, то по всем своим параметрам 
эта организация (никакое это, конечно, не госу-
дарство, как позиционируют свою военизирован-
ную группу террористы) попадает под формат 
псевдоисламской и, вообще, псевдорелигиозной 
тоталитарной деструктивной секты. То есть, как и 
во всех других тоталитарных сектах, здесь имеет 
место вербовка с применением вполне опреде-
ленных психотехник, манипуляция сознанием с 
помощью тех же психологических приемов и гип-
ноза, психологическое давление, запугивание, 
жестокие расправы, которые используются на 
фоне идеологической подготовки, изобилующей 
вырванными из контекста цитатами писания из 
Корана.  

Об абсолютной псевдорелигиозности ДАИШ за-
являют все авторитетные мусульмане в мире, в 
том числе, в России. 

Проблема заключается в том, что, что потенци-
альная террористическая угроза исходит и от 
других псевдорелигиозных сект, не только от 
ДАИШ. Так, по данным главного научного сотруд-
ника ВНИИ МВД России профессора Игоря Юрь-
евича Сундиева, ежегодно в России фиксируется 
порядка 1,5 тыс. новых религиозных организаций, 
при этом из них признаются экстремистскими и 
запрещаются около 300–400 в год [4]. Но это со-
всем не значит, что другие секты не представ-
ляют никакой угрозы, просто их деятельностью 
некогда заняться.  

Русская православная церковь давно предупре-
ждает о реальной угрозе псевдорелигиозного экс-
тремизма. Этой серьезнейшей проблеме в 2000-
х годах были посвящены две крупные (не считая 
множество региональных форумов) Международ-
ные научно-практические конференции: Екате-
ринбургская («Тоталитарные секты – угроза рели-
гиозного экстремизма», 2002 г.) и Саратовская 
(Неопятидесятнические секты в России: угроза 
религиозного экстремизма», 2005 г.).  

Идея насаждения на российской территории тота-
литарного сектантства, имеющего преи-

мущественно зарубежное происхождение (мор-
моны, сайентологи, иеговисты, неопятидесят-
ники), не нова. С помощью деструктивных сект и 
культов легко разобщить народ и очень удобно 
им управлять. 

Выше отмечалось, что понятие «исламский след» 
в нынешней войне, объявленной террористами 
ДАИШ миру, является не совсем верным, а вот 
другое понятие «украинский фактор», используе-
мое для обозначения подрывной деятельности 
сектантов в России, – вполне.  

Речь идет о миссионерах с украинской пропиской, 
которые никому не дают покоя, особенно послед-
ние три года. С недавнего времени на территории 
Украины организуются многочисленные конфе-
ренции, саммиты на которых готовят специали-
стов для «миссионерской» работы на территории 
Российской Федерации. Совсем недавно в Харь-
кове и Киеве проходили «глобальные лидерские 
саммиты» неохаризматиков, или неопятидесят-
ников. На такие мероприятия приезжают лидеры 
неопятидесятнического движения со всего мира, 
а также, бывшие и действующие политические 
деятели, бизнесмены из США, которые высту-
пают проводниками внешней американской поли-
тики в области религий. На данном саммите, в 
рамках которого осуществлялась подготовка оче-
редной партии миссионеров для России, была, 
например, супруга Билла Гейтса, основателя кор-
порации «Майкрософт», был президент автомо-
бильной корпорации «Форд», возглавлявший ее с 
2006 по 2014 г. – Алан Малалли. В другие годы в 
этих форумах принимали участие бывшие совет-
ники президента США Барака Обамы, Джон Мак-
кейн, помощники бывшего руководителя кон-
церна «General Electric», банка «Bank of America», 
студии «Уолт Дисней». Основная тематика вы-
ступлений политиков и полит-технологов перед 
миссионерами – использование миссионеров в 
информационной войне, уверения в том, что их 
миссионерская проповедь на территории России 
будет способствовать единению с братьями во 
Христе, которые поддерживают «евромайданные 
ценности», «богословие майдана» [5]. Цель этих 
мероприятий – максимальное вовлечение рос-
сиян в украинские религиозные движения, пере-
форматирование сознания россиян и т.д.  

Помимо конференций, действуют еще и центры 
подготовки миссионеров. Например, в городе 
Славинске Донецкой области работают школы 
миссионеров. В них люди не только получают бо-
гословские знания, но и овладевают навыками 
маскировки, пересечения минных полей, а также, 
другими немиссионерскими знаниями с помощью 
специальных кураторов-инструкторов. Школы ра-
ботают на базе местной неопятидесятнической 
организации «Добрая весть» (пастор Петр Дуд-
ник), ассоциации «Эманнуил», которая сейчас за-
нимается вербовкой переселенцев на Украину из 
Крыма и Донбасса. В последствие, курсанты 
(именно так их и называют) школы направляются 
на территорию Крымской республики, Российской 
Федерации, а также Ростовской и Белгородской 
областей. Задачей, которая стоит перед выпуск-
никами, является открытие новых идеологиче-
ских центров. 
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Российские эксперты, представители наших си-
ловых органов, отмечают, что заезжие проповед-
ники выступают на грани призывов к свержению 
государственной власти, ищут среди своих после-
дователей сторонников, которые готовы выез-
жать в зону АТО. В Кирове, Челябинске, Москве 
появляются журналистские расследования и те-
левизионные сюжеты о том, как пастор-неопяти-
десятник вербует адептов секты в незаконные во-
оруженные формирования «Правый сектор» и 
т.д. 

Все тоталитарные секты, особенно неопятидесят-
нические, прилагают максимум усилий, чтобы 
проникнуть в органы власти, с целью иметь воз-
можность не только подружиться с сильными 
мира сего, но еще и попытаться самим занять 
ключевые позиции в околовластных структурах.  

Знаменитый религиовед профессор Александр 
Леонидович Дворкин отмечал: «Известно, что од-
ной из главных движущих сил украинской смуты 
была киевская секта неопятидесятников «По-
сольство Божье» (известны десятки названий 
неопятидесятнических организаций, но суть 
одна). Именно она вывела на Майдан около                            

15 тысяч адептов, выступающих вместе с оппози-
цией за приход к власти Виктора Ющенко». Алек-
сандр Леонидович Дворкин и другие религиоведы 
утверждают, что российские неопятидесятники 
вполне могут организовать «оранжевую револю-
цию». 

Президент Российской Федерации заявляет, что 
для эффективного противодействия террористи-
ческой угрозе необходимы решительные и сла-
женные действия всего мирового сообщества, и 
основную роль призваны сыграть специальные 
службы и правоохранительные органы. Да, это 
так. Но многое зависит и от каждого из нас. Как 
мы поведем себя в той или иной ситуации, так, 
соответственно, и будут развиваться события. 
Нельзя бездействовать. Вот почему цитата англо-
ирландского философа и публициста XVIII в. Эд-
мунда Бёрка, является очень актуальной, кото-
рый говорил, что «для торжества зла необходимо 
только одно условие – чтобы хорошие люди си-
дели, сложа руки». 

В то же время, важной задачей государства явля-
ется воспитание подрастающего поколения в 
духе патриотизма, любви к Родине.  
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Аннотация. В статье рассматриваются факторы, вли-

яющие на изменения подростковой преступности в 

России. Основное внимание уделяется факторам, 

являющимся специфическими для российского об-

щества. Объектом исследования является подрост-

ковая преступность в России. Предметом исследова-

ния является совокупность социальных процессов и 

явлений, прямо и косвенно способствующих крими-

нализации поведения несовершеннолетних в Рос-

сии. Целью исследования является краткий анализ 

социальных процессов и явлений, прямо и косвенно 

способствующих криминализации поведения несо-

вершеннолетних в России. Задачами исследования 

выступают: рассмотрение проблемы криминализа-

ции поведения несовершеннолетних в России; вы-

явление социальных процессов и явлений, прямо и 

косвенно способствующих криминализации поведе-

ния несовершеннолетних в России. В статье выявля-

ются социальные факторы, влияющие на кримина-

лизацию поведения несовершеннолетних в России. 

Рассматриваются факторы, обусловленные особен-

ностями подросткового возраста. В качестве основ-

ного фактора рассматривается отношение к преступ-

ности российского общества в целом. Серьезный 

масштаб криминализации российского общества 

оказывает влияние на подростковую возрастную 

группу, что в силу возрастных особенностей способ-

ствует криминализации ее поведения, при этом вли-

яние данного фактора распространяется на всех 

подростков российского общества, независимо от 

круга их социального окружения. Делается вывод об 

отсутствии оснований выделения отдельных под-

ростковых групп риска в России в отношении совер-

шения преступлений. 
 

Ключевые слова: российское общество, подростко-

вая преступность, фактор, подросток, подростковые 

группы риска. 

 

   

Annotation. The article discusses factors influencing 

changes in teenage crime in Russia. The focus is on fac-

tors that are specific to Russian society. The object of 

the study is teenage crime in Russia. The subject of 

the study is a set of social processes and phenomena 

that directly and indirectly contribute to the criminali-

zation of the behavior of minors in Russia. The aim of 

the study is a brief analysis of social processes and phe-

nomena that directly and indirectly contribute to 

the criminalization of the behavior of minors in Russia. 

The tasks of the study are to consider the problem of 

criminalizing the behavior of minors in Russia; Identifi-

cation of social processes and phenomena directly and 

indirectly contributing to the criminalization of juvenile 

behaviour in Russia. The article identifies social factors 

affecting the criminalization of the behavior of minors 

in Russia. Factors due to the peculiarities of adolescence 

are considered. The main factor is the attitude towards 

crime of Russian society as a whole. The serious scale of 

criminalization of Russian society affects the adolescent 

age group, which, due to age characteristics, contrib-

utes to the criminalization of its behavior, while the in-

fluence of this factor extends to all adolescents of Rus-

sian society, regardless of their social environment. It is 

concluded that there are no grounds for identifying in-

dividual teenage risk groups in Russia in relation to the 

commission of crimes. 
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России за последние несколько лет резко 
снизилось количество несовершеннолет-

них, отбывающих наказание в местах лишения 
свободы. По словам специалистов, за последние 
двадцать лет количество несовершеннолетних, 

отбывающих наказание в местах лишения сво-
боды, снизилось почти в 20 раз [5]. 

Тем не менее, следует понимать, что несовер-
шеннолетние зачастую в настоящее время 

В 
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освобождаются от уголовной ответственности и 
не подвергаются аресту в случае избрания меры 
пресечения в силу своего возрастного статуса. 
Таким образом, резкое снижение количества 
несовершеннолетних заключенных еще не озна-
чает снижения количества преступлений, совер-
шаемых несовершеннолетними. 

В России проблема преступности несовершенно-
летних стоит достаточно остро из года в год. Со-
гласно статистике, в 2004 году каждое восьмое, а 
в 2005 – каждое одиннадцатое преступление со-
вершено несовершеннолетними или при их уча-
стии [3]. До нынешнего времени количество пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними, 
колебалось: 

– серьезный рост абсолютного показателя пре-
ступности несовершеннолетних в период с 2013 
по 2015 год сменялся определенным снижением 
в 2018, 2019 годах [9]; 

– специалисты отмечают смену фаз роста фа-
зами стабилизации, а через небольшой период – 
наступление фазы роста преступлений, как пра-
вило, на повышение [7]. 

Психологами особо отмечается особенность под-
росткового периода. Бурный физиологический 
рост, половое созревание, озабоченность тем, 
как он выглядит перед другими – вот основные во-
просы, волнующие, подростка. В этих условиях, 
как известно, меняются статусы агентов первич-
ной социализации. Данный феномен достаточно 
изучен, мы же останавливаемся на нем, чтобы от-
метить: в той или иной степени, влиянию этого 
фактора подвержены практически все подростки. 

Далее, молодежная среда болезненно реагирует 
на негативные моменты кризисного состояния об-
щества. Кризисные явления в обществе, приводя-
щие к стремительному снижению уровня жизни, 
оказывают свое негативное влияние, прежде 
всего, на подростков, поскольку именно несовер-
шеннолетние являются одной из наиболее «уяз-
вимых» частей общества [1]. Причины «уязвимо-
сти» состоят в характерных для несовершенно-
летнего возраста особенностях – в неустояв-
шейся психике, несформированной до конца цен-
ностно-нормативной системе, отсутствующих у 
взрослого населения. 

Не имея возможности законным путем удовлетво-
рять свои потребности, многие подростки начи-
нают добывать необходимые вещи и продукты в 
меру своих сил и возможностей, зачастую, путем 
совершения преступления. Сказывается и ката-
строфическое положение с организацией досуга 
детей и подростков по месту жительства. 

Далее, крайне существенным моментом пред-
стает стремление подростков к личной безопас-
ности. Групповая принадлежность, постоянное 
общение с членами своей компании служат 
надежной гарантией неприкосновенности, разви-
вая при этом индивидуалистические настроения, 
эго – группоцентризм, приоритет насильственных 
способов решения конфликтных ситуаций, рост 
агрессивности, разрекламированный СМИ. 

Более того, указанные моменты служат надежной 
гарантией достижения некоего психологического 
комфорта, который приобретается и поддержива-
ется за счет повышенного уважения со стороны 
сверстников из-за принадлежности к группе. 

Также, фактором, влияющим на подростка, явля-
ется отношение к преступности российского об-
щества, в целом. Общественное мнение в России 
по отношению к заключенным проявляется неод-
нозначно: в его структуре нашли себе место и 
осуждение, и любопытство, и сочувствие. Сле-
дует также учитывать исторически случавшиеся 
периоды достаточно масштабного и глубокого 
противостояния общества и государства. Анализ 
влияния данных факторов позволяет говорить о 
складывании в российском обществе определен-
ной криминальной субкультуры, черты которой 
часто проявляются в повседневной жизни: уче-
ными отмечаются проявления определенных 
элементов в повседневном поведении россиян, 
которые характерны для социально-психологиче-
ского типа заключенного. При этом следует отме-
тить, что данные элементы достаточно глубоко 
усвоены обществом в силу значительного количе-
ства человек, на протяжении десятилетий отбы-
вавших наказание в местах лишения свободы. 
Данные представители общества транслировали 
ценности и нормы поведения тюремного сообще-
ства обществу, в целом. Анализ влияния данных 
факторов на общество говорит о том, что в рос-
сийском обществе данная категория людей вызы-
вают не положительное, но, в значительной сте-
пени, сочувственное отношение, не как к оступив-
шимся и нуждающимся вследствие этого в по-
мощи члены общества, а скорее, как к пострадав-
шим от власти людей. 

При этом вновь надо отметить, что указанный 
фактор оказывает влияние не только на отдель-
ных подростков, чьи социальные круги культиви-
руют образцы поведения, свойственные тюрем-
ной субкультуре, а на всех подростков россий-
ского общества. Действие данного фактора не 
ограничивается этими кругами, его влияние рас-
пространяется на все информационное простран-
ство общества, не встречая системных препят-
ствий [6]. 

Далее, тотальный дефицит в Советском Союзе 
вынуждал советских граждан прибегать к непра-
вовым практикам для получения доступа к приоб-
ретению нужной продукции. При этом ситуацию 
усугубляло недоверие общества государству, по-
скольку внутренняя политика обосновывалась 
идеологическими положениями, не учитывая со-
циальных предпочтений населения. Такая си-
стема отношений между государством и обще-
ством, в свою очередь, приводила к тому, что 
предпочтение неправовых практик закону распро-
странялось не только на приобретение товаров 
народного потребления, но и решение других со-
циальных проблем. В результате, альтернатив-
ные законным социальные механизмы решения 
проблем «по блату» стали в значительной сте-
пени преобладать над собственно правовыми. 
Согласно данным исследований, проведенных в 
начале нынешнего века, большинство россиян 
(58,5 %) предпочитают в случае противоречия 
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закона здравому смыслу ориентироваться на 
здравый смысл [8, с. 223]. В настоящее время, со-
гласно статистике, по сравнению с 2000-ми, не 
произошло кардинальных изменений в отноше-
нии количества совершаемых преступлений, 
равно как и в отношении квалификации деяний: 
данные показатели остаются на примерно одном 
уровне, за исключением «вспышки» с 2005 по 
2008 годы. Таким образом, вряд ли позиции рос-
сийских граждан по указанному вопросу суще-
ственно изменились. 

Данная проблема может быть рассмотрена в рам-
ках подхода Э. Дюркгейма к вопросу аномии. В 
этой связи, с социологической точки зрения акту-
альным является вопрос об общественных при-
чинах данного явления. Формулируя понятие 
«аномия», Э. Дюркгейм обозначил нормативный 
контроль со стороны общества как порог, за кото-
рым поведение становится девиантным [4, с. 98]. 
Следует отметить, что в свое время, взгляды                        
Э. Дюркгейма на девиантное поведение способ-
ствовали тому, что ученые в вопросах причин де-
виантного поведения стали обращать внимание, 
прежде всего, на социальные факторы. В случае 
же с советской системой, нормативный порог об-
щества по отношению к необходимости обраще-
ния в быту к правовым практикам являлся доста-
точно условным. 

Помимо этого, отношение к закону проецируется 
людьми и на отношение к государственным орга-
нам, прежде всего, к органам контроля. Пожалуй, 
ни одна профессия не имеет в народе столько не-
лицеприятных прозваний, как полиция. Подобное 
негативное отношение к правоохранительным ор-
ганам формируется не только у несовершенно-
летних, воспитывающихся в неблагополучных се-
мьях и, как принято говорить, составляющих, так 
называемые, «группы риска», а у подростков из 
любой семьи.  

Указанные нами признаки глубокой криминализа-
ции российского общества влияют не на 

отдельных подростков, имеющих проблемы с се-
мейным воспитанием. Поскольку криминализа-
ция пронизывает все слои российского общества, 
она накладывает свой отпечаток на мировоззре-
ние практически всех подростков. Рабочий может 
не совершать квартирных краж, но нередко выно-
сит с завода произведенную продукцию. Прораб 
не занимается грабежом, но частенько приторго-
вывает «на стороне» стройматериалами. Народ-
ный депутат не занимается бандитизмом, но не-
легально занимается предпринимательством. Та-
ких примеров, к сожалению, можно привести ве-
ликое множество, ими наполнено все наше обще-
ство. Но парадокс заключается в том, что люди 
вовсе не считают себя преступниками. Большин-
ство граждан не совершают убийств, грабежей, 
краж, изнасилований и т.д., а менее значитель-
ные правонарушения, как бы, не в счет. Человек 
– не важно, рабочий или депутат – совершая та-
кое «незначительное», на его взгляд, деяние, не 
считает себя нарушителем закона, но при этом он 
подает пример сыну, который также будет счи-
тать себя вправе совершать подобное, ведь он 
следует примеру близкого, авторитетного для 
него человека.  

Таким образом, создаются условия, при которых 
образец преступного поведения имеет перед со-
бой общая масса подростков независимо от того, 
к какому социальному слою они принадлежат. 
Указанные факторы, с одной стороны, непосред-
ственно оказывают прямое влияние на несовер-
шеннолетних, с другой стороны, свидетельствуют 
о серьезной криминализации российского обще-
ства, охватывающей все возрастные группы, 
включая несовершеннолетних. Отсюда недоста-
точно оснований говорить о «неблагополучных 
группах» или «группах риска» несовершеннолет-
них в отношении возможности склонности к со-
вершению преступлений, поскольку устойчивое 
влияние выявленных факторов приводит к под-
верженности практически каждого российского 
подростка риску включенности в криминальные 
отношения. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль журнали-

стики, средств массовой информации и коммуника-

ции в формировании ценностных ориентаций в мо-

лодежной среде. Отмечается, что во все времена 

молодежь становилась и становится объектом изу-

чения и влияния различных политических сил. Инте-

рес к молодежной среде активизируется в период 

конфликтных ситуаций, напряженности, противо-

стояния, беспорядков. Для новой России молодеж-

ная политика является фундаментальной задачей.  

Актуальность данной статьи диктуется возрастанием 

роли журналистики, средств массовой информации 

и коммуникации в формировании молодого поколе-

ния в контексте упрочения государственно-граждан-

ской идентичности и национально-государственных 

интересов. Учитывая, что в современном мире ос-

новными источниками информации для молодежи 

в большинстве случаев становится интернет-изда-

ния, социальные сети, многократно возрастает 

   

Annotation. The article examines the role of journalism, 

mass media and communication in the formation of 

value orientations in the youth environment. It is noted 

that at all times, young people have become the object 

of study and influence of various political forces. Inter-

est in the youth environment is activated during conflict 

situations, tensions, confrontations, and riots. For the 

new Russia, youth policy is a fundamental task. The rel-

evance of this article is dictated by the increasing role of 

journalism, mass media and communication in the for-

mation of the young generation in the context of 

strengthening the state-civil identity and national-state 

interests. Given that in the modern world, the main 

sources of information for young people in most cases 

are online publications and social networks, the im-

portance of Russian journalism in performing its tradi-

tional functions-informational, educational, and educa-

tional – is growing many times. 
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значение российской журналистики в выполнении 

своих традиционных функций – информационной, 

просветительской, воспитательной. 
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олодежь в значительной степени опреде-
ляет будущее общества, горизонты и пер-

спективы его совершенствования. В этой связи, 
особый смысл приобретает информационное 
воздействие журналистики, средств массовой ин-
формации и коммуникации на самочувствие и по-
ведение, самореализацию молодых людей. С 
участием печати, телевидения и радиовещания, с 
использованием новых информационных техно-
логий сегодня происходит формирование облика, 
черт молодежи на основе «духовной преемствен-
ности поколений и специфических, присущих ха-
рактеру своего времени конкретно-исторических 
условий развития» [1]. 

На рубеже ХХ–ХХI веков молодежная политика в 
Российской Федерации оказалась расшатанной. 
После дезинтеграции СССР журналистика, печат-
ные и электронные средств массовой информа-
ции, став свободными и независимыми, отверну-
лись от молодежной тематики, аудитории и 
среды. После того, как самораспустились комсо-
мол и пионерия, мощные и массовые движения, 
теряло смысл существование детских, юноше-
ских и молодежных изданий. Молодежь оказа-
лась вне интересов и влияния государства, обще-
ства, журналистики, средств массовой информа-
ции. 

Неактуальной становилась и молодежная поли-
тика советского периода модернизации. С отка-
зом от идеологии остался невостребованным 
опыт организационно-массовой деятельности мо-
лодежных изданий, телевизионных каналов, ра-
диостанций. 

При количественном росте газетно-журнальной 
периодики, других средств массовой информации 
газетно-журнальная система Российской Федера-
ции лишилась печатных изданий, особенно реги-
ональных, адресованных молодежи. Разве что 
можно назвать «Комсомольскую правду», «Мос-
ковский комсомолец», молодежными газетами в 
городах-миллионниках? Трудно не согласиться с 
Я.Н. Засурским, который не без оснований счи-
тает, что свобода печати, прежде всего, свобода 
от цензуры, еще «не означает возможность все-
гда свободно выражать свои мысли и идеи». «Все 
более отчетливо выявляется экономическая сто-
рона свободы печати, – продолжает он. – Для 
того, чтобы газеты, журналы, радио и телевиде-
ние свободно функционировали, они должны опи-
раться на здоровый экономический фундамент. В 
экономической сфере выявились трудности для 
развития свободы печати» [2]. Здесь можно обо-
значить несколько причин: финансово-

экономическое положение российской журнали-
стики, потери многомиллионных движений в лице 
комсомола и пионерии. 

Принцип историзма и ретроспектива всегда по-
лезны в исследовательской работе. Молодежь в 
общественном движении всегда объект и субъект 
интересов любой политической власти. Еще 6-й 
съезд РСДРП (б) признал крайне важным, чтобы 
«партийные организации на местах обратили са-
мое серьезное внимание на дело организации 
молодежи» [3]. Важное значение имело для моло-
дежного движения принятое партийным съездом 
предложение Союза рабочей молодежи Петро-
града о выпуске специального юношеского жур-
нала. 

Оговоримся, что организовать данное издание, 
положившее начало созданию молодежной пе-
чати в России, удалось лишь после победы Ок-
тябрьской революции 1917 года. Вскоре появля-
ются первые газеты и журналы, активно заявив-
шие о себе в юношеском общественном движе-
нии («Интернационал молодежи» – Москва, 
«Юный пролетарий» – Петроград, «Юный проле-
тарий Урала» – Екатеринбург, «Искры творче-
ства» и «Красные зори» – Майкоп и другие). 

8-й съезд партии, намечая меры по созданию и 
возрождению партийной и советской прессы, воз-
действию на массового читателя, требует от пе-
риодической печати уделить особое внимание 
коммунистическому движению «среди красной 
молодежи» [4]. 

В Резолюции «О печати и пропаганде» 11-й съезд 
РКП (б), обозначая меры по расширению под-
писки и увеличению тиража, оказанию матери-
альной поддержки партийно-советских газет, осо-
бое внимание уделяет печатным изданиям комсо-
мольских организаций. 

Учитывая отсутствие денежных средств, недоста-
ток и дороговизну бумаги, чрезмерность типо-
графских расходов, съезд требует сохранить «са-
мостоятельные органы союза в ряде крупных гу-
бернских центров, в остальных – «Страницы мо-
лодежи» в партийных и советских органах» [5]. 

Развертывающаяся работа комсомола требо-
вала информационного сопровождения печат-
ными изданиями. В документах 13-го партийного 
съезда признавалась необходимым «закрепить и 
обеспечить сеть юношеских областных газет (ра-
бочих, крестьянских, национальных)», создать 
всероссийскую комсомольскую газету [6]. 

М 
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В постановлении ЦК РКП(б) 14 августа 1925 года 
«О работе комсомола в области печати» призна-
валось целесообразным издание в нацреспубли-
ках и областях руководящих органов союза на 
национальных языках. Подчеркивалась значи-
мость комсомольско-молодежной печати и специ-
фики юношеских изданий, определялись харак-
тер и перспективы развития молодежной прессы. 
Воспитательная работа в молодежной июноше-
ской среде, отмечалось в документе, «может 
быть только тогда суспехом выполнена, когда ши-
рокие массы комсомольцев и рабоче-крестьян-
ской молодежи будут иметь необходимую книгу, 
газету, журнал». В области национальной комсо-
мольской прессы предполагалось «добиться из-
дания массовых газет, рассчитанных на широкие 
слои туземной (читай: коренной) крестьянской 
молодежи в нацреспубликах и областях, и изда-
ния популярной литературы для воспитания и по-
мощи в практической работе национальному ак-
тиву» [7]. 

К 1928 году в стране издавалось 60 молодежных 
газет (в том числе – 24 на национальных языках) 
тиражом 400 тысяч экземпляров и 25 журналов. 
Масштаб информационного воздействия на мо-
лодежную аудиторию был впечатляющим. В 1974 
году комсомол выпускал 226 газет и журналов на 
многих языках народов СССР разовым тиражом 
свыше 70 миллионов экземпляров. В сеть комсо-
мольской, юношеской и детской печати входили: 
комсомольских газет – 131 (разовый тираж – 
18823 тыс. экз.), пионерских газет – 28 (разовый 
тираж – 18816 тыс. экз.), молодежных журналов – 
26 (разовый тираж – 14151 тыс. экз.), пионерских 
и детских журналов – 40 (разовый тираж –                        
22098 тыс. экз.).  

О многообразии читательских интересов подрас-
тающего поколения и дифференцированном под-
ходе к учащейся и студенческой молодежи свиде-
тельствовали названия газет и журналов: «Ком-
сомольская правда», «Пионерская правда», 
«Комсомольская жизнь», «Смена», «Сельская 
молодежь», «Студенческий меридиан», «Моло-
дая гвардия», «Вокруг света», «Ровесник», «Тех-
ника – молодежи», «Моделист – конструктор», 
«Вожатый», «Пионер», «Костер», «Юный техник», 
«Юный натуралист», «Мурзилка»,«Веселые кар-
тинки» и другие. В унисон с ними работали радио-
станция «Юность», молодежные телеканалы [8]. 

Складывалась своеобразная «индустрия инфор-
мации», появлялись мощные средства тиражиро-
вания и передачи газетных материалов. Все это 
требовало организации новых видов изданий, по-
иска новых форм подачи информации, углублен-
ного подхода к содержанию периодики для детей, 
юношества, молодежи.  

С организацией комсомольско-молодежных изда-
ний на русском и национальных языках система 
печати в автономных республиках и областях по-
лучила количественное и качественное развитие 
[9]. 

Молодежные газетные издания, журналы, книги, 
вызванные к жизни потребностями обществен-
ного развития и человеческого бытия, зарож-

давшееся в Советской России новое газетное и 
издательское дело, требовали осмысления их 
предназначения, творческого подхода к формам 
и методам, нормам морального и этического ха-
рактера в журналистской практике. 

Естественно, в период советской модернизации, 
сложных и противоречивых политических, социо-
культурных и экономических кампаний давали о 
себе знать юношеский максимализм, комсомоль-
ский задор, отсутствие профессионального опыта 
и мастерства, что приводило, иной раз, к нежела-
тельным последствиям, обратному эффекту. В 
молодежной периодике иногда появлялись со-
мнительные «перлы творения», «перлы остро-
умия». Вкачестве примера приведем: «Какие 
брюки должен носить подлинный, идеологически 
и политически выдержанный комсомолец – га-
лифе, «трубочку» со складкой или без таковой?»; 
«Нужно ли комсомолкам снимать головные уборы 
во время пения «Интернационала?»; «Сколько 
бутылок пива имеет право выпить комсомолец?», 
«Должен ли комсомолец уступать место в трам-
вае женщинам?» и так далее. А что стоили ло-
зунги такого рода: «Долой комсомольцев, не вы-
писывающих газету» или «Только трусы и лентяи, 
только человеческий хлам может верить в загроб-
ную жизнь и религиозные бредни». 

Легковесными дискуссиями и спорами в молодеж-
ной печати, в частности, было вызвано появление 
статьи создателя Советского государства В.И. 
Ленина «О характере наших газет», в которой он 
призывал: «Поменьше политической трескотни, 
поменьше общих рассуждений и абстрактных ло-
зунгов …» [10]. 

Среди всероссийских средств массовой инфор-
мации еженедельник «Аргументы и факты» по-
следовательно в течение пятнадцати лет ведет 
акцию человеческого участия и сочувствия. Со-
зданный редакцией газеты благотворительный 
фонд «АиФ. Доброе сердце» стал победителем 
конкурса фонда президентских грантов. 

К чести республиканской общественно-политиче-
ской газеты «Советская Адыгея», которая широко 
пропагандирует на своих страницах творческие 
проявления студенческой и работающей моло-
дежи. В качестве главного примера газетной пуб-
ликации можно назвать рассказ об учащемся гу-
манитарно-технического колледжа Адыгейского 
госуниверситета, активно участвующем в волон-
терском движении и ставшем победителем гран-
тового конкурса Федерального агентства по де-
лам молодежи. Грант в более миллиона рублей 
для реализации молодежного проекта «Dobro 
Production». Достойного внимания печатного из-
дания заслужила и акция Адыгейского отделения 
«Российские студенческие отряды», активисты 
которого заключили договор о партнерстве с Цен-
тром психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Локус» и приступили к реа-
лизации проекта «Трудные подростки». 

По данным Всероссийского центра изучения об-
щественного мнения, 60 процентов в числе опро-
шенных молодых людей считает, что Россия в 
лучшую сторону отличается от «меркантильного» 
Запада. 
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Многие средства массовой информации внима-
тельно следят за работой поисковых отрядов, ко-
торые находят воинские захоронения, восстанав-
ливают и наносят на плиты имена погибших, свя-
зываются с родственниками безымянных героев. 
Торжественно-траурные церемонии эмоцио-
нально, позитивно воспринимаются молодежью, 
у ребят после таких практических уроков «в го-
лове» что-то остается. Молодые люди начинают 
интересоваться историей, прежде всего историей 
своей семьи, предков, историей своей страны. 
Все это называется патриотизмом. 

Газетные строчки, теле- и радиопередачи взы-
вают к обществу, к тем, кому не безразлична ис-
торическая память, об уважительном и достой-
ном обращении к поисковикам, безвозмездно ра-
ботающим на местах боев в свободное и отпуск-
ное время. 

Российская журналистика, средства массовой ин-
формации и коммуникации национально-государ-
ственного характера должны занимать зрелую, 
четко сформулированную гражданскую позицию, 
позицию, обозначающую, защищающую, отстаи-
вающую, оберегающую ценностные ориентиры 
своей страны и ее историческую память. Без 
этого предназначение, функции печатной га-
зетно-журнальной периодики, телевидения и ра-
диовещания, особенно дотируемые отечествен-
ным бюджетом, становятся расплывчатыми, 
вредными, противоречащими общественным и 
государственным интересам. Совершенно правы 
те, кто утверждает, что «государство имеет право 
на позицию относительно собственной истории». 

В данной ситуации особый смысл приобретает 
продуманное, ненавязчивое, мобилизующее ин-
формационное воздействие на молодежную 
аудиторию. 

Читательские интересы молодежи в большинстве 
случаев традиционно удовлетворялись через 
средства массовой информации. Еще в 20-е годы 
прошлого столетия известный исследователь 
прессы В.Л. Кузмичев отмечал: «Новость, кото-
рая не дает удобного случая для включения инте-
реса читателя в систему общеколлективных инте-
ресов, не может апеллировать к широкой аудито-
рии» [11]. 

Продолжая эту мысль, историк молодежной пери-
одики В.Н. Ганичев указывает, что повышение 
действенности печатного слова, электронных 
средств массовой информации – «это глубокий 
творческий процесс, поиск новых путей, приемов 
и методов диалога с аудиторией, воздействия на 
него» [12]. И в значительной мере это зависит от 
творческого потенциала и мастерства журнали-
стов, работающих в молодежной среде. 

Действительно, читательские и зрительские инте-
ресы молодежи: отражение ее состояния и поло-

жения в обществе, характеристика ее развития, 
что подтверждается специальными и опосредо-

ванными исследованиями молодежной читатель-
ской аудитории. 

Вряд ли заинтересуют молодежь новости бегу-
щей строкой российских телеканалов: «В Москве 
женщина пыталась продать своего ребенка за 
300 тысяч рублей»; «В Уфе педагог заклеила уче-
нику рот скотчем»; «В Дагестане 42 ребенка гос-
питализированы с отравлением»; «На Камчатке 
двое высокопоставленных полицейских подозре-
ваются в получении взятки» и т.п. 

В поле интересов средств массовой информации 
редко попадает животрепещущая проблема, свя-
занная с преумножением народонаселения 
страны, с инвестированием в семьи, особенно 
многодетные, где зарождается и формируется че-
ловеческий капитал. На этом фоне, мягко говоря, 
улыбку вызывают две телевизионные передачи: 
первого канала – «Давай поженимся» и четырна-
дцатого «Домашний» – «Давай разведемся». 

Важно осознать, что процесс социализации уча-
щейся и студенческой молодежи сегодня проис-
ходит в условиях информационной открытости, 
когда молодежь естественно ищет и находит, по-
мимо официальных источников информации, 
альтернативные каналы своей социализации, 
пользуется популярными среди подростков соци-
альными сетями и мессенджерами, интернет-из-
даниями различной направленности. В этих усло-
виях многократно возрастает роль российской 
журналистики, четкая государственно-граждан-
ская позиция средств массовой коммуникации и 
информации, призванных активно и наступа-
тельно противостоять представляющим собой 
общественную опасность идеям и призывам экс-
тремистского и деструктивного характера, кото-
рые преподносятся множественными враждеб-
ными Российской Федерации информационными 
источниками. Первостепенное значение имеет 
пропаганда в средствах массовой информации 
традиционных, нравственных, социально значи-
мых норм и ценностей, воспитание молодежи в 
духе патриотизма и гражданственности. 

Российская журналистика, если она нацио-
нально-государственно ориентирована, призвана 
учить подрастающее поколение уважительному, 
трепетному отношению к отечественной истории 
с ее героическими и трагическими страницами, 
сохранению национального сознания и достоин-
ства, памяти о ратных и трудовых подвигах наших 
предков. Учить умно, последовательно, посто-
янно, давая мгновенный отпор всякого рода вы-
ходкам, унизительным для нашего народа. 

Пресса и другие средства массовой информации 
должны напоминать западным странам, пугаю-
щим и унижающим Россию, что в гитлеровской 
армии сражались в десять раз больше западно-
европейцев, чем участвовало в сопротивлении 
фашистскому, нацистскому режиму. Работая на 
молодежную аудиторию читателей, слушателей и 
зрителей, они призваны будировать «нацио-
нально-государственную волю», когда извне на 
нас оказывается давление и начинается поноше-
ние нашего Отечества. Наша печать, телевиде-
ние и радио вовсе не ответили на враждебный 
выпад по отношении к Российской Федерации 
чешских властей, выразившийся в позорном 
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сносе памятника И.С. Коневу в Праге, легендар-
ному маршалу, освободившему столицу тогдаш-
ней Чехословакии. Вместо того, чтобы призвать 
бойкотировать коммерческие, экономические 
связи, обходиться нашим туристам без поездок в 
«злату Прагу», а также без пенистого напитка, 
бренда «Шкода», в наших средствах массовой ин-
формации еще агрессивнее рекламируют чеш-
ское пиво, достопримечательности, спасенные 
жизнями и кровью советских солдат и офицеров. 
В данном случае позиция наших журналистов 
должна быть однозначной, доступной и понятной 
в молодежной среде. 

В нашем представлении, А.С. Кончаловский прав, 
когда в интервью еженедельнику «Аргументы и 
факты» говорит: «Наши дети обкрадены соб-
ственной цивилизацией, информацией, гадже-
тами, обилием вещей, потребительством, отсут-
ствием дефицита» [13]. От себя добавим: в зна-
чительной степени, при содействии наших печат-
ных и электронных средств массовой информа-
ции, социальных сетей. 

Потребительское общество, которое усердно 
пропагандирует и внедряет в сознание молодых 
людей западные средства массовой информа-
ции, ведет человека, особенно подрастающее по-
коление, к постоянному удовлетворению неиз-
менно растущих потребностей и, как следствие, к 
полуживотному состоянию большинства и закан-
чивается диктатурой финансовых воротил и де-
нежного мешка. 

Традиционная особенность российской журнали-
стики, средств массовой информации и коммуни-
кации – воспитательный аспект и потенциал, ко-
торый размывается в рыночных условиях. В по-
гоне за рейтингами сомнительного характера, 
навязывая агрессивной рекламой все «прелести» 
общества потребления западного образца, пока-
зывая похождения так называемых «звезд» эст-
рады, демонстрируя социальные пороки, однопо-
лые браки, гей-парады и шествия, наши средства 
массовой информации растят поколение моло-
дых людей, у которых «происходит переоценка 
ценностей отнюдь не в лучшую сторону». На под-
могу им приходят отечественные кинематографи-
сты с какими-то бутафорскими фильмами о свя-
щенной для нас войне. Все это, как правило, ра-
ботает на отрицательный образ России. 

Западные средства массовой информации и ком-
муникации, моделируя будущее землян, ставят 
своей целью разрушение всеми способами си-
стемы базовых моральных ценностей, принципов 
и внедрение, насаждение так называемых аль-
тернативных норм, пропаганду (абсолютизацию) 
свободы вообще и личности в частности. Вопреки 
всякой логике, не принимается во внимание, что 
свободу личности надо трактовать как осознан-
ную необходимость, предусматривающую ответ-
ственность. Декларируя широкие права людей 
без ограничений, стыдливо или сознательно ими 
умалчиваются обязанности гражданина в обще-
стве, государстве. 

На смену традиционным источникам информа-
ции, знаний, расширения кругозора молодежи 

приходит интернет, который, при отсутствии дей-
ственного правового регулирования, превраща-
ется в «проходной двор», где можно говорить что 
угодно, призывать к чему угодно (от террористи-
ческого акта до самоубийства, учиться изготавли-
вать взрывчатые вещества, готовиться к участию 
в «цветных революциях» и беспорядках, и т.д.). 

Под мощным натиском ложной информации ока-
зываются молодежные среда и аудитория, инсти-
тут семьи и семейно-брачных отношений, взаи-
моотношение родителей и детей, авторитет стар-
шего поколения. Взамен предлагается толерант-
ное отношение к трансгендерным людям, гей-па-
радам, аморальный журнал «Плейбой», чтобы 
окончательно размыть и добить всякую мораль, 
не говоря уже о нравственных началах. Здесь мы 
считаем к месту слова историка В.О. Ключев-
ского: «Поколение людей переживающих теперь 
третий десяток своей жизни, должно хорошенько 
вдуматься в свое прошлое, чтобы разумно опре-
делить свое положение и отношение к отечеству» 
[14]. 

В условиях стремительного развития новых ин-
формационных технологий незаменимым сред-
ством обмена информации стала электронная 
почта интернета, позволяющая свободно об-
щаться с собеседниками любой точки земного 
шара, «открылась возможность мгновенной об-
ратной связи, прямого участия каждого в инфор-
мационном процессе» [15]. К этому прибавляются 
сотни периодических изданий в русскоязычном 
интернете. На исходе второго тысячелетия прак-
тически все периодические издания, радиостан-
ции и телевизионные каналы открыли свои сайты. 
Появилась многочисленная группа интернет-ме-
диа (средства массовой информации без печат-
ных аналогов). 

Заметим, что «информационные блага» в совре-
менных условиях – палка о двух концах. Кроме 
положительного потенциала, они обладают отри-
цательными последствиями, особенно в моло-
дежной среде. Это зримо просматривается в со-
бытиях, связанных с итогами президентских и 
парламентских выборов, в частности в Белорус-
сии и Киргизии, а также, с обострением нагорно-
карабахского конфликта и вооруженным противо-
стоянием Азербайджана и Армении. В каждом 
случае в противоправные действия втягиваются 
молодые люди, не только остро чувствующие со-
циальную несправедливость, но и представители 
криминала. В результате молодежь становится 

разменной монетой. 

Обобщение вышеизложенных рассуждений при-
водит к определенным выводам. 

В условиях новой России важными представля-
ются информационные факторы, под воздей-

ствием которых формируется характер молодого 
поколения. Несомненно одно – процесс становле-
ния и воспитания молодежи во многом зависит от 
национально-государственного настроя и пози-
ции российской журналистики, средств массовой 
информации. 
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Российская журналистика, средства массовой ин-
формации призваны разворачиваться с откры-
тым и заинтересованным лицом к молодежной те-
матике, учитывая наблюдаемые в современном 
мире тенденции, укрепление противоречий 
между поколениями и возрастания влияния (пози-
тивного и негативного) молодых людей на поли-
тику. Важно, чтобы молодые люди думали по-гос-
ударственному, росли национально-государ-
ственно ориентированными, неравнодушными. 

В молодежных газетах и журналах, в теле- и ра-
диопередачах большой удельный вес должны за-
нимать обсуждения, дискуссии, материалы с ост-
рыми нравственными ситуациями и конфликтами. 

Проблематика социальной справедливости, ад-
ресованная молодежной среде, должна быть по 
своему характеру честной, правдивой, доступной 
и самое главное воспринимаемой. 

Журналистика, информация, не сглаживающая 
животрепещущие вопросы повседневного бытия, 
будет восприниматься молодежной аудиторией, 
иметь широкий читательский и зрительский инте-
рес. 

В молодежной среде остро стоит проблема вы-
бора – куда пойти учиться, какую выбрать про-
фессию, что нужно для полной самореализации и 
профессионального роста, как создать семью, 
чем заняться в свободное время и т.д. С расши-
рением масштабов молодежной аудитории уве-
личивается, расширяется круг проблем для осве-
щения, информационного сопровождения. 

В российских средствах массовой информации 
особое значение приобретает освещение с обще-
национальных позиций вопросов образования, 
культуры, государственной молодежной поли-
тики, которые являются пространством, где 

происходит формирование «нравственного чело-
века, нравственного гражданина». 

Важным нам представляется создание в печат-
ных и электронных средствах массовой информа-
циитематических, газетных и журнальных рубрик, 
интернет-сайтов, теле- и радиопередач, непо-
средственно адресованных детской, юношеской и 
молодежной аудитории. 

В целях формирования у подрастающих поколе-
ний общероссийского гражданского самосозна-
ния, очевидна необходимость мониторинга пуб-
ликаций печатных и передач электронных 
средств массовой информации по молодежной 
тематике с участием институтов гражданского об-
щества и журналистского сообщества. 

Важно учитывать, что социальная структура мо-
лодежной среды наиболее динамична по отноше-
нию к социуму, в ней, как правило, наблюдается 
исключительная подвижность с различными гра-
нями, амбициозными проявлениями и особенно-
стями. 

Формирование духовных потребностей учащейся 
и студенческой молодежи средствами информа-
ционного и коммуникационного воздействия 
необходимо рассматривать не только как соци-
ально-педагогическую, но и как общегосудар-
ственную проблему. 

В завершение наших размышлений и рассужде-
ний напрашивается пушкинское предупреждение: 
«Никакое богатство не может перекупить влияние 
обнародованной мысли. Никакая власть, никакое 
правление не может устоять против всеразруши-
тельного действия типографского снаряда» [15]. 

Вещие слова!  
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Аннотация. Тема социальных конфликтов является 

одним из объектов пристального внимания отече-

ственных социологов не случайно, если иметь ввиду 

то обстоятельство, что природа их возникновения 

является, с одной стороны, следствием глубокого 

цивилизационного кризиса советского общества 

накануне развала СССР и фактической утилизацией 

идеологии, обеспечивавшей его существование на 

протяжении более чем семидесяти лет, а с другой 

стороны, они вызваны теми глобальными переме-

нами, которые переживает российский социум на 

рубеже ХХ–ХХI веков в процессе транзиции совет-

ского общества в новом для него направлении циви-

лизационного развития. В данной статье автором 

уделяется внимание систематизации взглядов рос-

сийских социологов на природу и динамику соци-

альных конфликтов в постсоветском российском со-

циуме. 
 
 
 

   

Annotation. The topic of social conflicts is one of

the objects of close attention of domestic sociologists 

not by chance, bearing in mind that the nature of their 

origin is, on the one hand, a consequence of the deep 

civilizational crisis of Soviet society on the eve of the col-

lapse of the Soviet Union and the actual disposal of 

the ideology that ensured its existence for more than 

seventy years, and on the other hand, they are caused 

by the global changes that Russian society is going 

through at the turn of the 21st century in the process of 

transienting of Soviet society in the new direction of civ-

ilization. In this article, the author pays attention to 

the systematization of the views of Russian sociologists 

on the nature and dynamics of social conflicts in post-

Soviet Russian society. 
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овременная отечественная социологиче-
ская мысль демонстрирует разные подходы 

к анализу сущности, природы и динамики разви-
тия конфликта. По мнению большинства россий-
ских ученых и, в частности, А.Я. Анцупова и                  
А.И. Шипилолва [1, c. 81], А.В. Дмитриева [2,                      
c. 54], А.К. Зайцева [3, c. 111], А.Г. Здравомыс-
лова [4, c. 94], конфликт необходимо определять 
как «противоречие», потому что в основе соци-
ального конфликта лежат противоречия, столкно-
вения сторон, под которыми выступают этносы, 
классы, государственные структуры и т.п.  

В центре внимания российских социологов доми-
нирует следующий круг проблем: 

– осмысление причин и детерминант возникнове-
ния конфликтов в различных областях и сферах 
социальной жизни и социальной деятельности; 

– определение конфликтологических типов и па-
раметров (идеологических, социально-психологи-
ческих, экономических, культурологических и 
др.);  

– выявление личностных черт, особенностей со-
знания и поведения, отличающих активных участ-
ников конфликтов; 

– разработка систем превенции конфликтов в со-
циальных организациях и т.п.  

В.В. Дружинин, Д.С. Конторов и М.Д. Конторов ис-
следуют эргатические конфликты, происходящие 
в технократической сфере и связанные с приме-
нением сложных систем управления, где ключе-
вой фигурой является человек-оператор [5]. Уче-
ные, говоря об эргатическом конфликте, исходят 
из того, что в современном мире возникло гран-
диозное противоречие между огромными энерге-
тическими и информационными ресурсами, кото-
рыми владеет человечество, и внутренней приро-
дой самого человека, в результате чего формиру-
ются неизбежные конфликты, различающиеся 
между собой масштабом, значимостью и свой-
ствами.  

Исходя из вышеизложенного, они приходят к вы-
воду о том, что еловечество достигло небывалых 
высот в техническом прогрессе, в связи с чем, по-
чти всяких конфликт может быть охарактеризован 
как эргатический.  

В рамках юридической конфликтологии рядом 
отечественных ученых анализируются кон-
фликты, конфликтные ситуации, конфликтная 
напряженность, механизмы развития конфлик-
тов, а также способы  профилактики и разреше-
ния конфликтов [6; 7]. По их мнению, конфликты 
носят негативный характер, поскольку способ-
ствуют сдерживанию позитивного решения 
насущных проблем общественной жизни.  

А.Г. Здравомыслов, исследовав природу, движу-
щие силы и мотивацию конфликтов, их развитие 
и разрешение в контексте современных условий. 
Объединив ряд теоретических подходов к пони-
манию конфликта, ученый свел все конфликты в 
обществе к трем типам: конфликтам потребно-
стей, конфликтам интересов и конфликтам ценно-
стей, указав на то, что именно потребности, инте-
ресы и ценности выступают как движущие силы 
конфликтов [8, c. 164]. По мнению А.Г. Здраво-
мыслова, конфликтологи в своих исследованиях 
должны исходить из того, что конфликт – это 
норма существования общества, в связи с чем, 
выявлять и развивать конфликт необходимо и по-
лезно. Пора освободиться от мифа о всеобщей 
гармонии интересов людей. В целях достижения 
более эффективного функционирования, обще-
ству, органам власти и отдельным лицам необхо-
димо не прятаться от конфликтов, а следовать 
определенным правилам их регулирования. 
«Конфликт – это важнейшая сторона взаимодей-
ствия людей в обществе, своего рода клеточка 
социального бытия. Это форма отношений между 
потенциальными или актуальными субъектами 
социального действия, мотивация которых обу-
словлена противостоящими ценностями и нор-
мами, интересами и потребностями. Существен-
ная сторона социального конфликта состоит в 
том, что эти субъекты действуют в рамках некото-
рой более широкой системы связей, которая мо-
дифицируется (укрепляется или разрушается) 
под воздействием конфликта» [4, c. 64]. 

Одним из фундаментальных исследователей со-
циальных конфликтов в современной российской 
науке является А.В. Дмитриев. Анализируя его 
природу структуру и динамику развития, он в ка-
честве теоретико-методологической основы ис-
пользовал диалектический подход, отмечая, что 
возникновение конфликта неразрывно связано с 
появлением и развитием противоречий. Назрева-
ние и развертывание конфликта отражают куль-
минационный этап развития противоречий. Раз-
решение конфликта ведет к разрушению данного 
противоречивого единства с одновременным воз-
никновением его нового качества [17, c. 17]. Од-
ним из источников конфликта он считал противо-
речия, типологизация которых имеет важное зна-
чение для понимания природы конфликтов, по-
скольку в большинстве случаев их развитие, в 
определенной мере, отражает общее объектив-
ное противоречие, лежащее в их основе. К совре-
менным проявлениям противоречий он относит: 

1. Противоречия между институтом рынка и ин-
ститутом государства. 

2. Противоречия между общением и обнища-
нием населения почти во всех странах мира, 
включая Россию. 

3. Противоречия между принципами рациональ-
ной экономической и политической организации и 

С 



51 

духовными растущими потребностями отдельных 
групп людей. 

4. Противоречие между глобальным и местным, 
когда, часто то, что может разумным и рациональ-
ным на глобальном уровне, может иметь разру-
шительные последствия для местного само-
управления. 

5. Противоречия между экологией и экономиче-
ским ростом, которое стало в наше время одним 
из основных [Там же, с. 19–21]. 

В современных исследованиях отечественных 
ученых содержится анализ конфликтологической 
практики, связанной с российскими реалиями. 
Все чаще встречаются работы, посвященные 
стратегиями превенции конфликта, переговорам, 
социальному диалогу и т.п.  

Попытку обобщить и систематизировать научные 
знания о конфликтах предприняли А.Я. Анцупов и 
А.И. Шипилов [1]. Взяв в качестве методологиче-
ского конструкта междисциплинарный подход, ав-
торы: 

– проанализировали историю и теоретические ос-
новы российской конфликтологии, ее отраслей; 

– предложили универсальную понятийную схему 
описания конфликтов; 

– рассмотрели методологические принципы, ме-
тоды и способы изучения конфликтов; 

– оценили способы их профилактики и урегулиро-
вания.  

Определенный интерес для нашего исследова-
ния представляют работы И.Е. Ворожейкина,                        
Д.К. Захарова, А.С. Кармина, А.Я. Кибанова,               
В.Г. Коноваловой, которые придали конфликтоло-
гическим исследованиям практическую направ-
ленность. Типология современных конфликтов в 
группе, причинно-следственные связи в кон-
фликте, векторы развития конфликтных ситуа-
ций, а также поведенческие стратегии людей – 
эти и другие вопросы, связанные с изучением со-
циальных (профессиональных) групп, привели 
ученых к разработке новых методов диагностики, 
анализа и механизмов снятия противоречий и 
разногласий. На первый план вышли социально-
экономические, идеологические и социокультур-
ные аспекты развития конфликтов в социальных 
группах, а также, управленческие механизмы, оп-
тимальные методы превенции и разрешения про-
тиворечивых ситуаций и повышение роли руково-
дителя в конфликтологическом поле коллектива 
[10]. 

Э.Э. Линчевский, анализируя служебные кон-
фликты, уделил внимание такому понятию, как 
«компетентность руководителя», показал меха-
низмы снижения конфликтности в профессио-
нальной группе, связанные с действиями руково-
дителя в конфликтной ситуации внутри коллек-
тива [11].  

Несмотря на то, что темой нашего исследования 
является систематизация социологических под-
ходов к социальным конфликтам, мы обратили 
свое внимание на вклад в эту тему и 

отечественных социальных психологов. Так, 
Н.А. Гришина обратила свое внимание на оценку 
видов конфликтов, психологических подходов к 
их осмыслению, взаимодействие людей в ситуа-
ции конфликта, переживание человеком кон-
фликтной ситуации и т.д. [9]. Другие авторы в 
рамках психологических и социально-психологи-
ческих концепций рассматривали природу кон-
фликтных ситуаций и показали большую роль в 
разрешении противоречий такого механизма, как 
переговоры. При этом именно переговоры высту-
пают, по мнению ряда психологов, «основной 
формой взаимодействия заинтересованных сто-
рон для продуктивного разрешения конфликтов» 
[12]. 

Говоря об исследованиях конфликтов вообще и 
конфликтов в социальных группах, в частности, 
нельзя обойти вниманием научные труды сотруд-
ников Центра региональной социологии и кон-
фликтологии Российской академии наук под руко-
водством В.В. Маркина, образованного в 2006 г. 
Несмотря на то что Центр проводит фундамен-
тальные и прикладные исследования, связанные 
с социальным развитием российских регионов, 
дифференциацией и консолидацией региональ-
ных сообществ в общероссийском социуме, уче-
ные внесли большой вклад в методологию оценки 
и анализа конфликтов [13]. 

В начале 2000-х гг. было проведено большое ко-
личество прикладных исследований, позволив-
ших вывести на новый уровень превенцию кон-
фликтных ситуаций в профессиональных группах 
и их разрешение. Так, С.М. Емельянов обосновал 
необходимость деловых, дидактических и роле-
вых игр, дидактических тренингов, тренинговых 
упражнений [14]. Н.Н. Васильев показал возмож-
ности интегрального разрешения конфликтов пу-
тем специальных методических приемов и техник 
[15]. 

Большое внимание конфликтологической подго-
товке сотрудников органов внутренних дел уде-
лила Л.К. Пирогова, в центре внимания которой 
оказался не только теоретический подход к ана-
лизу конфликта, но и практический аспект, 
направленный на определение сути служебного 
конфликта, оценку объективных и субъективных 
причин возникновения конфликтов в среде поли-
цейских, рекомендации для их разрешения в по-
зитивном русле [16]. 

Конфликтам в деятельности сотрудников органов 
внутренних дел посвящены работы И.Б. Понома-
рева [18, c. 29–40]. Принимая за основу такие со-
ставляющие конфликта, как структура, динамика, 
функции и типология, он подробно рассмотрел их 
проявление именно в среде полицейских. Также 
он коснулся важных моментов, какими являются 
прогнозирование, предупреждение и стимулиро-
вание конфликтов. 

Таким образом, существующие теоретико-мето-
дологические подходы к социальным конфликтам 
позволяют проводить научные исследования по 
широкому кругу проблем среди представителей 
различных социальных групп, в том числе, и со-
трудников правоохранительных органов, дея-
тельность которых неразрывно связана с охраной 
и обеспечением правопорядка в российском об-
ществе.  
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности вли-

яния систем искусственного интеллекта на соци-

ально-политические процессы. Проведен анализ ис-

пользования технологий искусственного интеллекта 

и их влияние на избирательную систему. Исследо-
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теллекту в социально-политической сфере. Установ-

лены основные причины негативного отношения ре-

спондентов от использования интеллектуальных ин-

формационных систем в избирательных процессах. 

Обозначен потенциал возможностей влияния новых 

информационных технологий на современное об-
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олитические события последних лет [5; 6] 
демонстрируют, с одной стороны, ограни-

ченные возможности классических технологий 
анализа, прогноза и манипулирования настроени-
ями граждан, а с другой – возрастание влияния 
новых информационных технологий, в частности 
искусственного интеллекта на избирательные 
процессы. Как показывают исследования [4; 9] 
наиболее точные прогнозы исхода выборов де-
монстрируют аналитики и статистики, использую-
щие в своей работе самые новые технологии ана-
лиза, основанные на машинном обучении, боль-
ших данных и пр. В качестве примера можно при-
вести такие громкие события, как референдум по 
выходу Великобритании из Европейского Союза и 
победа на выборах президента США Джо Бай-
дона1. 

Новые технологии, такие как нейронные сети, ма-
шинное обучение, большие данные в настоящее 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке 
 РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта  
 № 20-011-32058. 

время все еще остаются, в значительной степени, 
недооцененными среди политтехнологов. В свою 
очередь, многие традиционные методы анализа и 
прогноза данных, которыми пользуются полито-
логи и социологи, не всегда с высокой степенью 
позволяют предсказать результаты громких поли-
тических событий. Таким образом, у многих спе-
циалистов в области практического применения 
политических технологий возникаю вопросы к эф-
фективности традиционных методов анализа и 
прогноза, не говоря уже о технологиях управле-
ния политическими процессами и манипулирова-
ния политическим мнением.  

Несмотря на исследование [7], очевидно, что спе-
циалисты, использовавшие новейшие методы 
электорального анализа, основанные на техноло-
гиях машинного обучения и искусственного ин-
теллекта, в абсолютном большинстве случаев 
давали верные прогнозы. Ярким примером 

 

П 
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точных прогнозов, построенных на нейросетевых 
технологиях и использованием больших данных, 
является проект индийской компании Genic.AI – 
система искусственного интеллекта для анализа 
общественного мнения MoglA. Данная система 
собирает и обрабатывает данные в динамиче-
ском режиме несколько десятков миллионов то-
чек ввода данных пользователей различных Ин-
тернет-платформ: Twitter, Face-book, Google, 
YouTube. Интеллектуальная система MoglA 
верно прогнозирует результаты выборов Прези-
дента Соединенных Штатов Америки, а также 
внутрипартийные выборы кандидатов от полити-
ческих партий Республиканцев и Демократов с 
2004 года [2].  

Ряд исследований, [см. ссылки 8; 3], показывают, 
что цифровая коммуникация находится в эпицен-
тре современного взаимодействия политики и ав-
томатизированных социальных систем. По дан-
ным [1] такие платформы, как Twitter, Facebook 
или Instagram являются не только средствами 
коммуникации, но и средствами массовой инфор-
мации, роль которых во время чрезвычайных си-
туаций, а также – политических событий, имеют 
существенное значение. Анализ алгоритмических 
структур социальных сетей, который был прове-
ден в рамках настоящего исследования, показал, 
что Интернет-платформы все больше влияют на 
формирование политического мнения и вовлече-
ния граждан в избирательный процесс. Именно 
возможность трансформации от анализа и про-
гноза общественного мнения к возможностям це-
ленаправленного точечного воздействия на 

настроения граждан и их политические предпо-
чтения, вызывает в настоящее время высокий ин-
терес политтехнологов всего мира.  

В ходе анализа использования технологий искус-
ственного интеллекта и их влияния на избира-
тельную систему мы выделяем несколько основ-
ных трендов:  

– интеллектуальные системы, основанные на 
анализе больших данных, поступающих из соци-
альных сетей; 

– интеллектуальные парсинговые системы по ав-
томатизированному сбору данных из поисковых 
систем; 

– интеллектуальные системы традиционных со-
циологических опросов на основе методов ма-
шинного обучения и нейросетевых технологиях; 

– интеллектуальные чат-боты.  

На сегодняшний день в социально-политических 
процессах наметились выраженные тенденции к 
внедрению и использованию технологий искус-
ственного интеллекта. Прикладные методы и ин-
струменты влияния на общество, в основе кото-
рых лежат нейросетевых технологии и большие 
данные находятся на ранней стадии формирова-
ния, поэтому в этих условиях важно привлекать 
интерес общественности и органов власти к этой 
актуальной области.  
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гендерная сегрегация занятых на рынке труда; про-
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заработной плате; гендерные особенности сель-

ского рынка труда и в качестве отдельного блока –
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ендерная проблематика занимает одно из 
ведущих мест среди всех социологических 

исследований в последнее десятилетие. Уста-
новлено взаимное влияние гендера и всех сфер 
жизни: политической, экономической, социальной 
и духовной. В XXI веке в России и мире формиру-
ется концепция «нового гендерного порядка», ко-
торый закладывает основы гендерного равенства 
и равноправия. Остановимся на экономической 
сфере, выделив целью работы определение осо-
бенностей занятых в российской экономике с 
точки зрения гендерного анализа1.  

Подходов к изучению гендерной структуры заня-
тых в экономике на данный момент выделяется 
большое количество. Можно отметить неокласси-
ческий подход; теорию инструментальных и экс-
прессивных ролей Т. Парсонса; феминистические 
концепции; конфликтную модель. Однако социо-
логи, экономисты и психологи, занимающиеся 
проблемами асимметрии и места женщин и муж-
чин на рынке труда, все больше внимания уде-
ляют концепции гендерного равенства, формиро-
вания у обоих полов модели поведения «и семья, 
и работа», когда оба партнера в равной степени 
занимаются развитием и внутрисемейных отно-
шений, и выстраиванием своей карьеры. К сожа-
лению, такая идеальная модель еще не конца 

 
1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 20-011-00519 «Вызовы и риски 

сформировалась даже в экономически развитых 
странах. В России мы также не достигли еще цели 
гендерного равенства на рынке труда, но, начи-
ная с рубежа XX–XXI вв., заметно движение в 
этом направлении, что может подтверждать, 
например, развитие такого нового научного 
направления как гендерная экономика. 

Рассмотрев теоретические (особенно статистиче-
ские) разработки, документы и прикладные ис-
следования по изучаемой проблематике, пред-
ставляется целесообразным выделить основные 
блоки (сюжеты), характеризующие состояние со-
временной гендерной структуры занятых в рос-
сийской экономике, дабы представленный анализ 
носил более четкий и структурированный вид: 

1. Сюжет 

Наличие горизонтальной гендерной сегрегации. 
Иными словами, существование «женских» и 
«мужских» профессий и на российском, и на ми-
ровом рынке труда сохраняется. В таблице 1 в ка-
честве примера представлены основные группы 
занятий (в соответствии с ОКЗ ОК 010-2014), в ко-
торых гендерный разрыв в нашей стране наибо-
лее значительный. 

формирования нового гендерного порядка и социаль-
ный механизм управления им в России». 

Г 
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В представленной выше таблице синим цветом 
выделены те группы занятий, в которых числен-
ное преимущество у мужчин, а розовым – у жен-
щин. Как видно из данного анализа, «мужские» 
отрасли требуют не только больше физических 
усилий и возможностей, но и более высокого 
уровня квалификации и образования. Вывод рож-
дает собой некое социально-экономическое про-
тиворечие: 

– с одной стороны, женщины в силу физических и 
физиологических особенностей не могут и/или не 

хотят претендовать на часть «мужских» профес-
сий; 

– но, с другой стороны, и мужчины не вступают в 
трудовые отношения в «женской» сфере, хотя ни-

каких видимых препятствий этому не существует. 

Соответственно, мы говорим о сохранении ген-

дерных стереотипов в экономической сфере, ко-

торые глубоко укоренились в сознании россиян

Таблица 1 

Занятое население (15–72 года) по группам занятий 

и наибольшей разнице в гендерном составе (тыс. чел.) 
 

Группа занятий 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

Специалисты-техники  
в области науки и техники 

2183 472 2226 471 2130 480 

Средний медицинский персонал 

здравоохранения 
209 2291 196 2330 216 2269 

Работники сферы  

индивидуальных услуг 
408 2099 406 2205 404 2183 

Продавцы 
 

904 4527 932 4648 999 4734 

Квалифицированные рабочие  

промышленности, строительства, 
транспорта и рабочие  

родственных занятий 

7766 1621 7914 1646 8016 1680 

Операторы производственных  

установок и машин, сборщики  
и водители 

8078 1036 8151 994 8135 997 

Прислуга и уборщики 

 
62 1088 73 1095 72 1091 

 

Источник: Федеральная служба государственной статистики [8]. 

 
2. Сюжет 

Проблема «стеклянного потолка»: когда, дости-

гая определенного профессионального уровня, 
карьера женщины останавливается, и при прочих 
равных условиях выбор делается в пользу 

мужчины. Именно поэтому среди управленцев 
низшего и среднего звена в России преобладают 
женщины, а среди высшего – мужчины (табл. 2). 
Хотя, например, по общему количеству людей с 
высшим образованием, женщины намного опере-
жают мужчин.  

Таблица 2 

Распределение по полу среди руководящих работников в России (тыс. чел.) 

 

Группа занятий 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

Руководители 2951 2139 2877 2028 2767 1989 

Специалисты высшего уровня 

квалификации 
6328 10884 6449 11104 6454 11317 

Специалисты среднего уровня 

квалификации 
3752 5689 3797 5739 3768 5614 

Неквалифицированные  
рабочие 

3327 2984 3118 2861 3081 2747 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики [8]. 

 
Как видно из статистических данных, представ-
ленных выше, мужчины в России преобладают в 
экстремумах: в позициях руководителей и в числе 
неквалифицированных рабочих, что позволяет 
прийти к следующему выводу: 

– женщины чаще получают образование (выс-
шее, среднее специальное), что позволяет им 

занимать более высокие позиции по сравнению с 
неквалифицированными рабочими, среди кото-
рых преобладают мужчины. Однако при дальней-
шем построении карьеры и повышении уровня 
профессионализма мужская карьерная лестница 
оказывается выше, и мужчины чаще достигают 
руководящих постов.  
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В подтверждении данного вывода приведем ре-

зультаты исследования, проведенного компанией 

Deloitte, в котором было подсчитано количество 
женщин-CEO (руководителей компаний), и оказа-

лось, что каждая пятая компания в России функ-
ционирует под женским началом, что выше сред-

него показателя по миру в 4,5 раза. Однако была 
выявлена закономерность: чем «больше объем 

выручки компании, тем ниже процент женщин-

CEO» [1]. Также, если сравнивать удельный вес 
женщин-руководителей в России и развитой Ев-

ропе, а не в целом по миру, то Россия сильно 
уступает Европейским государствам, где доля 

женщин-руководителей составляет 34,8 % (про-
тив 25 % в России). При этом в разных сегментах 
экономики доля женщин-CEO различается в не-
сколько раз. Максимума она достигает в сфере 

образования, где женщины руководят почти поло-

виной всех компаний (42 %), а минимума – в сфе-
рах добычи полезных ископаемых, госсекторе и 

сфере обеспечения безопасности (по 6 %) [1]. 

3. Сюжет 

Гендерный разрыв в заработной плате. В сред-
нем по стране, эта разница составляет 27 % [3], 
но существуют региональные различия. Так, в 
Москве разрыв составляет «всего» 11 %, что 
близко к показателям Скандинавских стран и яв-
ляется удовлетворительным показателем. Объ-
яснятся гендерная разница в оплате труда воз-
растными периодами: в молодом и пожилом воз-
расте отличий в величине зарплаты почти нет, а 
вот в среднем возрасте (по сути, в самом работо-
способном) она как раз велика. Причина в том, 
что женщины в это время часто уходят в декрет-
ный отпуск и отпуск по уходу за ребенком, а после 
их окончания и выхода на работу им приходится 
восстанавливать квалификацию, «нагонять» кол-
лег-мужчин, у которых не было вынужденного пе-
рерыва в работе. 

На рисунке 1 последние из официально представ-
ленных данные Росстата (за 2017 г.) о размере 
начисленной заработной платы среди представи-
телей разных полов по категориям персонала. 

 
 

Рисунок 1 – Средняя начисленная заработная плата женщин и мужчин по категориям персонала (руб.) 
 

Источник: Федеральная служба государственной статистики [8]. 

 
Данный рисунок, а также выше представленная 
информация о распределении работников по чис-
ленности по категориям персонала позволяет 
сделать основополагающий вывод: 

– учитывая, что количество мужчин, занятых в 
трудовой сфере, больше только в категориях «ру-
ководители» и «неквалифицированные рабо-
чие», а средняя заработная плата выше во всех 
категориях, становится очевидным, что мужчины, 
в целом, зарабатывают больше женщин, что яв-
ляется одним из основных последствий гендер-
ной асимметрии в сфере труда. 

По сообщению заместителя гендиректора Между-
народной ассоциации труда по вопросам поли-
тики в 2019 г. Деборы Гринфилд «разрыв в зар-
платах за равноценный труд составляет в мире в 
среднем 27 % в пользу мужчин» [6]. Лидером ан-
тирейтинга выступил Пакистан, где разрыв свыше 

35 %, а наиболее позитивные результаты демон-
стрируют Скандинавские страны (около 10 %). 
Соответственно, Россия с показателем на уровне 
15 % имеет средние показатели.  

4. Сюжет 

Гендерные аспекты безработицы.  

Несмотря на то, что безработные официально не 
входят в категорию занятых, в разрезе гендер-
ного анализа важно обратится к этой группе насе-
ления.  

Количество зарегистрированных безработных 
женщин по официальным данным Росстата 
больше, чем мужчин (табл. 3), но при сравнении 
продолжительности безработицы по гендерным 
группам, женщин отличает больший период по-
иска работы, более длительный период 
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нахождения в безработице, который связан с дис-
криминацией на рынке труда и более пассивными 
способами поиска работы [2].  

Еще одна особенность женской безработицы – 
принудительный характер со стороны мужа/парт-
нера/семьи. В российском социуме до сих пор 
сильны патриархальные семейные традиции, где 
женщина выступает хранительницей семейного 
очага, а муж – добытчиком. Если прибавить необ-
ходимость отстранения от работы на время 

рождения ребенка (детей) и первых лет его (их) 
жизни, то очерчивается широкий круг безработ-
ных домохозяек, многие из которых понизили 
свой социальный статус, уйдя с работы и сосре-
доточившись на семье и домашнем хозяйстве. 
Для сравнения: при равных возможностях лишь                                    
2 % мужчин уходят в отпуск по уходу за ребенком. 

Для анализа безработицы по возрастным группам 
обратимся к рисунку 2. 

Таблица 3 

Численность безработных по полу 
 

 Всего тыс. человек Средний возраст, лет 

  Безработные – всего   

2017 3969 36,4 

2018 3658 36,1 

  Мужчины   

2017 2102 36,5 

2018 1916 36,2 

  Женщины   

2017 1867 36,1 

2018 1743 35,9 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики [8]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Изменение структуры безработных по полу в разных возрастных группах  
(в % к общему числу безработных, 2018 г.) 

Источник: Федеральная служба государственной статистики [8]. 

 
Как видно из представленного выше рисунка, во 
всех возрастных группах кроме 55–59 лет сохра-
няется общая картина соотношения процентов 
безработных среди мужчин и женщин. Период 
55–59 лет выбивается из общей картины в силу 
того, что 55 лет – возраст выхода на пенсию у 
женщин в 2018 г. и, соответственно, многие из по-
терявших (ушедших) работу женщин получили 
статус пенсионеров и перестали искать новое ра-
бочее место. Можно предположить, что с увели-
чением возраста выхода на пенсию в связи с пен-
сионной реформой в России, данный график из-
менит свою картину с 2019–1920 гг. и сдвинется 
на возрастной промежуток 60–72 года. 

Отдельно необходимо отметить аспект, затраги-
вающий безработицу не только как частное явле-
ние, но и весь рынок труда в России – низкий 
спрос на женскую рабочую силу. В России 54 % 
работодателей считают женщин менее ценными 
работниками по сравнению с мужчинами, и 40 % 
не заинтересованы в привлечении женщин к 

работе в своих организациях [4]. Как итог – раз-
рыв в предложении и спросе на женскую рабочую 
силу, что увеличивает процент женской безрабо-
тицы и является характерной чертой рынка труда 
в современной России.  

5. Сюжет 

Особняком стоит вопрос гендерной асимметрии 
на рынке труда в сельском социуме. Называются 
как общие причины гендерной дискриминации 
(например, предпочтение работодателей прини-
мать на работу мужчин и более высокий риск 
увольнения женщин, негативное отношение к 
женщинам-работницам из-за возможных декрет-
ных отпусков, больничных по уходу за ребенком и 
т.д.), а также, специфические – характерные 
именно для сельской местности (например, от-
сутствие социальных программ по интеграции 
сельских женщин в трудовую деятельность, со-
здание дополнительных рабочих мест, низкий 
уровень образования на селе и меньшие 
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возможности для женщин, чем для мужчин, полу-
чить его) [7]. 

Исходя из приведенных данных, очевидно, что 
гендерное равенство в сфере труда в России в 
2020 г. еще не достигнуто. Международное срав-
нение свидетельствует о том, что и в мировой 
экономической практике его также пока нет. Од-
нако, опираясь на международные документы, ис-
следования ученых и экономическую практику [5; 
9] можно заключить, что гендерное равенство в 
сфере труда, в частности, и в экономической 
сфере, в общем, является частью одной общей 
мировой тенденции социального равенства и про-
цесса социального развития. Кроме социальных, 
последствий гендерная асимметрия ведет и к эко-
номическим трудностям из-за неравного доступа 
к ресурсам, неиспользования экономического по-
тенциала части населения, а в итоге – это пре-
града для полноценного экономического роста 
любой страны. 

Основные выводы: 

1. Гендерная структура и гендерное распределе-
ние является одним из ключевых аспектов разви-
тия общества в XXI веке, поскольку эти показа-
тели отражают общий уровень социального раз-
вития государства. На данный момент по многим 
позициям Россия отстает и не может считаться 
страной «равных возможностей». Исходя из рей-
тинга стран по индексу гендерного разрыва, Рос-
сия занимает 81 место из 153 в 2020 г. 

2. Гендерную картину рынка труда в России 
можно описать по следующим характеристикам:  

– мужчины имеют больший доход, но живут 
меньше, имеют плохое здоровье и менее образо-
ваны; 

– женщины имеют меньший доход, но живут 
дольше, имеют лучше здоровье и образование.  
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Аннотация. В статье представлены результаты со-

циологического исследования, проведенного в пе-

риод самоизоляции пандемии коронавируса. Авто-

рами были определены показатели, влияющие на 

уровень работоспособности. Был проведен сравни-

тельный анализ показателей, влияющих на работо-

способность у преподавателей медицинского уни-

верситета с учетом гендерных различий, а также ста-

жем преподавания в высшем учебном заведении. 

Выборка исследования составила 700 преподавате-

лей 65 кафедр Астраханского государственного ме-

дицинского университета, из них 270 мужчин и 330 

женщин. Авторами установлено, что для преподава-

телей со стажем 3–5 лет и 5–10 лет, фактором, сни-

жающим работоспособность, являются: для женщин 

и для мужчин – проверочная работа. Для препода-

вателей со стажем 10–15 лет, мужчины преподава-

тели испытывают напряжение зрения, женщины –

утомляемость от гаджетов. 
 

Ключевые слова: преподаватели вуза; дистанцион-

ное обучение; гендер; дистанционные образова-

тельные технологии; профессорско-преподаватель-

ский состав; гендерные различия; раздражители. 

 

   

Annotation. The article presents the results of a socio-

logical study conducted during the period of self-isola-

tion of the coronavirus pandemic. The authors have 

identified indicators that affect the level of perfor-

mance. A comparative analysis of the performance indi-

cators affecting the performance of teachers of a medi-

cal university was carried out, taking into account gen-

der differences, as well as teaching experience at a 

higher educational institution. The study sample con-

sisted of 700 teachers from 65 departments of the As-

trakhan State Medical University, of which 270 are men 

and 330 are women. The authors found that for teach-

ers with an experience of 3–5 years and 5–10 years, the 

factor that reduces performance is: for women and for 

men – test work. For teachers with 10–15 years of expe-

rience, male teachers experience eye strain, women –

fatigue from gadgets. 
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ведение. Вопросы гендерного состава пре-
подавателей вузов рассматриваются в раз-

личных аспектах в многочисленных работах [6, 9]. 
В Декларации ЮНЕСКО «Всемирная декларация 
о высшем образовании для XXI века: подходы и 
практические меры» отмечается, что при разра-
ботке стратегий в области научных исследований 
и высшего образования необходимо учитывать 
гендерные аспекты во всех учебных дисциплинах                        
[1, 2, 3]. Кафедры наполнили образовательный 
портал сайта вуза записями видеорежима лек-
ций, вебинаров, презентаций учебных материа-
лов, учебными пособиями и рекомендациями, те-
стовыми заданиями и ситуационными задачами 
[4, 10]. Профессорско-преподавательский состав 
медицинского университета активно использо-
вали различные формы дистанционного обуче-
ния – социальные сети, различные мессенджеры 
и основные образовательные платформы (zoom, 
WhatsApp, email, skype и др.) для взаимодействия 
с обучающимися, а также незамедлительного по-
лучения обратной связи [5, 7, 8]. Представляет 
особый интерес изучение гендерных аспектов 
преподавателей вуза в период дистанционного 
обучения, так как на сегодняшний день нет иссле-
дований, посвященных изучению факторов, вли-
яющих на степень раздражения и уровень рабо-
тоспособности преподавателей при дистанцион-
ном формате обучения в период самоизоляции, 
поэтому была проведена исследовательская ра-
бота с целью совершенствования дистанцион-
ного образования. 

Цель исследования состояла в изучении гендер-
ных различий и показателей, влияющих на рабо-
тоспособность у преподавателей, работающих 
дистанционно.  

Материалы и методы. Социологическое ис-
следование было проведено в июне 2020 года в 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный ме-
дицинский университет» Минздрава России. Вы-
борка исследования составила 700 преподавате-
лей 65 кафедр Астраханского государственного 

медицинского университета, из них 270 мужчин и 
330 женщин. Стаж работы преподавателей вуза 
не менее 3-х лет (3–5 лет; 5–10 лет; 5–15 лет; 
свыше 15 лет). Основными методами исследова-
ния были: анализ научной литературы и анкети-
рование. Профессорско-преподавательскому со-
ставу была предложена анкета «Факторы, влияю-
щие на степень раздражения у преподавателей, 
работающих в дистанционном режиме», включа-
ющая 33 вопроса (23 вопроса закрытого типа,                                    
7 вопросов полуоткрытого типа и 3 открытых во-
прос). Анкета включает несколько блоков, кото-
рые направлены на раскрытие психосоматиче-
ских проблем, возникающих в период самоизоля-
ции. Анкета была создана при помощи 
Microsoftforms, распространялась с помощью кор-
поративной электронной почты каждой кафедры. 
Результаты социологического исследования 
были подвергнуты качественному и количествен-
ному анализу. Результаты исследования пред-
ставлены в рисунках. 

Результаты и обсуждение. В результате прове-
денного анкетирования у преподавателей со ста-
жем 3–5 лет было отмечено следующее (рис. 1): 
мужчины отрицательными факторами при ди-
станционной форме обучения считают провероч-
ную работу (67,0 %), у женщин раздражающими 
факторами – проверочная работа (56,0 %) и уве-
личенный рабочий день (52,0 %). Следует отме-
тить, что время для проверочной работы в уда-
ленном режиме увеличилось, что сказывается на 
работоспособности преподавателей.  

Из числа опрошенных педагогических работников 
со стажем 5-10 лет у мужчин было отмечено, что 
проверочная работа (77,0 %) является негатив-
ным фактором, у женщин зафиксировано нераци-
ональность времени (74,0 %) и проверочная ра-
бота (76,0 %) (рис. 2). То есть преподаватели со 
стажем 5–10 лет фактором снижения работоспо-
собности фиксируют повышенную утомляемость 
от проверочной работы. 

 

 
 

Рисунок 1 – Показатели, влияющие на работоспособность  
в удаленном режиме у преподавателей (муж.) (%) 

В 
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Рисунок 2 – Показатели, влияющие на работоспособность  
в удаленном режиме у преподавателей (жен.) (%) 

 
Категория мужчин-преподавателей медицинского 
университета со стажем 10–15 лет считают фак-
тором, снижающим эффективность работоспо-
собности – напряжение зрения (94,0 %) и утомля-
емость от гаджетов (92,0 %). Женщины-препода-
ватели со стажем 10–15 лет раздражаются от не-
рациональности времени (90,0 %) в удаленном 
режиме работы. Преподаватели-мужчины со ста-
жем свыше 15 лет испытывают максимальный 
дискомфорт в отсутствии диалогов (92,0 %) и в 
ограниченности общения (94,0 %). Преподава-
тели-женщины испытывают аналогичные стрессы 
(91 %) и (90 %) соответственно, при образова-
тельном процессе.  

Заключение. По результатам проведенного ан-
кетного опроса, в зависимости от гендерного фак-
тора и стажа работы в вузе у преподавателей со 
стажем 3–5 лет и 5–10 лет, фактором, снижаю-
щим работоспособность, являются: для женщин и 
для мужчин – проверочная работа. Для препода-
вателей со стажем 10–15 лет, мужчины препода-
ватели испытывают напряжение зрения, жен-
щины – утомляемость от гаджетов. С целью сни-
жения негативных факторов у преподавателей, 
необходимо организовать образовательный про-
цесс с учетом выявленных показателей и подклю-
чения соответствующих служб поддержки для 
лиц, работающих дистанционно. 
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Аннотация. Статья посвящена преимуществам и не-

достаткам дистанционного обучения при изучении 

математики. В работе использованы методы анали-

тического, сравнительного, ретроспективного, гра-

фического, статистического исследования. Автором 

осуществлен исторический экскурс в становление и 

развитие модели дистанционного образования в 

России. Определена специфика реализации дистан-

ционных технологий обучения при освоении дисци-

плины «Математика». Организован опрос, посвя-

щенный субъективной оценке эффективности ди-

станционного обучения при изучении математики. 

Определены ключевые проблемы, преимущества, 

недостатки дистанционного обучения для студен-

тов, изучающих математические дисциплины. 
 

Ключевые слова: математика, цифровизация, Covid-

19, дистанционное образование, дистанционные 
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Annotation. The article is devoted to the advantages 

and disadvantages of distance learning in the study of 

mathematics. Methods of analytical, comparative, ret-

rospective, graphic, statistical research were used in 

the work. A historical excursion into the formation and 

development of the model of distance education in Rus-

sia is carried out. The specificity of the implementation 

of distance learning technologies in the development of 

the discipline «Mathematics» is determined. A survey 

was organized on the subjective assessment of the ef-

fectiveness of distance learning in the study of mathe-

matics. The key problems, advantages, disadvantages of 

distance learning for mathematics students are deter-

mined. 
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асштабизация Covid-19 детерминировала 
принципиально новые условия функциони-

рования общественных институтов, трансформи-
ровав мировое социально-экономическое про-
странство и интенсифицировав цифровизацию 
человеческого бытия. Особенно радикально со-
временная реальность реорганизовала образо-
вательную систему, вытеснив традиционную ди-
дактическую концепцию знаний и сконструировав 
принципиально новые мировоззренческие пара-
дигмы. Виртуализация взаимодействия препода-
вателя и студента, с одной стороны, проиллю-
стрировала устоявшиеся структурные проблемы 
классических форм обучения, а с другой стороны, 
значительно расширила образовательные воз-
можности и инструментарии [1].  

Официально появление дистанционного обуче-
ния в России датируется 1997 г., что зафиксиро-
вано в Приказе Минобразования РФ от 30.05.1997 
№ 1050 «О проведении эксперимента в области 
дистанционного образования». Однако, как сви-
детельствуют исторические справки, модель ди-
станционного образования в России разработана 
еще в 1917 году по инициативе русских ученых и 
общественных деятелей. В исследуемый период 
времени дистанционное обучение реализуется, 
главным образом, в форме «корреспондентского 

обучения» и «обучения по переписке». Начало 
60-х годов XX в. – начало 90-х годов XX в. озна-
меновалось внедрением новых методик дистан-
ционного обучения, активным распространением 
звуковых учебных пособий для общеобразова-
тельной и высшей школы. В 1990-е годы с разви-
тием информационных и компьютерных техноло-
гий (электронная почта, видео- и аудио конфе-
ренц-связи и т.п.) дистанционное обучение про-
грессирует до возможности двустороннего взаи-
модействия преподавателя и студента, что обес-
печивается использованием многоцелевых сай-
тов. В 1993 г. развитие дистанционного обучения 
в России приобретает новый импульс, что детер-
минировано учреждением некоммерческой орга-
низации «Ассоциация Международного Образо-
вания», деятельность которой направлена на ко-
ординацию и синергию усилий по интеграции ин-
формационных технологий в систему высшего 
образования. Колоссальная работа по педагоги-
ческому обеспечению цифровизации вузов осу-
ществляется Российской академией образования 
(РАО) и функционирующей при ней лабораторией 
дистанционного обучения Института общего и 
среднего образования РАО. Специалистами ла-
боратории смоделирован ряд инновационных пе-
дагогических технологий, разработаны современ-

М 
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ные инструменты и методики дистанционного 
обучения, систематически формируются учебные 
пособия для педагогических вузов и т.д.  

Согласно ключевым положениям законодатель-
ства РФ о дистанционном обучении, реализация 
в учебном процессе дистанционных образова-
тельных технологий служит фундаментальным 
условием жизнеспособности системы образова-
ния и ее адаптации к новой социально-экономи-
ческой, демографической и эпидемиологической 
обстановке. Дистанционное обучение – это инно-
вационная модель обучения, способствующая 
персонализации, динамизации и максимизации 
гибкости обучения, осуществляемая на психо-
лого-педагогическом, кибернетическом и инфор-
мационном уровнях. В рамках обучения матема-
тическим дисциплинам дистанционные образова-
тельные инструменты призваны интенсифициро-
вать развитие математических способностей, 
компетенций и абстрактного теоретического 
мышления. Формы реализации дистанционного 
образования в математике многообразны и мно-
говариантны: онлайн-приложения, моделирую-
щие и демонстрационные программы, мультиме-
диа и программы виртуальной реальности, трена-
жерные и т.п. Приоритетное преимущество ди-
станционного формата заключается в интерак-
тивности, высоко доступности, дифференциации 
обучения. В математике дистанционные техноло-
гии способствуют концептуализации содержания 
учебного курса, минимизируя, при этом, соответ-
ствующие временные издержки. Интерактивная 
программная среда обеспечивает высокую кон-
центрацию внимания обучающихся на навыках 
более высокого уровня (автономность в принятии 
решений, неординарность подхода и т.д.), нежели 
простые вычисления [3].  

Дистанционное обучение кардинально трансфор-
мирует роль и содержание деятельности препо-
давателя в рамках новых образовательных стра-
тегий. В современных условиях центральная за-
дача преподавателя математики: 

– продемонстрировать место математической и 
методико-математической подготовки в соб-
ственной профессиональной компетентности;  

– сформировать индивидуальную образователь-
ную траекторию и навыки автономного/само-
управляемого обучения у учащихся;  

– стимулировать вовлеченность обучающихся в 
учебно-познавательную деятельность.  

При дистанционной форме обучения значимость 
преподавателя значительно масштабируется, а 
его функции становятся шире. Преподаватель из 
транслятора знаний эволюционирует в координа-
тора учебного процесса, консультанта, руководи-
теля учебными проектами, новатора, модерниза-
тора.  

Для выявления основополагающих достоинств и 
недостатков дистанционного обучения при изуче-
нии математики автором статьи организован 
опрос, цель которого – определение отношения 
обучающихся к опыту дистанционного обучения. 

Опрос осуществлялся в виде стандартизирован-
ного интервью (анкетирование) в сентябре 2020 
года. В качестве респондентов выступили 50 сту-
дентов МИРЭА – Российский технологический 
университет. Следует отметить, что дистанцион-
ное обучение в карантинный период осуществля-
лось на платформе Webinar.ru. Преподавателем 
(автором исследования) были обеспечены все 
необходимые педагогические условия дистанци-
онного обучения студентов, изучающих матема-
тические дисциплины:  

1) учебный процесс организован с учетом инди-
видуальных особенностей и потребностей сту-
дентов;  

2) учебно-познавательная деятельность направ-
лена на формирование профессиональных ком-
петенций, в связи с чем, в ходе лекционных заня-
тий, лабораторных работ и тестовых заданий при-
менены современные информационно-коммуни-
кационные технологии; 

3) педагогическая деятельность преподавателя 
ориентирована на формирование у обучающихся 
навыков исследовательской, проектной и иннова-
ционной деятельности;  

4) осуществлен систематический мониторинг и 
оценка результатов образовательной, проектной, 
инновационной деятельности;  

5) cмоделировано единое коммуникационное 
пространство для эффективного взаимодействия 
участников образовательного процесса [4].  

Как видно из рисунка, дистанционная форма обу-
чения для респондентов является более резуль-
тативной по одновременно нескольким крите-
риям:  

– объективность оценки – в традиционной форме 
обучения преобладает человеческий фактор, 
оценка успеваемости студента может варьиро-
ваться в зависимости от личностного отношения 
преподавателя к обучающемуся;  

– эффективность образовательного процесса – 
как отметили опрошенные, традиционная форма 
обучения обладает разноуровневостью содержа-
ния образовательного процесса и рычагами вли-
яния на незаинтересованных слушателей. При 
этом дистанционное обучение позволяет персо-
нально настраивать информационную среду и ин-
дивидуализировать темп учебного процесса;  

– индивидуальность подхода к обучающимся – 
здесь предпочтения студентов отданы дистанци-
онной форме обучения, предполагающей диффе-
ренцированный подход к обучающимся, вариа-
тивность в построение учебного материала, а 
также, возможность формирования персонализи-
рованных образовательных маршрутов освоения 
содержания учебного курса;  

– уровень самомотивации к обучению – по мне-
нию респондентов, большой объем самостоя-
тельной работы, образовавшийся при дистанци-
онном обучении, стимулирует к самодисциплине, 
самоконтролю и ориентации на самообразова-
ние;  
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– качество коммуникации с преподавателем – при 
дистанционной форме обучения отсутствует жи-
вая реакция аудитории, теряется прямой личный 

контакт преподавателя и студента, снижается ка-
чество коммуникационного процесса. 

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты анкетирования студентов «МИРЭА – Российский технологический университет», баллы 

 
Сравнительный анализ традиционной и дистан-
ционной форм обучения демонстрирует неготов-
ность студентов к полному переходу в цифровое 
пространство. Несмотря на безапелляционные 
преимущества дистанционного обучения (повы-
шение мотивации к непрерывному самообуче-
нию, объективность выставляемых преподавате-
лем оценок, индивидуальный подход, гибкость 
организационной структуры и интенсификация 
процесса обучения математике, активизация 
творческого мышления, технологические возмож-
ности и т.д.), оно, безусловно, остается эрзацем, 
суррогатом традиционного образования. Серьез-
ными барьерами, препятствующими переводу 
российской системы высшего образования на ди-
станционные рельсы, являются – невозможность 
полноценной компенсации живого присутствия 
преподавателя, отсутствие социализирующей и 
воспитательной функций, сложность наращива-
ния социального капитала и усвоения правил про-
фессиональных поведенческих стратегий. Про-
блемы, связанные с применением дистанцион-
ных технологий в обучении математиков, можно 
дифференцировать на несколько ключевых групп 
[5]:  

1) содержательные – выбор архитектуры ди-
станционного ресурса, систематизация и структу-
рирование теоретической части учебного курса, 
выбор инструментов для проецирования матема-
тической информации; 

2) психоло-педагогические – учет индивидуаль-
ных психофизиологических особенностей студен-
тов и конструирование персонализированных 
программ; 

3) организационные – отсроченный диалог; огра-
ниченность способов оперативной демонстрации 
решений (к примеру, написание математических 
формул существенно быстрее написать на доске, 
чем набрать на компьютере).  

Таким образом, в настоящий период времени 
полномасштабный переход российского образо-
вания, в целом, и математических факультетов, в 
частности, на дистанционное обучение не целе-
сообразен и не возможен по вышеизложенным 
объективным и субъективным причинам. Опти-
мальным вариантом представляется коллабора-
тивная форма образования – корреляция тради-
ционных и дистанционных подходов к обучению. 
При коллаборативном обучении до 40 % времени 
обучающийся тратит на дистанционные формы 
обучения, еще 40 % на очные и 20 % на самооб-
разование [2]. Перспективы дальнейшего иссле-
дования проблемы автор видит в организации 
полномасштабного педагогического экспери-
мента, посвященного объективной оценке эф-
фективности дистанционного образования для 
студентов, изучающих математические дисци-
плины.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы со-

циализации современных подростков в условиях 

трансформации общества. Раскрыты основные тен-

денции трансформации общества в современном 

мире. Показано, что трансформация современного 

общества ведет к изменению общесоциальных де-

терминант, агентов и институтов социализации со-

временных подростков. Особое внимание уделено 

информатизации общественной жизни, под влия-

нием которой повышается роль виртуальной среды 

и виртуальной коммуникации как условия социали-

зации современных подростков. Раскрыто социали-

зирующее влияние виртуальной среды Интернет на 

процессы социализации подростков в современном 

мире. 
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Annotation. The article deals with the problems of so-

cialization of modern teenagers in the conditions of 

transformation of society. The main trends in the trans-

formation of society in the modern world are revealed. 

It is shown that the transformation of modern society 

leads to changes in the General social determinants, 

agents and institutions of socialization of modern ado-

lescents. Special attention is paid to the Informatization 

of public life, which increases the role of the virtual en-

vironment and virtual communication as a condition for 

socialization of modern teenagers. The article reveals 

the socializing influence of the Internet virtual environ-

ment on the processes of socialization of teenagers in 

the modern world. 
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роблема социализации подростков не те-
ряет своей актуальности, а в условиях 

трансформации современного социума приобре-
тает новую специфику. Социальная ситуация раз-
вития современных подростков характеризуется, 
с одной стороны быстрым темпом социально-эко-
номического развития, ростом производства и 
науки, информатизацией общественных и произ-
водственных отношений, появлением новых про-
фессий и специальностей. С другой стороны для 
современного социума характерны негативные 
тенденции, которые связаны со снижением 
уровня жизни многих российских семей, с размы-
тостью и противоречивостью общественных норм 
и ценностей, с ростом негативных социальных яв-
лений, таких как неблагополучие семьи, рост 
насилия, виртуализация общения, негативное 
влияние СМИ и много другое. Указанные макро-
социальные факторы выступают в качестве об-
щесоциальных детерминант социализации со-
временных подростков.  

Понятие социализации в самом общем виде 
определяется как сложный, многофакторный и 
многовекторный процесс взаимодействия лично-
сти и общества. Социализация представляет со-
бой «активный процесс присвоения обществен-
ного опыта, социальных норм и ценностей, 

включение их в субъективное поле личности»                                         
[5, с. 43]. Категориальный аппарат, раскрываю-
щий процесс социализации подростков, включает 
такие понятия, как общесоциальные детерми-
нанты, социальные институты, социально-психо-
логические механизмы и агенты социализации, 
которые в современном трансформирующемся 
социуме имеют свою специфику.  

Социализация подростков опосредована крити-
ческим характером протекания подросткового 
этапа онтогенеза. Основными возрастными ново-
образованиями подросткового возраста явля-
ются развитие самосознания, рефлексии, про-
фессиональное и личностное самоопределение, 
формирования жизненных планов и целей                                          
(Л.С. Выготский, Л.И. Божович, И.С. Кон, С.Л. Ру-
бинштейн, Д.И. Фельдштейн и др.). Начиная с 
подросткового возраста, ведущую роль начинают 
играть процессы индивидуализации, при которых 
личность подростков становится субъектом жиз-
недеятельности, самоопределяется и вырабаты-
вает личностную позицию. К подростковому воз-
расту процессы индивидуализации и социализа-
ции «пересекаются, интенсивно развиваются, 
осуществляется их оптимальное взаимодей-
ствие» [5, с. 43]. Анализируя особенности 

П 
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социализации современных подростков, прежде 
всего, отметим роль средств массовой коммуни-
кации. С.И. Неделько отмечает, что «доминируя в 
социокоммуникативной среде, средства массо-
вой коммуникации вытесняют другие социальные 
институты, участвующие в формировании куль-
туры, ценностно-мотивационной сферы, поведен-
ческих установок подростков» [3, с. 62]. Особую 
роль в этом процессе играет коммуникативное 
пространство сети Интернет, формируемое мно-
гочисленными сетевыми сообществами. К.А Пу-
тиловой виртуальное пространство сети Интер-
нет рассматривается как условие «социализации 
в обществе – усвоении индивидами ценностей, 
норм, установок, образцов поведения, присущих 
данному обществу» [4, с. 19]. Современное обще-
ство под влиянием Интернета подвергается куль-
турным и психологическим изменениям, которые 
ведут к изменению потребностей и взглядов со-
временных подростков, под влиянием которых 
происходит формирование новых социальных 
групп, отражаемых в новом мире современных 
цифровых технологий [2].  

Особое место среди социально-психологических 
механизмов социализации отводится референт-
ной группе сверстников, которые все чаще 

формируются не в реальном пространстве жизне-
деятельности подростков, а в сети Интернет. По-
этому можно констатировать, что в настоящее 
время наблюдается рост числа агентов социали-
зации сетевого пространства Интернет, модифи-
кация исполняемых ими ролей, расширение воз-
можностей для социализируемого подростка са-
мому выбирать предпочтительных агентов соци-
ализации. Агентами социализации в этом случае 
выступают многочисленные социальные группы 
сети Интернет, сформированные под влиянием 
молодежных субкультур. Так, например, описы-
вая представителей молодежной субкультуры 
эмо, исследователи пишут, что «одиночество, за-
мкнутость и отсутствие взаимопонимания с окру-
жающими сделали эмо-кидов идеальными поль-
зователями многочисленных Интернет-сайтов» 
[1, с. 84].  

Итак, особенности социализации подростков в со-
временном обществе, глубокие трансформации 
которого происходят под влиянием информатиза-
ции общественной жизни, связаны, прежде всего, 
с виртуализацией социальной среды, которая яв-
ляется информационным эквивалентом внешней 
реальности и выступает в качестве условия соци-
ализации. 
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Аннотация. Представленная статья посвящена про-

блемам организации процесса управления в выс-

шем учебном заведении. Автор провел анализ вли-

яния информации на управление вузом и на роль 

информационно-коммуникационных систем в раз-

работке и принятии управленческих решений. Фик-

сация большого числа данных, касающихся в целом 

системы управления вузом и отдельных ее сегмен-

тов, требует создания единой автоматизированной 

базы данных. Было отмечено, что информационно-

коммуникационная система способна обеспечить 

условия для повышения эффективности обмена ин-

формационными ресурсами между структурными 

подразделениями вуза. 
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езависимо от организационной и правовой 
формы, деятельность любой организации 

основывается на реализации функций управле-
ния, при этом особая роль отводится разработке 
и принятию управленческих решений. Традици-
онно, под управленческим решением мы пони-
маем «процесс и результат оптимального выбора 
из множества альтернативных вариантов, осу-
ществляемого на основе системы критериев, за-
частую, в условиях неопределенности» [4, с. 208]. 

Анализ научной литературы позволил выявить, 
что обобщенно профессиональная деятельность 
человека состоит из двух компонентов. Первый 
компонент – это основная деятельность, которая 
направлена на реализацию основных функций 
или на решение определенных функциональных 
задач. Второй компонент – это информационная 
деятельность, которая направлена на обеспече-
ние основной деятельности необходимой исход-
ной информацией. В совокупности, эти компо-
ненты направлены на принятие управленческих 
решений, и обработку новой информации для 

дальнейшего ее распространения по каналам 
коммуникации [6; 7; 8].  

В работе М.И. Нестерова отмечается, что «для 
управления всеми потоками информации при 
принятии каких-либо управленческих решений 
нужно трансформировать бизнес-модель дея-
тельности вуза в соответствии с современными 
реалиями и осуществлять сбор и верификацию 
информации на различных уровнях управления» 
[5, с. 3]. 

В настоящее время в вузах разрабатываются и 
принимаются нормативные правовые акты (в 
виде положения, регламента, порядка), позволя-
ющие регулировать отдельные управленческие 
процессы и требования по принятию управленче-
ских решений. Но, пока, не все процессы регули-
руются данным видом документов. Следова-
тельно, возникают сложности в понимании того, в 
каком случае и по какому вопросу, а самое глав-
ное, кем будет принято решение и с какими струк-
турами требуется провести процедуру согласова-
ния [9]. 

Н 
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Как в любых других организациях, «в высших 
учебных заведениях выстраивается система 
управления, объединяющая подсистемы и ком-
муникации между ними, а также - процессы, обес-
печивающие заданное функционирование и раз-
витие данной организации. В конечном счете, си-
стема управления вуза соединяет основных 
участников образовательного процесса» [3, с. 64].  

Перейдем к анализу результатов исследования, 
которое было проведено в 2019 г. в Белгородском 
государственном национальном исследователь-
ском университет (далее – Университет). Прове-
денное исследование является разведыватель-
ным или постановочным [1, с. 83] и его цель – вы-
явление проблем организации процесса разра-
ботки и принятия управленческих решений в вузе. 

Рассмотрим результаты данных полученных пу-
тем применения метода самофотографии рабо-
чего дня. В исследовании приняли участие                         
20 чел. из числа административно-управленче-
ского персонала (уровень – учебное подразделе-
ние Университета), учебно-вспомогательного 
персонала, научно-педагогических работников, 
далее, были изучены их должностные инструк-
ции. После анализа данного вида документа мы 
выбрали те функциональные обязанности, кото-
рые связаны с анализом информации и с процес-
сом принятия управленческих решений. 

Было выделено 10 видов работ, которые были 
включены в лист-опроса: подготовка рабочего ме-
ста; работа с корреспонденцией; работа с органи-
зационно-правовыми документами; работа с рас-
порядительными и информационно-справочными 
документами; телефонные переговоры; аналити-
ческая деятельность; участие в работе коллеги-
альных органов; работа в информационно-комму-
никационных системах; прием посетителей; неза-
планированная работа. 

Анализ результатов самофотографии затрат ра-
бочего времени показал, что на работу с докумен-
тами уходит до 50 % рабочего времени, при этом 
на незапланированную работу уходит 25 % рабо-
чего времени, и в большинстве случаев, эта ра-
бота связана также с подготовкой документов.  

В связи с тем, что большое количеством докумен-
тов сопровождает все направления деятельности 
высшего учебного заведения, то они создаются и 
обрабатываются как в ручном виде, так и с ис-
пользованием информационных систем. «В вузах 
в настоящее время широко распространены сле-
дующие способы хранения и обработки докумен-
тов: распечатка и хранение в бумажном виде, 
хранение в персональных папках, сохранение на 
сетевых общих ресурсах, а также в информаци-
онных системах» [2, с. 38]. Все это только услож-
няет работу по поиску информации и ее система-
тизации, и снижает эффективность принимае-
мого управленческого решения. 

На следующем этапе было проведено интервью-
ирование административно-управленческого 
персонала, учебно-вспомогательного персонала 
и научно-педагогических работников (N = 20). 

На первый вопрос: «После подготовки текста до-
кладной записки, каким образом проводится про-
цедура согласования?» ответы были распреде-
лены следующим образом: 70 % опрошенных от-
ветили, что «вопреки сложившимся правилам, по-
сле регистрации докладной записки в системе 
электронного документооборота, лично несем до-
кументы в структурные подразделения, от кото-
рых требуется отметка о согласовании, и после 
издания распорядительного документа лично за-
бираем его копию в контрольно-аналитическом 
центре»; 20 % опрошенных ответили, что «со-
гласно сложившимся правилам организации до-
кументооборота, передаем документ в кон-
трольно-аналитический центр и ждем, когда по 
электронной почте поступит копия распоряди-
тельного документа»; 10 % опрошенных отве-
тили, что «все зависит от обстоятельств». 

Что касается ответа на вопрос о затруднении в 
поиске организационно-распорядительных доку-
ментов на официальном сайте Университета 
мнение респондентов распределилось следую-
щим образом: 50 % опрошенных ответили, что 
скорее затруднения вызывают; вторая половина 
опрошенных ответила, что скорее не вызывают – 
это 40 % опрошенных, и однозначно не вызывают – 
это 10 % опрошенных. 

По результатам исследования 90 % опрошенных 
считают, что правила документационного обеспе-
чения управления в университете недостаточно 
понятны, и недостаточно четко регламентиро-
ваны и только 10 % – затруднились ответить. 
Можно предположить, что затруднились ответить 
те респонденты, кто очень редко сталкивается с 
оформлением управленческих документов. 

Таким образом, результаты интервью показали, 
что административно-управленческий персонал, 
учебно-вспомогательный персонал и научно-пе-
дагогические работники скорее не удовлетво-
рены работой информационно-коммуникацион-
ных систем в части организации документацион-
ного обеспечения управления в Университете, а 
это, в свою очередь, снижает скорость принятия 
управленческого решения [9]. 

Завершающий этап нашего исследования вклю-
чал в себя анкетный опрос студентов. Цель 
опроса заключалась в определение уровня удо-
влетворенности студентов процессом организа-
ции работы с документами, сопровождающими 
принятие управленческих решений. Респонден-
тами были студенты очной формы обучения                                      
(N = 170). 

Анкета содержала вопросы, условно разделен-
ные на 4 блока:  

– общие вопросы, касающиеся названия учебного 
подразделения, курса, направления подготовки, 
пола;  

– вопросы, касающиеся участия студентов в доку-
ментационном обеспечении управления;  

– вопросы, касающиеся принятия управленческих 
решений в вузе; 



74 

– вопросы по работе с информационными систе-
мами в вузе. 

На вопрос: «Возникали ли у Вас трудности с 
оформлением документов (правила написания 
или заполнения, оформление, подписание, согла-
сование) за время учебы и как часто?», респон-
денты ответили следующим образом: у большин-
ства опрошенных трудностей не возникает – это 
37,9 %; очень редко трудности возникают у 40,8 % 
студентов; всегда возникают трудности у 14,6 % 
опрошенных. Чуть больше 5% респондентов за-
труднились ответить на данный вопрос. Мы ви-
дим, что у большинства опрошенных такого рода 
трудности или вообще не возникают, или возни-
кают, но редко. 

Ответ на вопрос: «На Ваш взгляд, как быстро при-
нимается управленческое решение по Вашему 
заявлению?» показал, что больше половины ре-
спондентов удовлетворены временем на приня-
тие решений по их вопросам, чуть меньше 20 % 
респондентов не удовлетворены временем при-
нятия решений, и 10 % студентов затруднились 
ответить на данный вопрос. 

Необходимо отметить, что оптимальным сроком 
для принятия решений половина опрошенных 
назвала время «до трех дней». Другая половина 
студентов считает, что решения по их заявлениям 
должны приниматься в течение одного рабочего 
дня (18,8 %), около 25 % опрошенных считают                                     
10–14 дней приемлемым сроком принятия реше-
ний, остальные студенты затруднились ответить 
на данный вопрос. 

Таким образом, по срокам принятия решений си-
туация в Университете складывается благоприят-
ной, но студенты не знают, зачастую, что в боль-
шинстве случаев это связано не с налаженной си-
стемой документооборота в вузе, а с лишними 
временными затратами ответственных лиц учеб-
ных структурных подразделений, которым прихо-
дится постоянно отслеживать местонахождения 
документа, а в некоторых случаях лично переме-
щать (маршрутизировать) документ на согласова-
ние установленным должностным лицам по мере 
их доступности. 

Результаты обработки ответов студентов на во-
прос: « К каким источникам информации они об-
ращаются, прежде чем написать заявление?», 
выяснилось, что больше половины, опрошенных 
обращаются за консультацией к куратору                          
(73,8 %). Но необходимо помнить, что куратор не 
знает всех правил и требований, поэтому вынуж-
ден обращаться к компетентному работнику вуза 
по конкретному вопросу. Можно предположить, 
что доступность всех организационно-правовых 
документов и хорошо продуманная система по-
иска могут сократить временные затраты на об-
работку информации и принятие управленческого 
решения. 

Ответы «консультируюсь в учебно-методическом 
отделе» и «спрашиваю у одногруппников» вы-
брали по 50 % опрошенных. Выяснилось, что 
всего 10 % студентов консультируются у делопро-
изводителя на кафедре, еще 10 % обращаются за 

консультацией к директору, заместителю дирек-
тора, к заведующему кафедрой. В структурных 
подразделениях Университета консультацию по-
лучают всего 7,5 % респондентов, а вот локаль-
ные документы Университета изучают только                                
6,3 % опрошенных. 

В качестве источников информации, из которых 
студенты узнают о решениях, принимаемых в 
Университете, большинством были названы: 
страница социальных сетей – это 50,5 % опро-
шенных и «от куратора» – 50,5 % опрошенных. 
Ответы: от одногруппников (39,8 %), из новостной 
ленты Университета (29,1 %), от преподавателей 
(28,2 % – являются менее частыми. Новостную 
ленту Института (14,6 %) студенты реже исполь-
зуют как источник информации. В структурные 
подразделения Университета обращаются всего 
8,7 % опрошенных студентов.  

Последний блок вопросов, посвященных работе с 
информационными системами вуза, показал сле-
дующие результаты. Практически все студенты 
(94,2 %) пользуются личным кабинетом в автома-
тизированной системе «ИнфоБелГУ: Учебный 
процесс». На наш взгляд, это говорит о том, что 
студенты готовы активно применять информаци-
онно-коммуникационные системы и в процессе 
обучения, и в процессе взаимодействия со всеми 
участниками образовательного процесса. 

Таким образом, результаты опроса показали, что, 
в целом, студенты удовлетворены работой ин-
формационно-коммуникационных систем, что 
нельзя сказать об остальных участниках образо-
вательного процесса, которым гораздо чаще при-
ходится работать с поиском информации, ее ана-
лизом и подготовкой управленческих решений, а 
отсутствие единой информационно-коммуника-
ционной системы замедляет этот процесс. 

Итак, информационно-коммуникационная си-
стема вуза должна быть направлена на:  

– формирование базы данных для обеспечения 
руководства вуза и его структурных подразделе-
ний всей необходимой информацией;  

– создание эффективных инструментов для авто-
матизации процесса анализа различных данных 
(в зависимости от направления деятельности 
вуза) для подготовки и принятия эффективных 
управленческих решений; 

– обеспечение условий достоверного ввода дан-
ных для обмена информацией между структур-
ными подразделениями, и недопустимости дуб-
лирующей документированной информации [5]. 

На наш взгляд, вся деятельность организации 
должна быть разделена на процессы, и каждый 
процесс должен быть регламентирован. В регла-
менте должен быть описан не только сам про-
цесс, но и взаимодействие между структурными 
подразделениями по его реализации, что позво-
лит сократить количество уровней принятия 
управленческих решений и повысить эффектив-
ность управления в вузе. 
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Таким образом, в рамках представленной работы 
были выявлены проблемы, которые связаны с 
разработкой и принятием управленческих реше-
ний как одного из ключевых процессов в управле-
нии вузом, и роли информационно-коммуникаци-
онных систем для оптимизации данного управ-
ленческого процесса. Совершенствование                     
информационно-коммуникационных систем, 

которые применяются в вузах, должно быть осу-
ществлено с учетом необходимости слияния всех 
существующих в организации автоматизирован-
ных систем в единое целое, что позволит оптими-
зировать писк необходимой информации для опе-
ративного принятия управленческих решений, и 
тем самым – повысит эффективность управления 
вузом. 
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Аннотация. В статье проанализированы различные 

определения волонтерства из российских и зару-

бежных источников, приведены мнения экспертов, 

полученные в результате полуформализованных ин-

тервью. На основе анализа выделены ключевые 

черты, свойственные современному российскому 

волонтерству. Автором волонтерство чётко отде-

лено от таких понятий, как «благотворительность», 

«меценатство», «кружки по интересам». Обозна-

чено соотношение терминов «волонтерство», «ра-

бота», «досуг». Основными чертами волонтерства 

являются бескорыстие, добровольный характер, ор-

ганизованность. 
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ведение. В современном мире такому явле-
нию, как волонтерство уделяется большое 

внимание на разных уровнях. Государства разра-
батывают многочисленные программы под-
держки и популяризации волонтерства, созда-
ются некоммерческие организации, работающие 
в разных направлениях, ответственные граждане 
ищут применение своим внутренним порывам и 
профессиональным навыкам на пользу обще-
ству.  

Несмотря на популярность волонтерства, к сожа-
лению, нет единого представления о том, кто же 
такой волонтер. Часто путаются, в том числе и в 
научной среде, понятия «волонтерство», «благо-
творительность», «меценатство». Такая ситуация 
говорит о не сформированном окончательно ин-
ституте волонтерства. Отсутствие договоренно-
сти между акторами волонтерской деятельности 
об общей терминологии может создавать про-
блемы в коммуникации между ними, что мешает 
выстраивать систематическую и целенаправлен-
ную работу в этом направлении. 

В данной статье мы ставим перед собой цель, 
опираясь на мнения экспертов и исследователей, 
разобраться в понятийном аппарате, выделить 
ключевые составляющие волонтерства, опреде-
лить главные ценности волонтерской деятельно-
сти. 

Отличием волонтерства от других видов деятель-
ности, обычно, называют бескорыстие, добро-
вольность и ориентированность на социальную 
значимость. Однако мы покажем, что волонтер-
ство стоит рассматривать глубже и не всегда, 
например, волонтерство является абсолютно 
бескорыстным явлением, а часто, даже наоборот, 
подразумевает компенсацию (правда, не обяза-
тельно материальную). В современных реалиях, 
волонтерская деятельность иногда приобретает 
добровольно-принудительных характер и стиму-
лируется «сверху» административными рыча-
гами.  

Таким образом, как и многие социальные явле-
ния, волонтерство имеет сложный и многогран-
ный характер, и так как его роль в современном 
мире становится всё более значительной, то 
необходимо четко определить предмет изучения, 
что позволит в дальнейшем грамотно и пра-
вильно понимать это явление, управлять им и 
развивать его в будущем.  

Методы. Для составления общего представления 
о волонтерстве мы использовали метод анализа 
источников и мнений экспертов, доступных в от-
крытом доступе, вторичный анализ научных ра-
бот исследователей этой темы. 

Определение волонтерства дают многие отече-
ственные и зарубежные исследователи, мы 

В 
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проанализируем их в рамках данной статьи, но 
наиболее общую формулировку, которая, с 
нашей точки зрения, может быть отправной точ-
кой для изучения волонтерства, дает американ-
ский ученый профессор Л. Саламон, которого мы 
цитируем по статье И. Попова «Чем отличается 
волонтер от раба?»: «Волонтерство – это неопла-
чиваемая, добровольная работа, осуществляе-
мая либо через организацию, либо непосред-
ственно для других лиц, вне их собственного до-
мохозяйства» [1]. В предложенном определении, 
с нашей точки, указаны ключевые черты волон-
терства как мирового явления. Несомненно, что 
российскому волонтерству также свойственны 
эти особенности.  

1. Волонтерство — это работа? 

И. Попов считает, что «волонтерством может счи-
таться только та деятельность, которая в обыч-
ных условиях может быть заменена на оплачи-
ваемую» [1]. То есть, ни хобби, ни голосование на 
выборах, хотя они не оплачиваются и добро-
вольны, не могут быть волонтерством. У Носовой 
Ю.И. встречаем такое определение: «волонтер» – 
это человек, который, работая безвозмездно, 
стремится внести свой вклад в реализацию соци-
ально значимых проектов [2]. Аргументом в 
пользу того, что волонтерство сопоставимо с ра-
ботой, можно считать, принятый в экономических 
науках, подсчет эффективности труда волонте-
ров, когда труд волонтера сравнивают с трудом 
наемного сотрудника и вычисляют, сколько ре-
сурсов экономит волонтерство. Существуют даже 
более глубокие методы экономической оценки 
эффективности волонтерской деятельности. Кон-
цепция оценки эффективности добровольческой 
деятельности, разработанная Центром исследо-
ваний гражданского общества и некоммерческого 
сектора Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики» предла-
гает методики оценки эффективности волонтер-
ства на нескольких уровнях:  

– на микроуровне (влияние на общество в целом); 

– на мезоуровне (влияние на организацию и вли-
яние на местное сообщество); 

– на макроуровне (влияние на благополучателя и 
влияние на добровольца) [3]. 

С нашей точки зрения, для описания взаимоотно-
шения понятий «волонтерство» и «работа», 
наиболее удачно применим термин «дегуста-
ция», который мы встретили в работе М.С. Горбу-
левой [4]. Волонтерская деятельность позволяет 
в относительно «тепличных условиях», с мини-
мальной ответственностью за возможные 
ошибки, «без гражданских, юридических или ад-
министративных обязательств» [3] попробовать 
разные виды профессий и навыков, развить в 
себе, так называемые, «soft skills», понять какие 
профессиональные роли подходят для человека, 
а какие нет.  

Однако не все исследователи согласны с опреде-
лением волонтерства как работы. Р.А. Стеббинс, 
например, предлагает рассматривать волонтер-
ство как форму досуга. Он употребляет формули-
ровку «серьезныйдосуг» [5].  

Волонтерство занимает промежуточное место 
между работой и досугом. В отличие от полноцен-
ных сотрудников, волонтеры не получают зара-
ботную плату, не платят налоги, их квалификация 
зачастую ниже, чем у сотрудников, ниже и их уро-
вень ответственности. Волонтеры, как правило, 
не привязаны к постоянному рабочему графику, 
волонтер может уйти в любое время без каких-
либо санкций по отношению к нему. С другой сто-
роны, волонтерская деятельность значительно 
серьезнее, чем просто развлечение в кругу еди-
номышленников. Она предполагает определен-
ную иерархию, организацию, ответственность, 
общественно значимые цели и задачи, что каче-
ственно отличает волонтерство от обычных 
праздных развлечений. 

2. Волонтерство и бескорыстие. 

Практически в каждом из встреченных нами опре-
делений указывается бескорыстный характер во-
лонтерства. Стоит отметить, что волонтерство, 
как деятельность без оплаты, далеко не всегда 
было таковым, а в период появления самого тер-
мина было обратно противоположным. То есть, 
волонтеры брали и даже требовали за свою ра-
боту плату. Дело в том, что изначально волонте-
рами были люди, которые добровольно нанима-
лись в армию. С.Б. Синецкий в своей статье упо-
минает о случаях торгов за более выгодные усло-
вия контракта между волонтерами и рекрутерами, 
набирающими дополнительный контингент в пе-
риод ведения боевых действий в средневековой 
Европе [6]. Он же отмечает, что со временем 
слово «волонтер» стало нарицательным и не-
сколько изменило смысл. По возвращению к мир-
ной жизни бывшие участники боевых действий 
помогали своим землякам по хозяйству, и такая 
деятельность не подразумевала полной денеж-
ной компенсации.  

За период XX века волонтерство почти полно-
стью изменило своё значение в части, касаю-
щейся отношения к оплате труда. Здесь встреча-
ются некоторые нюансы, в которых следует разо-
браться. 

Во многих официальных документах, в определе-
ниях из словарей и у ряда авторов говорится о 
полностью бесплатном характере волонтерства 
[7–15]. У других авторов встречается иная форму-
лировка волонтерской деятельности, как «не тре-
бующая материального возмещения» [16–18]. От-
мечается, что волонтеры не требуют и не ожи-
дают какой-либо материальной компенсации за 
свою работу, волонтеры не ставят перед собой 
такой цели. 

Однако современное понимание волонтерства 
подразумевает не полностью альтруистический 
взгляд волонтеров на свою деятельность, но 
также – и возможность удовлетворять (иногда не-
осознанно) свои личные, иногда вполне матери-
альные интересы. 

И. Попов подтверждает, что волонтерство мо-
жет иногда оплачиваться, оставаясь при этом 
волонтерством [1]. Во-первых, это возможно, ко-
гда человек выполняет работу за меньшую 
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оплату, чем обычно оплачивается его услуги. В 
этом с ним солидарен С.Б. Синецкий, характери-
зующий волонтерство как деятельность, не тре-
бующую «полной (адекватной затрачиваемым 
усилиям) денежной и материальной компенса-
ции» [6]. Во-вторых, волонтер может получать 
стипендию на определённые расходы от волон-
терской организации. В-третьих, волонтерство 
может иметь компенсации проезда, питания, про-
живания и т.д. Для многих волонтеров это явля-
ется достаточной мотивацией для участия в том 
или ином проекте.  

3. Волонтерство и добрая воля.  

Вопрос воли, доброй воли, желания является 
определяющим при рассуждениях о волонтер-
стве. И. Попов констатирует: «Добровольчество 
должно быть добровольным» [1]. Согласимся 
также с Л.А. Кудринской, что «формирование доб-
ровольческого труда тесно связано с освобожде-
нием от всех видов принуждения: социального, 
экономического, административно-правового, 
идеологического. Эта свобода базируется на са-
модостаточности индивида в материальной и ду-
ховной сфере» [19].  

Популяризация волонтерской деятельности в 
России, безусловно, имеет свои положительные 
моменты, но неосторожное отношение рекруте-
ров к свободной воле часто дискредитирует само 
слово «волонтерство», меняет его смысл. У Гос-
тевой А.Б. и Богомоловой Е.В., анализирующих 
многочисленные интервью волонтеров и руково-
дителей волонтерских организаций, встречается 
фраза «случается, что волонтеров набирают при-
нудительно, а собственно добровольцами оказы-
ваются единицы» [20]. Интересно, что понятия 
«волонтер» и «доброволец» здесь различаются 
интервьюируемыми по смыслу. Волонтер, в их по-
нимании, привлекается к деятельности принуди-
тельно, а доброволец участвует по собственной 
воле. 

В интервью «Радио России» ответственный сек-
ретарь Союза волонтёрских организаций и руко-
водитель добровольческого движения «Дани-
ловцы» Ю.С. Белановский тоже крайне негативно 
относится к насильному принуждению к соверше-
нию добрых дел с помощью административного 
ресурса: «Но, по сути по своей, это такая антире-
клама. По сути, конечно, это то, что отбивает от 
подобных каких-то вещей. Я, например, в детстве 
помню, что когда учился в школе, были какие-то 
вещи, где преподаватели, учителя могли как-то 
завлечь нас по-настоящему. А где-то нам просто 
говорили: «Равняйсь! Смирно! Иди вон там что-
то такое делай». И, конечно же, отношение 
внутри оно было плохое. И я знаю, что подобные 
вещи они очень часто в институтах, они очень 
сильно демотивируют на будущее людей».  

Для такого явления М.В. Певная предлагает спе-
циальный термин «квазиволонтерство», т.е., доб-
ровольно-принудительное волонтерство. Синец-
кий С.Б. на примере исторического опыта Совет-
ского Союза подтверждает, что административ-
ные инструменты категорически неприемлемы 
для наращивания добровольческого потенциала 

[6]. Человека нельзя принуждать быть волонте-
ром, он сам должен сделать выбор и выполнить 
возложенные им же самим на себя обязанности в 
меру своей ответственности. 

4. Организованность и неорганизованность 
волонтерства. 

В определении Д. Хопкинса говорится: «Неважно, 
занимается ли человек волонтерством напрямую 
или через различные организации» [1]. Отметим, 
что для большинства исследователей организо-
ванность или неорганизованность волонтерства, 
по сути своей, не важна, т.к. только в нескольких 
определениях авторы акцентировали внимание 
на этом [9; 12].  

Ю. Белановский обращает внимание на важность 
системности и организованности в волонтерстве. 
И в данном случае, организованность не подра-
зумевает под собой принадлежность к какой-
либо организации, а скорее, постоянность и ре-
гулярность действий.  

Особую роль в организации волонтерской дея-
тельности в России, по мнению исследователей, 
играет государство. М.В. Певная показывает на 
основании анализа научной литературы и источ-
ников, что до середины XIX века в России добро-
вольчество связывается с идеей «служения госу-
дарству». Затем, в середине XX века суть его 
начинают связывать со значением «служения Ро-
дине». И только к концу XX века значение добро-
вольчества смещается в область социальной 
поддержки и защиты [16]. 

Выводы. 

Таким образом, на основе приведенных источни-
ков, мы выделили и проанализировали основные 
черты, присущие современному российскому во-
лонтерству. Эти черты во многом коррелируют с 
западной моделью, однако, имеют свои особен-
ности.  

1. В системе таких понятий как «работа» - «до-
суг», волонтерство занимает промежуточную по-
зицию и обладает качествами, присущими и той, 
и другой категории. В зависимости от условий и 
от мотивации акторов, волонтерство может сме-
щаться как в сторону трудовой деятельности и, 
например, иметь характер «дегустации» профес-
сии, профориентации, так и в сторону досуговой 
деятельности и быть видом хобби. 

2. В традиционном понимании волонтерство яв-
ляется неоплачиваемым видом деятельности, 
однако, мы выяснили, что, во-первых, историче-
ски это было не всегда так, и изначально под во-
лонтером подразумевался человек, добровольно 
отправлявшийся на войну и за это получавший 
денежный гонорар. Во-вторых, стоит отметить, 
что волонтерство, всё-таки, в некоторых случаях 
подразумевает различные виды компенсации, в 
том числе, и в денежном эквиваленте, но при 
этом размер компенсации должен быть ниже, чем 
плата за тот же вид деятельности, выполненный 
профессиональным сотрудником.  
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3. Волонтерская деятельность, по сути своей, 
предполагает абсолютно добровольное участие в 
ней. Никакие виды административного, экономи-
ческого, психологического и др. принуждения не 
могут быть применимы к волонтерам. Однако со-
блазн бесплатной рабочей силы настолько велик 
для некоторых руководителей, будь то коммерче-
ская или государственная структура, что в России 
сложилось целое явление, которое раньше опре-
деляли как добровольно-принудительный труд, в 

настоящее время в научном дискурсе используют 
термин «квазиволонетерство». 

4. Волонтерство подразумевает определенную 
организованность и систематичность. Человека 
нельзя назвать волонтером, если его деятель-
ность одноразовая. Кроме того, современный во-
лонтер, скорее всего, будет являться членом ка-
кой-либо волонтерской организации, а не зани-
маться индивидуальным волонтерством.  

 
Литература: 

1. Попов И. Чем отличается волонтер от раба?. 
URL : https://zen.yandex.ru/media/id/5ae489e45587 
6b0d25286921/chem-volonter-otlichaetsia-ot-raba-
5b55ac12eaeb7000a8bd532e (дата обращения
01.11.2020). 

2. Носова Ю.И. Волонтерство как социально-
культурный феномен: генезис и основные харак-
теристики // Вестник КазГУКИ. 2012. № 3-1. URL : 
https://cyberleninka.ru/article/n/volonterstvo-kak-
sotsialno-kulturnyy-fenomen-genezis-i-osnovnye-
harakteristiki (дата обращения 01.11.2020).  

3. Мерсиянова И.В. Концепция оценки эффек-
тивности добровольческой деятельности /
И.В. Мерсиянова и [др.] // Центр исследований 
гражданского общества и некоммерческого сек-
тора Национального исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономики». 2017. 72 с. 

4. Горбулёва М.С. Добровольчество: генезис и 
мотивы // Вестник ТГПУ. 2015. № 5(158). С. 140–
146. 

5. Стеббинс Р.А. Свободное время: к оптималь-
ному стилю досуга (взгляд из Канады), 2000. URL :
http://sbiblio.com/biblio/archive/stebbins_svobvremi
a/ (дата обращения 04.03.2020). 

6. Синецкий С.Б. Эволюция добровольчества: 
история становления новой социальной пара-
дигмы// Вестник Южно-Уральского государствен-
ного университета. Серия: Социально-гуманитар-
ные науки. 2006. С. 104–106. 

7. Longman Dictionary of Contemporary language. 
London : LongmanContemparoryGroup, 2000. 

8. Паршина Ю.В. Волонтерское движение и его 
истоки в России // Историко-педагогические и 
сравнительно-педагогические исследования про-
блем образования. 2009. С. 106–109. 

9. Словарь-справочник по социальной работе / 
Под ред. проф. Е.И. Холостовой. М. : Юрист, 
1997. 417 с. 

10. State of the World’s volunteerism Report // Uni-
versal Values for Global Well-being. Denmark : 
United Nations Volunteers (UNV), 2011. 148 р. 

11. Методические рекомендации по развитию 
добровольческой (волонтёрской) деятельности 
по развитию добровольческой (волонтёрской) де-
ятельности молодёжи в субъектах РФ: документы 
департамента молодёжной политики и общест-

 Literature: 

1. Popov I. How does a volunteer differ from a 
slave? URL : https://zen.yandex.ru/media/id/5ae 
489e455876b0d25286921/chem-volonter-otlichaets 
ia-ot-raba-5b55ac12eaeb7000a8bd532e (date of                  
the application 01.11.2020). 

2. Nosova Yu.I. Volunteering as a socio-cultural 
phenomenon: genesis and main characteristics //
Bulletin of KazGUKI. 2012. № 3-1. URL : https://
cyberleninka.ru/article/n/volonterstvo-kak-sotsialno-
kulturnyy-fenomen-genezis-i-osnovnye-harakteristiki 
(date of the application 01.11.2020). 

3. Merciyanova I.V. Concept for evaluating the ef-
fectiveness of volunteering // Center for Civil Society 
and Non-Profit Sector Studies of the National Re-
search University «Higher School of Economics».
2017. 72 p. 

 
4. Gorbuleva M.S. Volunteerism: genesis and mo-
tives // Bulletin of the TSPU. 2015. № 5(158). C. 140–
146. 

5. Stebbins R.A. Free time: to the optimal leisure 
style (look from Canada), 2000. URL : http://sbib-
lio.com/biblio/archive/stebbins_svobvremia/ (date of 
the application 04.03.2020).  

6. Sinetsky S.B. The evolution of volunteerism: the 
history of the formation of a new social paradigm //
Bulletin of South Ural State University. Series: Social 
and Humanities Sciences. 2006. P. 104–106. 

 
7. Longman Dictionary of Contemporary language. 
London : LongmanContemparoryGroup, 2000. 

8. Parshina Yu.V. Volunteer movement and its ori-
gins in Russia // Historical, pedagogical and compar-
ative pedagogical studies of educational problems. 
2009. P. 106–109. 

9. Dictionary-handbook on social work / Ed. Prof. 
E.I. Bachelor. M. : Lawyer, 1997. 417 p. 

 
10. State of the World’s volunteerism Report // Uni-
versal Values for Global Well-being. Denmark : 
United Nations Volunteers (UNV), 2011. 148 р. 

11. Methodological recommendations for the devel-
opment of volunteer (volunteer) activities for the de-
velopment of volunteer (volunteer) activities of youth 
in the constituent entities of the Russian Federation: 
documents of the Department of Youth Policy and 



80 

венных связей Министерства спорта, туризма и 
молодёжной политики РФ. М., 2009. URL : http://
youth.minstm.gov.ru/ (дата обращения 01.11.2020). 

 
12. Руководство МОТ по измерению волонтёр-
ского труда по официальным данным обследова-
ний рабочей силы // Johns Hopkins International La-
bour Organization Volunteer Measurement Project
Technical Experts Group on the Measurement of Vol-
unteer Work. Geneva, Switzerland, 2007. 129 р. 

13. Потенциал и пути развития филантропии в 
России / Под ред. И.В. Мерсияновой, Л.И. Якоб-
сона. М. : Изд. дом Гос. ун-та Высшей школы эко-
номики, 2010. 430 с. 

14. Клепикова А.А. Добровольцы благотворитель-
ной организации в государственном учреждении 
для людей с тяжёлой инвалидностью: конструкты 
волонтёрства и профессионализма // Журнал ис-
следований социальной политики. 2011. Т. 9. 
№ 3. С. 406–418. 

15. Федеральный закон «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтер-
стве)» от 11.08.1995 № 135-ФЗ. Доступ из спра-
вочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

16. Певная М.В. Волонтёрство как социологиче-
ская категория: определение понятия // Вестник 
СГПУ. 2012. № 2(17). С. 118–126. 

17. Sаlomon M. Measuring the economic value of 
volunteer work globally: concepts, Estimates and a 
roadmap to the future / M. Sаlomon, S. Sokolowski, 
М. Haddock // Annals of Public and Cooperative Eco-
nomics 82:3 : Johns Hopkins University. USA. 2011. 
Wardell, F. Who is volunteer? / F. Wardell, J. Lish-
man, L.G. Whalley // British journal of social work. 
2000. 30. Р. 217–252. 

18. Болотова Л.В. Организация добровольческой 
деятельности как аспект вузовской подготовки бу-
дущих социальных работников : автореф. дис. … 
канд. пед. наук : 13.00.02 / Л.В. Болотова. Тамбов :
ТГУ, 2007. 23 с. 

19. Кудринская, Л.А. Добровольческий труд: опыт 
теоретической реконструкции : дис. … д-ра социо-
лог. наук / Л.А. Кудринская. М., 2006. 298 с. 

20. Гостева А.Б. Стили организационного пове-
дения среди волонтеров: Кейс Самары / А.Б. Гос-
тева, Е.В. Богомолов // Человек. Общество. 
Управление. 2014. № 2. С. 19–39. 

Public Relations of the Ministry of Sports, Tourism 
and Youth Policy of the Russian Federation. M., 
2009. URL : http://youth.minstm.gov.ru/ (date of the 
application 01.11.2020).  

12. ILO Guidelines for Measuring Volunteer Work 
from Official Labor Force Survey Data // Johns Hop-
kins International Labour Organization Volunteer 
Measurement Project Technical Experts Group on 
the Measurement of Volunteer Work. Geneva, Swit-
zerland, 2007. 129 p. 

13. Potential and ways of developing philanthropy in 
Russia / Ed. I.V. Merciyanova, L.I. Jacobson. M. : Ed. 
House of Gos. unta of the Higher School of Econom-
ics, 2010. 430 p. 

14. Klepikova A.A. Volunteers of a charitable organi-
zation in a state institution for people with severe dis-
abilities: constructs of volunteering and professional-
ism // Journal of Social Policy Research. 2011. 
Vol. 9. № 3. P. 406–418. 

 
15. Federal Law «On Charity Work and Volunteering 
(Volunteering)» from 11.08.1995 № 135-ФЗ. Access 
from the reference and legal system «Consultant 
Plus». 

16. Singing M.V. Volunteering as a sociological cate-
gory: definition of the concept // Bulletin of SSPU. 
2012. № 2(17). P. 118–126. 

17. Sаlomon M. Measuring the economic value of 
volunteer work globally: concepts, Estimates and a 
roadmap to the future / M. Sаlomon, S. Sokolowski, 
М. Haddock // Annals of Public and Cooperative Eco-
nomics 82:3 : Johns Hopkins University. USA. 2011. 
Wardell, F. Who is volunteer? / F. Wardell, J. Lish-
man, L.G. Whalley // British journal of social work. 
2000. 30. P. 217–252. 

18. Bolotova L.V. Organization of volunteer activities 
as an aspect of university training of future social 
workers : autoref. dis. ... edging. pedagog. sciences: 
13.00.02. Tambov : TSU, 2007. 23 p. 

 
19. Kudrinskaya L.A. Volunteer work: experience of 
theoretical reconstruction : dis. ... doctor sociologist. 
M., 2006. 298 p. 

20. Gosteva A.B. Styles of organizational behavior 
among volunteers: Case of Samara / A.B. Gosteva, 
E.V. Bogomolov // Man. Society. Management. 2014.
№ 2. P. 19–39. 

  



81 

УДК 340, 343.34 
DOI 10.23672/s2025-5468-3255-r 
 
Обрывко Евгения Ивановна  
старший преподаватель кафедры  
общей и социальной педагогики, 
Алтайский государственный  
педагогический университет,  
руководитель отделения по классному  
руководству УМО Алтайского края 
eobryvko@yandex.ru 
 
Стародубцева Мария Александровна 
магистрант,  
Алтайский государственный университет 
Starodubzewa@gmail.com 
 
Саенко Арина Александровна 
студентка, 
Алтайский государственный университет 
arina.saenko2@mail.ru  
 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ  

ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ  

КУЛЬТУРЫ В ВОПРОСАХ  

ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА  
И ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 

   
 
 
Evgeniya I. Obryvko 
Senior lecturer of the Department 
General and Social Pedagogy, 
Altai State Pedagogical University, 
Head of Classroom to the leadership  
of the UMO of the Altai Territory 
eobryvko@yandex.ru  
 
 
Maria A. Starodubtseva 
Undergraduate, 
Altai State University 
Starodubzewa@gmail.com  
 
Arina A. Saenko 
Student, 
Altai State University 
arina.saenko2@mail.ru  
 

ON SOME ASPECTS OF INCREASING  

THE LEGAL CULTURE IN THE ISSUES  

OF PREVENTING EXTREMISM  

AND IDEOLOGY OF TERRORISM  
IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
 

                                                                      

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются во-

просы о профилактике молодежного экстремизма, 

идеологии терроризма в общеобразовательных 

учреждениях. Обращается внимание на осведом-

ленность граждан в данной теме, а также анализи-

руется почему именно молодежь является «группой 

воздействия» потенциальных вербовщиков. Цель 

исследования – определение вовлеченности препо-

давателей и учеников в проводимые просветитель-

ские, гражданско-патриотические мероприятия. Де-

лается вывод о недостаточном уровне правовой 

культуры преподавателей в вопросах профилактики 

экстремизма. Авторы указывают на то, что важно 

проводить научно-образовательные семинары для 

преподавателей, повышать их правовую культуру. 
 

Ключевые слова: экстремизм, молодежный экстре-

мизм, профилактика экстремизма в общеобразова-

тельных учреждениях, социальная профилактика, 

социальная опасность, воспитательные мероприя-

тия, эмпирическое исследование, воспитательная 

работа, деформация общественных ценностей, пра-

вовое просвещение. 

 

   

Annotation. This article discusses issues of prevention 

of youth extremism, the ideology of terrorism in educa-

tional institutions. Attention is drawn to the awareness 

of citizens in this topic, and it is also analyzed why young 

people are the «influence group» of potential recruit-

ers. The purpose of the study is to determine the in-

volvement of teachers and students in ongoing educa-

tional, civil-patriotic events. The conclusion is made 

about the insufficient level of the legal culture of teach-

ers in the issues of prevention of extremism. The au-

thors point out that it is important to conduct scientific 

and educational seminars for teachers, to improve their 

legal culture. 
 

 

 

Keywords: extremism, youth extremism, prevention of 

extremism in educational institutions, social preven-

tion, social danger, educational activities, empirical re-
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обоснование актуальности нашей темы, от-
метим, что в 2020 году объявленный в марте 

локдаун фактически «выключил» многих людей 
из системы общественных отношений, породил 

всплеск преступности и значительное ухудшение 
криминогенной обстановки в нашей стране. Почти 
на 41 % возросло число совершенных преступле-
ний экстремистской направленности. Причем, как 

В 
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указывает статистика, большинство из лиц, со-
вершивших данные деяния, являются несовер-
шеннолетними.  

Вынужденная самоизоляция повлекла падение 
уровня обучения, вырвала молодежь из привыч-
ного им мира, привела подростков, фактически, в 
маргинальное состояние хрупкого баланса между 
нормой и патологией [1; 2]. Плюсом к этому доба-
вилось массированное психологическое воздей-
ствие СМИ и сети «Интернет», где свободно дей-
ствуют потенциальные вербовщики в экстремист-
ские и террористические объединения. А, как из-
вестно, именно молодежь является «группой воз-
действия» для подобных лиц, поскольку обла-
дает неустойчивым социально-психологическим 
фоном и не до конца сформированным мировоз-
зрением [3]. Сюда добавляется и крайняя неста-
бильность экономической ситуации в стране, рост 
безработицы и инфляции.  

В таких условиях обычный подростковый макси-
мализм приобретает крайние черты, перерастаю-
щие в экстремистские настроения. Непредсказуе-
мость действий несовершеннолетнего, его спон-
танность и нередко группой характер действий 
обуславливает повышенную опасность молодеж-
ного экстремизма [4; 5].  

Нами было проведено эмпирическое исследова-
ние – анонимное анкетирование школьников, сту-
дентов и преподавателей по вопросу их правовой 
осведомленности в отношении экстремизма. 
Опрошены были 74 человека, разделенных нами 
на две группы. Из них 45 человек – студенты 1–2 
курса СПО (Колледж АлтГУ), ученики 9–11 клас-
сов МКОУ «Гилевская СОШ». 29 опрошенных – 
преподаватели Колледжа ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный университет», МКОУ «Гилев-
ская СОШ». Возраст респондентов первой группы 
15–17 лет, возраст второй группы – 30–50 лет.  

Прежде всего, респондентам предлагалось отве-
тить на вопрос: «Известно ли им, что такое экс-
тремизм?» В группе школьников и студентов                          
97,8 % отвечающих сообщили, что знают этот 
термин, 2,2 % ответили отказом. В группе учите-
лей и преподавателей 100 % сообщили о знании 
данного понятия. Можно отметить, что правовая 
культура нашей выборки находится на доста-
точно высоком уровне. 

Далее респондентам предлагалось ответить на 
вопрос о причинах экстремизма. Студенты и 
школьники отметили в качестве основной при-
чины деформацию системы ценностей в обще-
стве (35,6 %). Причем, так ответили именно сту-
денты по большей части. 20 % считает причиной 
экстремизма недостаточное правовое просвеще-
ние граждан, 15,6 % отмечают недостаточную до-
суговую занятость детей подросткового возраста 
и взрослого населения. 13,3 % указали кризис 
школьного и семейного воспитания как фактор 
роста экстремистских проявлений и только 8,9% 
считают основным условием многонациональ-
ность населения. Это косвенно говорит об отсут-
ствии у респондентов склонности к национали-
стическим идеям и установкам.  

Группа опрошенных педагогов также основной 
причиной отметила деформацию общественных 
ценностей (41,4 %). 27,6 % назвали причиной экс-
тремизма недостаточную терпимость людей, не-
хватку толерантности. Здесь, как раз и подразу-
мевалась многонациональность, весьма актуаль-
ная для Алтайского края, с его высоким процен-
том иностранных мигрантов. 17,2 % указывают на 
недостаточное правовое просвещение населе-
ния.  

На вопрос: «Какие способы профилактики экстре-
мизма наиболее приемлемы с Вашей точки зре-
ния?» школьники и студенты в 62,8 % случаев 
указали радикальные, допускающие ужесточение 
уголовной ответственности за экстремизм, недо-
пущение создания и функционирования новых 
религиозных и национальных объединений, то-
тальную цензуру. 27,9 % респондентов отметили 
способы, основанные на опыте зарубежных стран 
в профилактике экстремизма. 9,3 % опрошенных 
признают право на существование либеральных 
способов противодействия экстремизму. Укажем, 
что данная картина ярко отражает как раз такой 
признак молодежи, как максимализм, желание 
«выделиться из толпы». Большинство опрошен-
ных стремятся именно к радикальным мерам раз-
решения проблемы, не оглядываясь на их по-
следствия.  

У взрослых респондентов картина совершенно 
иная. 62,1 % опрошенных указывают в качестве 
профилактики экстремизма способы, основанные 
на опыте зарубежных стран, придерживаются 
центристской позиции. 27,6 % за радикальные ме-
тоды, и 10,3 % за либеральные рычаги воздей-
ствия, позволяющие создание и функционирова-
ние новых религиозных и национальных объеди-
нений, отсутствие всякой цензуры. 

Касательно актуальности темы экстремизма для 
Алтайского края, обе группы респондентов согла-
сились с тезисом, что тема скорее актуальна, чем 
не актуальна (42 % и 51 % соответственно). 

26,7 % опрошенных школьников и студентов при-
знали, что сталкивались с проявлениями экстре-
мизма. Это признали и 13,7 % преподавателей. 
Мы видим, что тема для участников выборки не 
столь уж оторвана от непосредственного воспри-
ятия. Однако, здесь речь идет, чаще всего, о но-
востях и публикациях в СМИ. 

Непосредственно отдельные факты дискримина-
ции в отношении себя признали 11,1 % школьни-
ков и 27,6 % преподавателей. Здесь картина уже 
более любопытна. Свою роль, вероятно, играет и 
трансграничность региона, обилие транспортных 
потоков, проходящих через него, высокая доля 
трудовой миграции и, соответственно, довольно 
большая доля интолерантного поведения.  

69 % педагогов знают о программах мероприятий 
по профилактике экстремизма и идеологии терро-
ризма в их образовательных учреждениях. Од-
нако 31 % ответил отказом, что означает не во-
влеченность в подобные мероприятия практиче-
ски трети педагогического состава. Это можно 
объяснить как большой нагрузкой, так и 
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неосведомленностью либо нежеланием учителей 
тратить время на правовое просвещение. 48,3 % 
респондентов – преподавателей отметили, что не 
участвуют в подобных мероприятиях, соответ-
ственно, не участвуют и их кураторские группы/ 
классы.  

Такой высокий процент не вовлеченных в воспи-
тательные мероприятия просветительского и 
гражданско-патриотического профиля вызывает 
определенные опасения. Отсюда, мы можем вы-
делить «группу риска», лиц, не знающих о прояв-
лениях экстремизма и способных подпасть под 
влияние потенциальных вербовщиков. Также, 
41,4 % педагогов считают мероприятия по профи-
лактике экстремизма неэффективными.  

В определенном смысле, данные мероприятия 
направлены исключительно на повышение пра-
вовой культуры студентов и преподавателей, и по 
отношению к непосредственному воздействию на 
обучающихся, они действительно не приносят 
мгновенного результата. Плюс к этому, стоит 

отметить, что часто на такие лекции студентов и 
школьников загоняют «для галочки», чтобы за-
полнить аудитории и отчитаться о выполнении ка-
лендарного плана воспитательной работы. Но 
даже в этом случае, нельзя просто отмахиваться 
от подобной работы со студентами и школьни-
ками. А именно это мы и наблюдаем, по данным 
нашего опроса.  

Отсюда мы предлагаем сделать упор на вовле-
ченности в мероприятия по профилактике экстре-
мизма и идеологии терроризма педагогов образо-
вательных учреждений. Мало собрать студентов 
на лекцию, важно проводить научно-образова-
тельные семинары для преподавателей, повы-
шать их правовую культуру. Важно, чтобы у педа-
гогов выработался интерес к таким просветитель-
ским и гражданско-патриотическим мероприя-
тиям, и тогда они начнут вовлекать в них студен-
тов. А для этого необходима слаженная работа 
образовательных учреждений, правоохранитель-
ных органов и институтов гражданского обще-
ства. 
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Аннотация. На основе результатов социологиче-

ского исследования показано место исламской 

идентичности в структуре социальной идентичности 

дагестанской молодежи. Установлено, что молодое 

поколение дагестанцев обозначает важность инди-

катора религия в воспроизводстве этнической иден-

тичности, кроме того, им характерно отождествле-

ние религиозного и этнического компонентов, кото-

рое выражается в форме этноконфессиональной 

идентичности. При этом дагестанская молодежь не 

демонстрирует активное религиозное поведение и 

ей больше присуще культовое поведение характер-

ное когорте населения, которая по типу религиозно-

сти классифицируется как колеблющиеся. 
 

Ключевые слова: религиозная идентичность, ислам-

ская идентичность, дагестанская молодежь, этно-

конфессиональная идентичность, религия, ислам. 

 

   

Annotation. On the basis of results of sociological re-

search the place of Islamic identity in the structure of 

social identity of Daghestan youth is shown in the arti-

cle. It is found out that young generation of Daghestani-

ans indicates importance of religion indicator in repro-

duction of ethnic identity. Moreover they are character-

ized by identification of ethnic and religious compo-

nents which is expressed in the form of ethno confes-

sional identity. At the same time Daghestan young peo-

ple do not demonstrate active religious behavior and it 

is more inherent in the cult behavior typical of the pop-

ulation cohort which by type of religiosity is classified as 

wavering. 
 

 

Keywords: religious identity, Islamic identity, Dadhes-

tan young people, ethno confessional identity, religion, 

Islam. 

 

                                                                       

 
роблема религиозной идентичности актуа-
лизирована в рамках современной социоло-

гии религии по разным объективным и субъектив-
ным причинам, каковыми являются возрождение 
религии, соответственно, и религиозного созна-
ния, которое закономерно сопровождается 

культовым поведением с разной степенью интен-
сивности. Кроме того, при изучении религиозного 
поведения важное значение имеют и другие ас-
пекты религиозной сферы, в частности, проблема 
веротерпимости и религиозной толерантности, 
мотивация перехода в лоно другого вероучения, 

П 
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появление различного характера религиозных 
сект, и самое ключевое – проблема религиозного 
экстремизма и радикализация молодежного со-
знания [7]. 
Авторы под религиозной идентичностью пони-
мают «отождествление индивида с какой-либо 
религиозной доктриной, системой догм, воззре-
ний, определенной конфессией, группой верую-
щих» [9]. Если обратиться к другим исследова-
ниям, то в русле исламской религиозной общины 
религиозная самоидентификация является одной 
из ключевых социальных категорий. Так,                              
М.М. Шахбанова на основе проведенного иссле-
дования делает вывод о том, что самоидентифи-
кация с единоверцами является очень важной 
для дагестанской молодежи [6, с. 191]. Так, дан-
ные на вопрос: «Кем Вы ощущаете себя, в первую 
очередь, на территории Республики Дагестан?» 
показывают превалирование, причем, с большим 
отрывом от иных позиций в массовом сознании 
молодого поколения дагестанцев республикан-
ской идентичности – 37,7 % до 20 лет и 30,2 % в 
интервале 20–29 лет. Далее, респонденты под-
черкивают важность религиозной идентичности, 
поэтому осознание представителем своей рели-
гии характерно 18,7 % опрошенных до 20 лет и 
17,1 % в разрезе 20–29 лет. Суждение «предста-
вителем своего народа» отмечено 17,6 % респон-
дентов в возрастной когорте до 20 лет и 16,7 % в 
интервале 20–29 лет. При этом государственно-
гражданская идентичность больше выражена в 
установках более взрослого поколения дагестан-
ской молодежи – одна треть в возрасте 20 – 29 
лет и доля таковых существенно меньше в про-
слойке до 20 лет (19,1 %).  
Полученные данные закономерно ставят вопрос 
об определении места индикатора религия в 
иерархии индикаторов воспроизводства этниче-
ской идентичности. Так, эмпирические данные на 
вопрос: «Какие из признаков объединяют Вас с 
представителями Вашего народа?» показывают, 
что индикатор национальный язык отмечен 65,1 % 
опрошенных в возрастном интервале до 20 лет и 
67,1 % 20–29 лет; маркер национальные тради-
ции и обычаи выбрали 69,2 % опрошенной даге-
станской молодежи до 20 лет и 65,1 % 20–29 лет; 
этноопределитель совместная жизнь на опреде-
ленной территории отмечен 34,9 % до 20 лет и 
44,6 % 20–29 лет; признак религия важна для 57,8 
% опрошенных до 20 лет и 58,1 % 20–29 лет. Да-
лее, маркер национальная литература, народное 
творчество, национальная музыка важна 30,1 % 
респондентов до 20 лет и 27,1 % 20–29 лет, на 
признак историческая территория моего народа 
указали 21,1 % до 20 лет и 26,4 % 20–29 лет. Па-
раметр общность характера, схожесть поведения 
подчеркнули 23,9 % опрошенных до 20 лет и 21,7 % 
20–29 лет, историческое прошлое 27,3 % до                        
20 лет и 31,8 % 20–29 лет. Заметная меньшая 
часть опрошенных указала на индикаторы нацио-
нальная одежда, жилище, быт – 9,7 % до 20 лет и 
15,1 % 20–29 лет. 
Таким образом, данные на вопросы: «Кем Вы 
ощущаете себя, в первую очередь, на территории 
Республики Дагестан?» и «Какие из признаков 
объединяют Вас с представителями Вашего 
народа?» демонстрируют важность для опрошен-
ного молодого поколения дагестанцев, во-пер-
вых, осознания единства с последователями 

одного вероучения, во-вторых, индикатор рели-
гия является одним из важнейших маркеров в 
воспроизводстве определенного типа социаль-
ной идентичности. В этой связи можно согла-
ситься с позицией исследователей, которые под-
черкивают важную роль религиозного компонента 
и религиозной идентичности в сознании чело-
века, причем, по мнению авторов, данные пози-
ции имеют особое значение для мусульманского 
населения. Кроме того, дагестанские исследова-
тели подчеркивают, что дагестанским народам 
характерно отождествление национальной и ре-
лигиозной идентичностей, что закономерно спо-
собствует формированию этноконфессиональ-
ной идентичности [8, с. 265]. Кроме того, даге-
станские исследователи обозначают важную 
роль религиозного образования (примечетские 
школы, медресе, исламские институты и универ-
ситеты) в формировании мусульманской иден-
тичности [5, с. 154]. Таким образом, в рамках ис-
следования мусульманской идентичности выри-
совывается и такое понятие как «культурная ре-
лигиозность», когда население, которое по типу 
религиозности относится к когорте «неверую-
щие», но при этом подчеркивает свою принад-
лежность исламу. В этой связи, можно согла-
ситься с позицией А.В. Малашенко: «Влияние ис-
лама на формирование идентичности кавказцев в 
1990-е гг. возросло. В наибольшей степени это 
характерно для чеченцев, ингушей, этносов Даге-
стана, а также, для карачаевцев и балкарцев. В 
Дагестане число тех, кто считает себя верующим, 
в постсоветский период колебалось в пределах 
от 81 % до 95 %» [4, с. 62]. 
Рассмотрение самого понятия «религиозная 
идентичность», в данном контексте исламской 
идентичности требует, чтобы разъяснили суть 
данного феномена. В первую очередь, следует 
отметить, что исламская идентичность является 
динамичным явлением, следовательно, ей харак-
терна изменчивость: 
– «мусульманская идентичность разнообразна и 
динамична;  
– ее следует рассматривать и как состояние, и как 
процесс… она подвержена изменениям, по-
скольку именно в сфере межконфессиональных 
отношений модифицируются религиозные нормы 
и поведенческие модели» [3, с. 148], которые мо-
гут быть по-разному истолкованы в ходе социали-
зации индивида. 
Полученные на вопрос: «С какими группами Вы в 
наибольшей степени испытываете чувство общ-
ности?» результаты показывают совершенно 
иное поведение опрошенных. Если в вопросе: 
«Кем Вы ощущаете себя, в первую очередь, на 
территории Республики Дагестан?» в массовом 
сознании опрошенной дагестанской молодежи 
себя проявили республиканская, исламская и 
национально-гражданская типы социальной 
идентичности, то чувство общности 51,6 % ре-
спондентов до 20 лет и 42,2 % в разрезе 20–29 
лет ощущают с «представителями всех дагестан-
ских народов» и данная позиция с заметным от-
рывом превалирует над иными суждениями. Да-
лее располагается чувство общности «с людьми 
своей религии», разделяемое 35,3 % опрошен-
ных до 20 лет и 29,8 % в разрезе 20–29 лет. Тре-
тье ранговое место занимает осознание единства 
«с представителями своего народа» и на него 
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указали 25,6 % в интервале до 20 лет и 24,8 %                              
20–29 лет, отодвинув ощущение чувства общно-
сти «с россиянами» 14,5 % до 20 лет и 26,0 % в 
разрезе 20–29 лет. Таким образом, можно согла-
ситься с мнением отечественных исследователей 
о том, что последствия современных политиче-
ских, экономических и социальных трансформа-
ций понижают градус неопределенности культур-
ных и этнических идентичностей, которые все 
чаще и в большей степени содержат «примеси» 
классических религиозностей. Это проявляется в 
том, что «люди стремятся демонстрировать при-
надлежность к корневым религиозным традициям 
своих социумов или этнических групп, причем к 
собственно религиозной вере это может и не 
иметь никакого отношения» [2, с. 112]. 
Далее, о значимости этноконфессиональной 
идентичности для дагестанской молодежи свиде-
тельствуют эмпирические данные на вопрос: «Ка-
кое из суждений для Вас важнее?». Так, вариант 
ответа «для меня очень важна только моя рели-
гиозная принадлежность» отмечен 18,0 % ре-
спондентов в интервале до 20 лет и 26,4 % 20–29 
лет. Далее, суждение «для меня очень важна 
только моя национальная принадлежность» раз-
деляет статистически небольшая доля опрошен-
ных в обоих возрастных интервалах – 5,2 % до                            
20 лет и 3,5 % 20–29 лет. Позиция, которая де-
монстрирует невостребованность в массовом со-
знании молодого поколения дагестанцев ни этни-
ческой, ни конфессиональной принадлежности, 
характерна 11,8 % респондентов в интервале до 
20 лет и 7,8 % 20–29 лет. При этом в установках 
дагестанской молодежи доминирует позиция 
«для меня очень важны моя религиозная и наци-
ональная принадлежности», отмеченная 59,9 % 
респондентов в возрастном разрезе до 20 лет и 
55,8 % 20–29 лет.  

Таким образом, результаты опроса показывают, 
что для дагестанской молодежи мусульманская 
идентичность является одним из важнейших со-
циальных категорий.  
Далее, в рамках исследования был задан вопрос: 
«В какой степени для Вас важна Ваша религиоз-
ная принадлежность?», на который 60,6 % опро-
шенных до 20 лет и 62,8 % в возрасте 20–29 лет 
придерживаются позиции «для меня очень важна 
моя религиозная принадлежность». Далее,                                    
14,5 % в возрасте до 20 лет и 12,4 % 20–29 лет 
обозначили вариант ответа «для меня не очень 
важна моя религиозная принадлежность» и суж-
дение «для меня совсем не важна моя религиоз-
ная принадлежность» подчеркнула статистически 
незначимая доля опрошенных в обеих подгруп-
пах – 1,0 % до 20 лет и 2,7 % в возрасте 20–29 
лет. 
При изучении выраженности мусульманской 
идентичности возникает необходимость в уста-
новлении характерного респондентам культового 
поведения, потому что, по мнению авторов, не 
всегда ярко выраженная самоидентификация и 
осознание чувства единства с носителями одного 
вероисповедания является свидетельством вы-
раженности типа религиозности (табл. 1). Для 
этой цели была использована, предложенная 
Ф.Н. Ильясовым методика изучения религиозно-
сти населения, в основе которой лежит следую-
щий тезис: «Для измерения религиозности при-
менялся показатель «участие в религиозных об-
рядах», который представлял собой сумму инди-
каторов, отражающих отдельные элементы куль-
тового поведения. Другой показатель религиозно-
сти – «вера в сверхъестественное» – суммиру-
ется из индикаторов, отражающих веру индивида 
в бога и в отдельные положения теологической 
доктрины» [1, с. 50]. 

 
Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос «Как часто Вы принимаете участие в религиозной деятельности?» (%) 
 

Возраст 

Показатель «Участие в религиозной (атеистической) деятельности» 

Всегда участвую во 
всех религиозных об-
рядах моей религии и 
привлекаю других лю-
дей 

Всегда принимаю 
участие в главных ре-
лигиозных обрядах 
моей религии 

Иногда участвую в некото-
рых религиозных обрядах 
моей религии 

Вообще не принимаю 
участия ни в каких рели-
гиозных обрядах моей 
религии 

До   20 лет 9,3 21,1 49,5 16,6 
    20–29 лет 10,9 23,3 43,4 15,9 
Всего:  10,5 27,4 42,9 14,3 

 
Эмпирические данные позволяют относить опро-
шенное молодое поколение дагестанцев по типу 
религиозности к подгруппе «колеблющихся», ко-
торая «иногда участвует в некоторых религиоз-
ных обрядах своей религии». При этом только 
одна девятая часть в возрасте 20–29 лет демон-
стрирует религиозное поведение присущее ко-
горте «убежденно верующих» и почти такая же 
часть в возрасте до 20 лет также придерживается 
данного суждения. Далее, религиозное поведе-
ние, характерное верующим (участие в главных 
религиозных обрядах своей религии), присуще 
одной четвертой части в подгруппе 20–29 лет и 
каждому пятому респонденту до 20 лет. При этом 
одна шестая часть в каждой из возрастных когорт 
«вообще не принимает участия ни в каких религи-
озных обрядах своей религии», что позволяет их 

относить к типу религиозности – «убежденно не-
верующие» и «неверующие». 

Таким образом, проведенный вторичный анализ 
социологического материала позволяет сделать 
вывод о востребованности в массовом сознании 
молодого поколения дагестанцев исламского 
типа самоидентификации, но их культовое пове-
дение не соответствует обозначенному им месту 
и роли религиозного фактора в своей жизни. При 
подчеркивании значимости религиозного пара-
метра, конфессиональной принадлежности даге-
станской молодежи, можно утверждать, что она 
демонстрирует пассивное религиозное поведе-
ние, иными словами, «по мере взросления может 
появиться комплекс нравственно-эмоциональных 
переживаний, т.е., религиозное чувство и опыт, 
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на основе которого в более зрелом возрасте воз-
никает осознанное стремление к знакомству с со-
держанием религиозной доктрины… с возрастом 
происходит последовательное включение инди-
вида в религиозную деятельность вначале на 

поведенческом уровне, затем – на эмоциональ-
ном, а позднее – на когнитивном» [1, с. 50], что 
может свидетельствовать о существовании воз-
растной специфики в следовании исламским пра-
вилам и постулатам.  
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IN THE WORKS OF R. PETERSON,  
G. BECKER AND P. BOURDIEU:  
THE EXPERIENCE  
OF SOCIOLOGICAL ANALYSIS 
 

                                                                      

 

Аннотация. Основное содержание статьи посвя-

щено рассмотрению концепции культуры производ-

ства при исследовании сущности социологии искус-

ства. Базу исследования составляет анализ научных 

работ Ричарда Петерсона, который один из первых 

обосновал парадигму производства и потребления 

применительно к социологии искусства. Также, про-

водится анализ противопоставленных друг другу 

концепций Пьера Бурдье и Говарда Беккера. Дан-

ный подход позволяет отделить сферу искусства от 

традиционных понятий и выделить её специфиче-

ские черты, наиболее применимые к предмету со-

циологических наук. При сравнении концепций 

наряду с выделением характерных различий, приво-

дится единая линия познания социологии искусства 

через призму индустриализации критериев иссле-

дования. На наш взгляд, социология искусства явля-

ется одним из наиболее перспективных направле-

ний в современной общественной науке. 
 

Ключевые слова: социология искусства, культура, 

концепция, индустриализация, социум, культурсо-

циология, методология, символико-интеракцио-

нистское направление, символические элементы, 
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Annotation. The main content of the article is devoted 

to the consideration of the concept of production cul-

ture in the study of the essence of the sociology of art. 

The research is based on the analysis of the scientific 

works of Richard Peterson, who was one of the first to 

substantiate the production and consumption paradigm 

in relation to the sociology of art. It also analyzes                       

the opposing concepts of Pierre Bourdieu and Howard 

Becker. This approach allows us to separate the sphere 

of art from traditional concepts and highlight its specific 

features that are most applicable to the subject of soci-

ological sciences. When comparing the concepts, along 

with highlighting characteristic differences, a single line 

of knowledge of the sociology of art through the prism 

of industrialization of research criteria is given. In our 

opinion, the sociology of art is one of the most promis-

ing trends in modern social science. 
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 социологии – одной из наиболее разнооб-
разных, по нашему мнению, с точки зрения 

предмета познания наук, существует многолет-
няя традиция изучения искусства как специфиче-
ской сферы человеческой деятельности. Возрож-
дение данной традиции на современном этапе 
развития социологии способствует актуализации 
процесса познания проблемных аспектов состоя-
ния изучения социологии искусства как 

дискуссионного направления общественной 
науки.  

Говоря об истории изучении искусства с точки 
зрения социума, мы можем выделить философ-
ский этап, исторический и, наконец, социологиче-
ский. Проанализировав имеющуюся на данный 
момент теоретическую базу и приняв во внима-
ние так и не решённые исследователями 

В 
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проблемы, мы можем констатировать, что некото-
рые из направлений социологии искусства обнов-
ляются и актуализируются.  

Принимая во внимания специфический характер 
искусства как сферы человеческой жизни, мы мо-
жем утверждать, что большинство оснований ис-
следования социологии искусства носят как тео-
ретический, так и эмпирический характер. Обсуж-
дая особенности предмета исследования, мы 
восстанавливаем конкуренцию в теоретических 
логиках. 

Что же послужило импульсом к актуализации дис-
куссий в области изучению социологии искус-
ства? Теоретические споры возобновились после 
появления критических статей в отношении новой 
американской культурсоциологии, родоначальни-
ков которой считается Д. Александер. Анализ ука-
занной критики невозможен без исследования 
предшествующих перспектив изучения социоло-
гии искусства. 

Изучение любого научного вопроса, по нашему 
мнению, наиболее эффективно через анализ про-
тивопоставленных друг другу точек зрения. В об-
ласти социологии искусства такое противопостав-
ление связано с именами Г. Беккера и П. Бурдье. 
Несмотря на некоторые практические несовме-
стимые положения, оба учёных сходятся в отве-
тах на базовые вопросы по основным теоретиче-
ским проблемам. Например, одну из базовых про-
блем данной научной области с одной стороны 
называют понятием «поле культурного производ-
ства», предлагаемого Пьером Бурдье, а с другой – 
«мир искусства» Говарда Беккера. 

Принимая во внимание научный авторитет иссле-
дователей, мы можем с уверенностью сказать, 
что через развитие их исследования, особенно-
сти авторского подхода были сформированы тра-
диции теоретизирования социологии искусства. 
Таким образом, были созданы следующие кон-
цепции: 

1) Беккер: символико-интеракционистское направ-
ление или теория ярлыков; 

2) Бурдье: стурктуралистский постмарсксисткий 
анализ или стурктурно-генетический подход. 

Итак, целью нашей статьи мы видим реконструк-
цию теоретической базы, на которой основыва-
ется современная социология искусства, теоре-
тический материал которой в основном исследу-
ется с точки зрения производства культуры. Са-
мым известным деятелем науки в этой области 
является Р. Петерсон, чьи положения лежат в ос-
нове идей, как Беккера, так и Бурдье, которые не 
только исследуют аналогичные проблемы, но и 
используют, сформулированные Петерсоном, 
концепции. 

Так как идея Петерсона получает развитие в ис-
следованиях Бурдье и Беккера и последующих 
поколениях социологов, мы можем заключить, 
что парадигма производства культуры является 
одной из наиболее перспективных направлений 
исследований во всей социологии искусства. 

Наиболее важными задачами, реализуемыми в 
процессе достижения цели, является обозначе-
ние конкретных областей, которые мы можем 
описать в границах указанной перспективы, и тех 
сфер, которые выходят за рамки производства 
культуры. 

Любое исследование начинается через опреде-
ление предмета познания путём поиска ответа на 
вопрос: «Что мы исследуем?» Принимая во вни-
мание специфику исследования социологии ис-
кусства, данный вопрос звучит следующим обра-
зом: «Что социологического есть в искусстве?» 
Рассматривая искусство как особую область че-
ловеческой деятельности, ответ на данный во-
прос должен предшествовать остальным процес-
сам познания, будь то методология или эпистемо-
логия. 

Ричард Петерсон, чья научная деятельность свя-
зана с социологией с точки зрения производства, 
в своё время сформулировал основную, с точки 
зрения методологии исследования, проблему со-
временной социологии культуры: «Каким образом 
проводить исследование культуры?». Также, в 
ряде своих работ он обосновывает важность об-
ращения в данном вопросе к метафорике произ-
водства. Традиционное исследование культуры 
социологами подвергалось критике со стороны 
Петерсона, так как он искал способы автономиза-
ции сферу культуры и подчиненной её системе 
искусства, в то время, как традиционные концеп-
ции преследовали широкие, в некоторых момен-
тах даже фундаментальные пространные рассуж-
дения об обществе. 

Формулировка Петерсона относится к методоло-
гическим концепциям, так как учёный обосновы-
вал необходимость обращения к эмпирическим 
исследования культуру как к инструменту позна-
ния новой социологической области. «Наступило 
время, – пишет Петерсон в 1976 году, – обра-
титься к более систематической работе в рамках 
культурного поворота в дисциплине [социологии] 
посредством построения общей социологии индук-
тивно через обширную эмпирическую базу» [1]. 

Петерсон обновляет социологические исследова-
ния 70-х годов прошлого века путём анализа по-
нятия «культура» в различных формах и сферах 
человеческой жизни. Благодаря этому, в социо-
логии культуры формулируется общая теорети-
ческая схема познания на основании уже имею-
щегося теоретического материала. 

Выделим три позиции, к которым сводится изуче-
ние культуры по методу Петерсона: 

1. Культура представляет собой некую совокуп-
ность символических элементов, которые скреп-
ляют социальную структуру общества посред-
ством собственной внутренней целостности. 

2. При проведении любого исследования в дан-
ной области внутреннее содержание культуры 
должно быть в центре внимания. 

3. Любое изменение культуры не подчиняется 
предзаданной логике, но, всё же, происходит по-
следовательно. 
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Основными характеристиками парадигмы произ-
водства Петерсона связаны с конкретными по-
следствиями для социологического исследова-
ния искусства. 

Как и любая индустрия, состоящая из процессов 
производства предмета и его потребления обще-
ством, искусство (в контексте производственной 
парадигмы Петерсона) состоит из процесса со-
здания культурного материала и внутреннего вос-
приятия его индивидом. С этой точки зрения, ис-
кусство уже не рассматривается как результат 
труда автора, а как функциональный предмет об-
щества. 

Важно отметить, что с точки зрения эстетики ис-
кусства описанная парадигма лишает его са-
кральной, изначальной природы. Произведения 
искусства рассматриваются как товар производ-
ственной сферы, обретают свою экономическую 
ценность, что позволяет исследовать искусство в 
тесной взаимосвязи с другими сферами обще-
ственной жизни. 

Социология искусства рефлексирует свой пред-
мет посредством анализа той сферы, в которой 
он находится. 

Обобщая краткий анализ парадигмы Петерсона, 
нельзя не сказать об основных элементах, харак-
теризующих искусство как производство. К ним 
относятся: технология, право и законодательное 
регулирование, структура индустрии, организаци-
онная структура, система профессиональной за-
нятости и рынок.  

Итак, исследования Петерсона носят метатеоре-
тический характер. 

В начале нашего исследования мы затронули 
противопоставление концепций, разработанных 
Беккером и Бурдье. Основываясь на исследова-
ниях Петерсона, на которые опирались указан-
ные учёные, мы можем предположить, что искус-
ство в их понимании также должно обладать 
двумя сторонами: производством и потребле-
нием 

Говоря о концепции Говарда Беккера, необхо-
димо отметить, что свои исследования он строил, 
основываясь на аналитической философии и 
символическом интеракционизме. Само понятие 
«мир искусства» позаимствовано из работ                       
А. Данто.  

«Мир искусства» – понятие, возникающее из он-
тологических рассуждений о сущности искусства. 
Их существует большое количество, но в концеп-
ции Беккера мы видим трактовку искусства как 
зеркала, что применительно к произведениям ис-
кусства, следующих реалистичным представле-
нием авторов о мире. Другая же концепция рас-
сматривает искусство как сферу автономную, не 
нуждающуюся в репрезентации. Реализм в пер-
вом случае выступает как критерий, во втором – 
как один из большого количества инструментов 
или методов.  

Специфической чертой такого подхода, доста-
точно близкого к идеям Патерсона, является 

отнесение неоднозначного по своим характери-
стикам явления (или предмета) не к группе произ-
ведений искусства, а к более размытому понятию – 
миру искусства. 

Одним из основных выводов Беккер делает сле-
дующее: мир искусства многогранен, он состоит 
из субъектов, производящих объекты, которые 
сам мир и определяет как объекты искусства. 

Беккер утверждал, что искусство, по своей сущно-
сти, представляет собой результат деятельности 
людей, которые: 

1. Подают идею произведения. 

2. Реализуют её в объективном представлении. 

3. Обеспечивают реализацию путём предостав-
лению необходимых материалов. 

4. Воспринимают произведение искусства (ауди-
тория/зрители). 

Обычно, у большинства людей с миром искусства 
ассоциируются только авторы произведений. 
Здесь же мы видим явную взаимосвязь между 
концепциями Паттерсона, расширяющими пони-
мание понятий «культура» и «искусство». 

Таким образом, Беккер рассматривает искусство 
как результат коллективной сплочённой деятель-
ности людей, отвергая идею о единоличной связи 
автора и его произведения: «Например, для того 
чтобы симфонический оркестр дал концерт, ин-
струменты должны быть придуманы, сделаны и 
их необходимо поддерживать в надлежащем со-
стоянии. Должна быть разработана нотная за-
пись, сочинена музыка с помощью нотной записи, 
а исполнители должны научиться играть по нот-
ным записям на инструментах. Должно быть 
предоставлено время и место для репетиций, 
размещена реклама и проданы билеты, а аудито-
рия, способная слушать, каким-то образом пони-
мать музыку и реагировать на представление, 
должна быть привлечена» [2]. 

Перейдём к анализу концептуального подхода к 
пониманию искусства с точки зрения П. Бурдье. 
Основными понятиями, используемыми им в 
своих работах, являются «габитус», «капитал», 
«поле», а также, исторический материал исследо-
вания искусства с точки зрения социологии. Ав-
торский подход Бурдье основывается на марк-
систском понимании культуры, которая сов-
местно с искусством представляется им обуслов-
ленным социальными предпосылками «полем». 
Однако при этом он не использует критично эко-
номическую традицию Маркса в понимании искус-
ства. 

Бурдье анализирует искусство с точки зрения его 
взаимоотношений с другими сферами жизни че-
ловека (или «полями»), чаще всего с политикой и 
экономикой. Бурдье критично высказывается о 
традиционном эстетическом понимании искус-
ства: «:..вопрос о смысле и ценности произведе-
ния искусства как вопрос о специфике эстетиче-
ского суждения, а с ним и все великие проблемы 
философской эстетики могут быть решены лишь 
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посредством обращения к социальной истории 
поля и одновременно к социологии условий кон-
ституирования специфических эстетических дис-
позиций, требуемых полем на каждом из этапов 
своего развития» [3]. 

Рассмотренные концептуальные подходы имеют 
как схожие, так противоположные стороны. Схо-
жесть заключается в общем для них базисе ис-
следования, основанного на концепции культуры 
производства, а также – на понимании сущности 
искусства. Различие состоит в методах и сред-
ствах к исследованию социального мира искус-
ства. Наибольшую ценность, по нашему мнению, 
для дальнейших исследований социологии искус-
ства представляет тот факт, что, рассматривая 
сферу искусства как индустрию или производ-
ство, мы можем говорить о развитии внутри неё 
традиционных общественных институтов, о по-
иске с её помощью решения социальных 

проблем. Таким образом, социология искусства 
представляет собой огромное поле для исследо-
ваний различных социальных явлений. 

Можем констатировать, что данный подход явля-
ется одним из многих в процессе познания слож-
ной структуры и сущности социологии искусства, 
которая нам представляется особенной сферой 
жизни человека, а, следовательно, является кла-
дезем для научных разработок, как среди социо-
логов, так и для представителей других обще-
ственных наук.  

На данном этапе наших исследований мы так же 
считаем, что данная статья представляет собой 
лишь часть масштабного исследования, посвя-
щённого исследованию искусства с точки зрения 
индустрии и сферы массового потребления её 
продуктов.  
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Аннотация. Новые условия жизни с риском зараже-

ния и критическим ростом заболеваемости Covid-19 

регламентировались и продолжают регламентиро-

ваться законами, указами, постановлениями и 

иными подзаконными актами. По мнению авторов, 

период пандемии COVID-19 внес изменения в ми-

грационную ситуацию на территории России. Осо-

бенно пострадала сфера трудовой миграции, так как 

ограничительные меры, принимаемые государ-

ством, оказали непосредственное влияние не те 

сферы бизнеса, в которых наиболее полно задей-

ствованы иностранные граждане. 
 

Ключевые слова: миграция, трудовая миграция, 

пандемия, ограничительные меры. 

 

   

Annotation. New living conditions with the risk of infec-

tion and a critical increase in the incidence of Covid-19 

have been regulated and continue to be regulated by 

laws, decrees, regulations and other by-laws. The pe-

riod of the COVID-19 pandemic has changed the migra-

tion situation in Russia. The sphere of labor migration 

was particularly affected, as the restrictive measures 

taken by the state had a direct impact on those business 

areas in which foreign citizens are most fully involved. 
 

 

 

 

Keywords: migration, labor migration, pandemic, re-

strictive measures. 

 

                                                                       

 
31 декабря 2019 года жизнь человечества разде-
лилась на «до» и «после». Именно в этот день 
Всемирная организация здравоохранения была 
проинформирована o вспышке новой вирусной 
инфекции, ныне известной как COVID-19 или ко-
ронавирус. Спустя месяц, вспышка COVID-19 
была признана чрезвычайной ситуацией, а в 
марте 2020 г. – пандемией. Начался отчет новой 
реальности, в которой такие понятия и явления 
как средства личной защиты, социальная дистан-
ция, карантин и ограничение передвижений 

определяли весь жизненный уклад населения 
многих стран. 

Новые условия жизни с риском заражения и кри-
тическим ростом заболеваемости Covid-19 регла-
ментировались и продолжают регламентиро-
ваться законами, указами, постановлениями и 
иными подзаконными актами, среди которых та-
кие как Указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения на 
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территории Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», Постановление Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 16.10.2020                            
№ 31 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения COVID-19 в период се-
зонного подъема заболеваемости острыми ре-
спираторными вирусными инфекциями и грип-
пом», Постановление губернатора Московской 
обрасти от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в 
Московской области режима повышенной готов-
ности для органов управления и сил Московской 
областной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах 
по предотвращению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-2019) на терри-
тории Московской области» и т.д. 

Предпринимаемые государством и органами 
управления меры не могли обойти вниманием та-
кой вопрос, как миграция. 

Можно выделить три большие группы мигрантов, 
которые оказались «задеты» ограничительными 
мерами, обусловленными пандемией вируса 
COVID-19: климатические мигранты /зимовщики; 
беженцы; трудовые мигранты. 

За несколько первых месяцев 2020 года глобаль-
ные миграционные потоки претерпели значитель-
ные изменения. Закрытие национальных границ 
и, как следствие, введение жестких ограничений 
на авиаперелеты непосредственно сказались на 
масштабах и направлениях миграционных пото-
ков. В связи с этим одной из наиболее пострадав-
шей категорией мигрантов стали климатические, 
а в еще большей степени — климатические бе-
женцы [1]. 

Как правило, под климатической миграцией под-
разумевают миграцию, обусловленную ухудше-
нием условий проживания в «точке исхода», свя-
занную, например, с экологическими пробле-
мами. Однако, если говорить o России, необхо-
димо вспомнить o таком явлении как «зимов-
щики», то есть, граждане РФ, отбывающие в «теп-
лые страны» на период российской зимы. Как пра-
вило, речь идет o таких странах, как Вьетнам, 
Камбоджа, Таиланд, Индонезия (остров Бали), 
Индия (остров Гоа) и так далее. В сущности, это 
такие же климатические мигранты, только их ми-
грация носит временный характер. Однако «зи-
мовщики», а также, граждане, воспользовавши-
еся резким обвалом цен на туристическом рынке 
и отправившиеся на отдых в феврале-марте 2020 
года, создали ряд трудностей и прецедентов, свя-
занных с их возвращением. 

Однако наибольшие проблемы испытал сегмент, 
занятый трудовыми мигранты, так как эта катего-
рия граждан плотно связывает различные сек-
торы экономики в России, а также же влияет на 
экономическую жизнь стран-доноров.  

Данные статистики за 2014–2018 год показывают, 
что ежегодно в Россию въезжали около 600 тысяч 
мигрантов, в основном, из стран СНГ. Около 
трети въезжающих граждан прибывало из Укра-
ины, которая, таким образом, за последние годы 

вышла в лидеры среди стран-доноров, что обу-
словлено политической обстановкой в этой 
стране. Около 45 % мигрантов приходятся на Ка-
захстан, Таджикистан и Узбекистан практически в 
равных долях [2]. 

Миграционную ситуацию в России в период пан-
демии и карантина начали анализировать и да-
вать прогнозы уже сразу после введения ограни-
чительных мер [3]. Эксперты разошлись в оценке 
ситуации: часть прогнозировала социальный 
взрыв, если государство будет безучастным к 
нуждам мигрантов, которые «застряли» в России 
без работы и средств к существованию по причи-
нам, от них не зависящим, другие, основываясь 
на прецедентах экономических кризисов 2008–
2009 и 2014 гг., скептически оценивали рост ми-
грационной преступности [4]. Государство, соб-
ственно, предприняло те самые необходимые 
меры, в первую очередь, имеется в виду Указ 
Президента Российской Федерации от 18 апреля 
2020 г. № 274 «О временных мерах по урегулиро-
ванию правового положения иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Российской Федера-
ции в связи с угрозой дальнейшего распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
с изменениями от 15 июня 2020 г. № 392, от                                     
23 сентября 2020 г. № 580. В соответствии с ука-
занными правовыми актами всем иностранным 
гражданам, прибывшим в визовом или безвизо-
вом порядке были приостановлены сроки времен-
ного пребывания до 15 декабря 2020 года вклю-
чительно. 

Принятые меры противодействия распростране-
нию коронавирусной инфекции показали нежиз-
неспособность российского миграционного зако-
нодательства в чрезвычайных обстоятельствах. 
Это обусловливает необходимость разработки 
правового механизма, позволяющего оперативно 
реагировать на быстро меняющуюся миграцион-
ную ситуацию в нестандартных условия [5]. Оче-
видно, что государство нуждается в практических 
рекомендациях по профилактике и минимизации 
рисков миграционной преступности, таких как 
увеличение межнациональных конфликтов, тер-
роризм, экстремизм, трансграничная преступ-
ность, рост наркотизации общества, коррупцию, 
криминализацию экономических отношений, об-
щую социальную напряженность [6]. Рост мигра-
ционной преступности обусловлен тем, что в пе-
риод пандемии и карантинных мер, иностранные 
граждане попадают в уязвимое социальное поло-
жение.  

Положение трудовых мигрантов ухудшилось по-
всеместно, не только в Российской Федерации. 
Чтобы проанализировать происходящее, Высшая 
школа экономики и Институт социологии ФНИСЦ 
РАН [7]. провели онлайн-опросы трудовых ми-
грантов, результатом которых стали следующие 
выводы: 

– почти 90 % опрошенных работали в России и в 
предыдущем году; 

– в первом полугодии 2020 г. почти 9 % из выше-
указанных 90 % не имели работы в период с ян-
варя по май, пик безработицы пришелся на ап-
рель; 
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– ситуация кардинально отличалась в Москве и 
Московской области, где были приняты самые 
жесткие ограничительные меры, и в других реги-
онах страны: сокращения занятости в столичном 
регионе начались уже в марте, в то время, как в 
регионах продолжался прирост занятости;  

– в столице в апреле почти 41 % респондентов 
остались без работы, в регионах цифра сокра-
щенных/уволенных была вдвое меньше – 21 %; 

– более высококвалифицированные сотрудники 
имели больше шансов на сохранение рабочего 
места, чем менее опытные работники, от которых 
избавлялись в первую очередь; 

– больше всего пострадали мигранты с неурегу-
лированным правовым статусом, неформально 
занятые и работающие на малых предприятиях; 

– пандемия и ограничения ударили по индустрии 
гостеприимства – гостиницам и ресторанам, 
здесь без работы осталось почти 55 % ранее за-
нятых мигрантов, менее всего пострадала строи-
тельная сфера, где «за бортом» оказалось 18,5 %. 

Среди работников – граждан РФ – работу за пе-
риод пандемии потеряло до 10 %, а среди мигран-
тов – до трети. Разница в цифрах объясняется 
разницей подходов: россияне столкнулись с мас-
совыми сокращениями зарплат (стратегия 
борьбы с кризисами, используемая с 2000-х го-
дов), то трудовые мигранты оказались без рабо-
чих мест вследствие ликвидации оных (закрытие 
бизнеса). 

Трудовые мигранты – важная часть трудового 
рынка России, а их трудовые доходы – важная 

часть экономики союзных государств. Вне всякого 
сомнения, карантинные меры и приостановка де-
ятельности многих предприятий в России стали 
сильнейшим шоком не только для тех, кто нахо-
дился в России, но и для тех, кто собирался при-
ехать в нее в марте-мае [8]. 

Сложность миграционно-трудовой ситуации в 
России заключается в том, что происходит выдав-
ливание мигрантов из сферы легального бизнеса 
в теневой, что приводит к росту сверхэксплуата-
ции рабочей силы. Находясь в состоянии безра-
ботицы и безденежья, без возможности вер-
нуться на Родину, работники согласны на самые 
низкие ставки, на работу в опасных условиях, се-
рую зарплату, которая выплачивается на основа-
нии устных договоренностей, и все чаще – не вы-
плачивается либо задерживается. Трудовые ми-
гранты сейчас представляют собой очень удоб-
ную для сверхэксплуатации группу в условиях 
ожидаемого снижения уровня жизни стран-мигра-
ционных доноров рабочей силы, в том числе, из-
за падения потока денежных переводов из Рос-
сии [9].  

На наш взгляд, та часть мигрантов, которая оста-
лась по каким-либо причинам без источников до-
хода и не собирающиеся возвращаться домой, 
являются также и потенциалом для преступных 
схем ОПГ.  

Противодействовать этому механизму можно 
только превентивными мерами на практическом 
уровне, а именно усилить профилактику. На зако-
нодательном уровне необходимо же рассмотреть 
сроки и механизмы возвращения данной катего-
рии мигрантов на родину.  
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Аннотация. В статье проанализированы установки и 

практики гражданской активности молодежи Белго-

родской области. Отмечено, что довольно высокий 

уровень участия молодежи в общественных объеди-

нениях по большей части является следствием 

внешней мобилизации либо использованием ре-

сурса общественных институтов для достижения 

личных целей. Уровень готовности к неконвенцио-

нальной гражданской активности у молодежи, ско-

рее, низкий. Решение общественно значимых про-

блем важно для молодежи, прежде всего, в контек-

сте реализации частных интересов, что может быть 

использовано общественными и государственным 

структурами в качестве механизма актуализации ре-

сурса общественно-политического участия моло-

дежи. 
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Annotation. The article analyzes the attitudes and prac-

tices of civic engagement of youth in the Belgorod re-

gion. It is noted that a fairly high level of youth partici-

pation in public associations is mostly a consequence of 

external mobilization or the use of the resource of pub-

lic institutions to achieve personal goals. The level of 

readiness for unconventional civic engagement among 

young people is rather low. The solution of socially sig-

nificant problems is important for young people, first of 

all, in the context of realizing private interests, which 

can be used by public and state structures as a mecha-

nism for updating the resource of social and political 

participation of young people. 
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ведение. Современное общество все в 
большей степени приобретает сетевой ха-

рактер – как со всеми позитивными коннотациями 
данного понятия, так и с негативными характери-
стиками. Сетевое общество – это, прежде всего, 
социальная система, в которой отсутствует жест-
кая иерархическая пирамида, а группы влияния 
конкурируют друг с другом, заручаясь поддерж-
кой масс. Это общество с высокой степенью 

сегрегации, определяемой ценностными предпо-
чтения, статусными характеристиками и цифро-
вой компетентностью его участников. В сетевом 
обществе групповые солидарности, как правило, 
доминируют над общегражданской идентично-
стью, а государство все в большей мере рассмат-
ривается, как технологическая платформа для 
организации коммуникации граждан и оказания 
им услуг. Принятие решений утрачивает четкую 
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субъектность, а сам процесс принятия решений 
во многом деинституциализируется. Такого рода 
трансформация социальных и политических от-
ношений, с одной стороны, может порождать мас-
совую фрустрацию у граждан, оказывающихся в 
ситуации крушения патернализма, утраты при-
вычных ценностных ориентиров и поведенческих 
фреймов. С другой, она создает мощный запрос 
на индивидуальную и групповую субъектность, го-
товность к объединению и сотрудничеству ради 
достижения частных и коллективных целей. Тех-
нологический аспект «сетевизации» общества – 
то есть уход значительного объема социальных 
коммуникаций в виртуальное пространство – со-
здали мощную основу для самопрезентации ин-
дивидов и групп – в том числе, в сфере граждан-
ского участия1. 

Длительное время российское общество было 
структурировано по вертикали, и этот выработало 
специфический тип гражданской активности – 
«снизу вверх» – в виде апелляции к власти в рам-
ках транслируемых этой же властью смыслов и 
ценностей. Носители подобной гражданской ак-
тивности проходили селекцию и либо встраива-
лись в систему государственной власти или ква-
зиобщественных организаций (комсомол, проф-
союзы и пр.), либо маргинализовывались. И когда 
с крушением СССР рухнула и система централи-
зованной селекции и поощрения социальной ак-
тивности граждан, а параллельно с этим сформи-
ровались новые каналы реализации частных ин-
тересов – бизнес, политика, общество стало ато-
мизироваться, а ценности гражданского акти-
визма и общественного участия во многом де-
вальвировалась. Для подавляющего большин-
ства россиян в непростых социально-экономиче-
ских условиях индивидуальное выживание полу-
чило однозначный ценностный приоритет по 
сравнению с кооперацией и общим благом. 

Нынешнее поколение российской молодежи прак-
тически не испытало травму перехода от совет-
ского к постсоветскому обществу и социализиро-
валось в условиях относительно плавной соци-
альной динамики 2000–2010-х гг. Сетевая струк-
тура общества для молодежи воспринимается 
уже естественной, а быстрый переход от одной 
статусной позиции к другой носит характер 
нормы. Соответствующим образом воспринима-
ется и наличие многих солидарностей, в том 
числе, ситуативных [2, c. 161–163]. Плюс к этому, 
начиная с середины 2000-х гг., российская власть 
стала активно формировать механизмы обще-
ственно-политической мобилизации молодежи в 
рамках лоялистских, патриотических, волонтер-
ских и пр. движений. 

Методы и организация исследования. Целью дан-
ной статьи является определение готовности мо-
лодежи к самоорганизации и распространенности 
соответствующих практик, места гражданской ак-
тивности в системе смысложизненных ориента-
ций молодежи и способов ее реализации.  

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта                                     
№ 20-011-31451. 

В эмпирической основе статьи – результаты со-
циологического исследования, проведенного в 
Белгородской области АНО «Консалтинговое 
агентство социального мониторинга и массовых 
коммуникаций» в 2019 г. (N = 4812 респондентов 
в возрасте от 12 до 25 лет). 

Результаты исследования и их обсуждение. Под 
гражданской активностью молодежи мы пони-
маем совокупность установок и практик, ориенти-
рованных на выявление и решение социальных 
проблем разного уровня посредством социаль-
ного творчества и самоорганизации молодых лю-
дей. При этом гражданскую активность целесооб-
разно выделять из системы общественного уча-
стия, в котором может отсутствовать «граждан-
ский» компонент, связанный с осознанием личной 
ответственности (как отмечает О.Н. Яницкий, 
«общественное участие может быть сугубо мас-
совым – толпою, а не личным выбором и волеизъ-
явлением, т.е. не гражданским в строгом смысле 
слова» [4, c. 54]). 

Включение молодежи в практики гражданской ак-
тивности имеет особое значение как для развития 
локальных и более масштабных сообществ, для 
повышения эффективности социальной регуля-
ции, так и для самой молодежи. В первом случае 
гражданская активность способствует аккумуля-
ции индивидуальных и групповых ресурсов разви-
тия, росту объема социального капитала, создает 
базу для социальных инноваций и преобразова-
ния местного сообщества, способствует повыше-
нию эффективности государственного и муници-
пального управления, создавая для него конку-
рентную среду. Во втором – формирует у моло-
дежи чувство социальной ответственности, повы-
шает уровень социальной компетентности и, при 
определенных условиях, является социальным 
лифтом. 

Результаты социологического исследования сви-
детельствуют о том, что современная молодежь 
ориентирована, прежде всего, на частную жизнь, 
и, исходя из этого, формулирует критерии жиз-
ненного успеха. Самым главным в своей жизни 
здоровье считают 72,69 % опрошенных, семью и 
ее благополучие – 72,05 %, деньги, хороший за-
работок – 26,29 %, любовь – 20,20 %, получение 
от жизни удовольствия – 17,79 %, реализацию 
своих таланта и способностей – 17,04 %, карьеру – 
13,90 %, хорошее образование – 13,24 %, сво-
боду, независимость от других – 11,33 %, профес-
сионализм – 7,96 %, пользу своей стране – 5,86 %, 
покой – 4,48 %, веру – 3,41 %, власть – 2,27 %, 
славу, популярность – 1,60 %. 

Польза стране, обществу в системе жизненных 
приоритетов находится на одном из последних 
мест. Но это, опять же, не следует рассматривать 
как социальную аномалию, а скорее – как пре-
дельно рационализированный взгляд на жизнь. 
Можно также предположить, что, декларируя в ка-
честве жизненных приоритетов здоровье и 
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семью, часть молодых людей отдает себе отчет в 
том, что и здоровье, и хорошая семья отнюдь не 
противоречат идее общественной пользы.  

Соответственно, и в перечне критериев жизнен-
ного успеха лидирует хорошая семья – так счи-
тают 65,92 % молодежи. Службу своей стране и 
Отечеству в качестве критерия жизненного 
успеха выбирают лишь 12,70 % опрошенных. 

Соответствующие диспозиции свидетельствуют, 
прежде всего, о балансе приоритетов приватной 
и общественной жизни и успеха в сознании моло-
дежи. Но тот факт, что личное находится в без-
условном приоритете по отношению к обществен-
ному, в принципе, не влечет автоматически низ-
кий уровень гражданской активности. Просто 
нужно понимать, что гражданская активность по-
давляющего большинства современной моло-
дежи имеет в основе своей не альтруистическую 
мотивацию, а тесно связана с личными интере-
сами. Когда эти интересы актуализируются, моло-
дые люди демонстрируют высокую готовность к 
сотрудничеству, объединению с другими людьми – 
об этом говорят 90,98 % опрошенных (не готовы к 
этому лишь 2,78 %). Конечно, декларируемая го-
товность достаточно далека от реальных практик, 
тем не менее, наличие подобной диспозиции во 
многом говорит о преодолении, по крайней мере, 
на ментальном уровне, ситуации социальной ато-
мизации, которая была очень влиятельным трен-
дом еще каких-либо 10–15 лет назад [1, c. 109–
115].  

Косвенным свидетельством периферийности для 
молодежи общественной проблематики служит 
то, что лишь для 2,68 % опрошенных личностно 
важным эффектом интернет-пользования явля-
ется высказывание своей позиции по обще-
ственно значимым проблемам. 

Детализация установок на проявления граждан-
ской активности говорит о следующем. Для за-
щиты прав, реализации частных и коллективных 
интересов готовы: 

– высказывать свою точку зрения руководству ор-
ганизации, в которой они работают (учатся), даже 
если эта точка зрения противоречит позиции ру-
ководства 65,73 % опрошенных молодых людей 
(не готовы к этому 20,35 %); 

– открыто высказывать свою позицию в интернет-
пространстве 42,73 % (не готовы – 23,25 %); 

– участвовать в разрешенных акциях протеста 
31,90 % (не готовы – 44,18 %); 

– участвовать в неразрешенных протестных ак-
циях 9,23 % (не готовы – 70,95 %); 

– вступить в организацию, официально признан-
ной экстремистской 5,92 % (не готовы – 77,62 %). 

В данном случае, речь идет о готовности – наборе 
установок, которые могут при определенных 
условиях реализоваться, а могут – и нет. Тем не 
менее, опрос показал достаточно высокий уро-
вень и реального (по самооценке) участия моло-
дых людей в молодежных объединениях или 

общественно-политических организациях –                                    
30,49 %. 

Как правило, это волонтерские (39,74 % участни-
ков), творческие (26,45 %) или спортивные (21,06 %) 
объединения. В меньшей мере – военно-патрио-
тические (13,02 %), политические (10,02 %), эко-
логические (9,48 %) или религиозные (2,25 %). Ис-
следование, проведенное в Саратовской области 
также выявило, что в повседневных проявлениях 
гражданский активизм чаще воплощается в во-
лонтерстве (помощи социально уязвимым группам 
населения) и экологических акциях [2, c. 90–100]. 

Доминирование волонтерства в системе обще-
ственного участия молодежи заставляет ставить 
вопросы о характере и мотивации этого участия. 
О постоянном участии в волонтерской деятельно-
сти заявили 17,10 % участников опроса, об эпизо-
дическом – 24,50; еще 9,12 % отметили, что соби-
раются заняться ею; 31,46 % опрошенных не ис-
ключили для себя возможность заняться волон-
терством; неприятие волонтерской деятельности 
разделяют лишь 9,79 % опрошенных. Таким об-
разом, потенциал волонтерства в молодежной 
среде находится на достаточно высоком уровне, 
и вопрос его актуализации состоит в поиске эф-
фективных форм мобилизации. 

Декларируемая мотивация реального или пред-
полагаемого участия в волонтерской работе но-
сит преимущественно альтруистический характер – 
это желание помочь людям – об этом заявили две 
трети (65,57 %) респондентов. Значимыми также 
являются мотивы расширения круга общения 
(30,00 %), приобретение опыта в новой деятель-
ности (26,89 %), возможность решить общие для 
себя и для других проблемы (25,00 %), желание 
найти интересное занятие в свободное от учебы 
(работы) время (24,00 %). И в данном случае 
можно усмотреть определенное противоречие, 
которое заключается в том, что когда речь идет о 
жизненных приоритетах или критериях жизнен-
ного успеха, польза обществу находится на их пе-
риферии, а в мотивации волонтерской деятель-
ности желание помочь людям – на первом месте. 
Но на самом деле, это противоречие снимается 
тем, что, во-первых, альтруистическая мотивация – 
это, прежде всего, декларация, причем, во мно-
гом – декларация о намерениях, поскольку звучит 
применительно к потенциальной или крайне эпи-
зодической волонтерской деятельности. У штат-
ных, если можно так выразиться, волонтеров дан-
ная мотивация смещена в сторону профессиона-
лизации и расширения кругов коммуникации. И 
во-вторых, волонтерская деятельность все же бо-
лее предметна по своим результатам, и ее потен-
циальная или реальная польза для конкретных 
людей более ощутима, нежели долгосрочный эф-
фект от альтруистических жизненных стратегий в 
целом. 

Выводы. Таким образом, социологический ана-
лиз установок и практик молодежи региона дает 
основание для вывода о том, что гражданская ак-
тивность для нее является периферийной в си-
стеме жизненных приоритетов, но вполне норма-
тивной с точки зрения признания ее значимости 
и, отчасти, конкретных жизненных практик. При 
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этом довольно высокий уровень участия моло-
дежи в общественных объединениях по большей 
части является следствием внешней мобилиза-
ции либо использованием ресурса общественных 
институтов для достижения личных целей. Также, 
для молодежи свойствен достаточно низкий уро-
вень готовности к неконвенциональной граждан-

ской активности. Решение общественно значи-
мых проблем важно для молодежи, прежде всего, 
в контексте реализации частных интересов и дан-
ный мотивационный механизм необходимо за-
действовать общественным и государственным 
структурам для актуализации ресурса обще-
ственно-политического участия молодежи.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается сущ-

ность надомного социального обслуживания граж-

дан пожилого возраста: актуальность, дается основ-

ное определение, а также анализируются основные 

цели, которые стоят перед социальными работни-

ками. Основной упор в статье делается на рассмот-

рении организационных основ данной профессио-

нальной деятельности социальных работников. В 

рамках организационных основ авторы рассматри-

вают основные положения, по которым осуществля-

ется контроль полноты и качества предоставляемых 

социальных услуг гражданам. Приводится перечень 

документов, которые необходимы для постановки 

на надомное социальное обслуживание, описыва-

ются причины, по которым может быть прекращено 

оказания социальных услуг. 
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адомное социальное обслуживание на сего-
дняшний день играет огромную роль в соци-

альной защите пожилых граждан, это связано с 
тем, что оно, в первую очередь, направлено на 
удовлетворение базовых потребностей пожилых 
людей.  

Социальное обслуживание на дому – одна из са-
мых оптимальных форм предоставления соци-
альной помощи гражданам пожилого возраста в 
рамках адаптационного процесса. В организаци-
онном и экономическом плане этот вид услуг 
наиболее эффективен и целесообразен. Это свя-
зано с тем, что пожилые люди находятся у себя 
дома и им не нужно адаптироваться к новым жи-
лищным условиям, а также нет необходимости 
создавать специальные помещения, в которых 

будет реализоваться социальное обслуживание 
[4]. 

Надомное социальное обслуживание граждан по-

жилого возраста ставит перед собой разнообраз-
ные цели. Одной из основных целей данного вида 
деятельности является оказание социальных 
услуг гражданам пожилого возраста на дому, 
кроме того, определяются виды и формы оказа-

ния помощи. Помимо этого, в рамках реализации 

надомного социального обслуживания специали-
сты должны способствовать повышению жизнен-

ного уровня пожилых людей, а также, следить за 
тем, чтобы им услуги оказывались качественно, а 

пожилые люди чувствовали себя в социальном 

плане защищенными. 

Н 
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Надомное социальное обслуживание граждан по-
жилого возраста является сложной и многогран-
ной сферой человеческой деятельности. В связи 
с этим, перед рассмотрением организационных 
основ надомного социального обслуживания це-
лесообразно проанализировать, какие требова-
ния предъявляются специалистам в данной обла-
сти [9].  

Совет по образованию США разработал 9 про-
фессиональных требований к социальным работ-
никам, работающим в системе надомного соци-
ального обслуживания: 

1) уметь распознать и дать оценку ситуацию, ко-
торая сложилась в семье пожилого человека; 

2) разработать план, который будет способство-
вать улучшению благосостояния пожилого чело-
века, а также обеспечить его выполнение; 

3) проконсультировать граждан пожилого воз-
раста, по вопросам имеющихся социальных 
служб, которые могут быть ему полезны для 
адаптации к современным условиям и обеспе-
чить взаимосвязь между этими учреждениями и 
гражданами пожилого возраста; 

4) защищать те категории граждан пожилого воз-
раста, которые наиболее уязвимы или страдают 
от дискриминации; 

5) способствовать эффективному и гуманному 
действию систем, которые оказывают пожилым 
людям социальные услуги, а также предостав-
ляют ресурсы и возможности; 

6) принимать активное участие в создании си-
стем социальных услуг, возможностей и ресур-
сов, которые будут наиболее справедливыми, 
чувствительными и обоснованными при распре-
делении социальных услуг между их получате-
лями. А также способствовать устранению тех си-
стем, которые не попадают под данные требова-
ния; 

7) уметь оценить эффективность своей проде-
ланной работы; 

8) постоянно совершенствоваться в профессии, 
тем самым увеличивая свою базу профессио-
нальных знаний при соблюдении стандартов и 
этических норм профессии; 

9) содействовать совершенствованию социаль-
ной службы, которая занимается реализацией 
надомного социального обслуживания [1]. 

Данные сформулированные требования по отно-
шению к социальному работнику, деятельность 
которого направлена на реализацию надомного 
социального обслуживания, оказали влияние на 
становление надомного социального обслужива-
ния не только в США, но и в Российской Федера-
ции. 

Надомное социальное обслуживание пожилых 
людей реализуется по средствам оказания им со-
циальных услуг в соответствии с территориаль-
ным перечнем социальных услуг, которые 

гарантированы государством. Данный вид про-
фессиональной деятельности реализуется на 
временной (до 6 месяцев) или на постоянной ос-
нове. Все социальные услуги, которые гарантиро-
ваны государством, предоставляются гражданам 
пожилого возраста бесплатно, также социальные 
услуги могут предоставлять за счет частичной и 
полной оплате [5]. 

Для всех граждан, которые находятся на надом-
ном социальном обслуживании, создается инди-
видуальный план обслуживания и составляется 
график посещения. Индивидуальный план и гра-
фик посещения утверждается директором соци-
ального учреждения и согласуется с гражданином 
пожилого возраста, которому предоставляют со-
циальные услуги. Во время каждого посещения 
пожилого человека социальный работник ведет 
журнал социального обслуживания и ежемесячно 
предоставляет его заведующему отделением по 
надомному социальному обслуживанию для осу-
ществления контроля. 

Осуществление контроля полноты и качества, 
предоставляемых гражданам социальных услуг, 
реализуется посредством осуществления прове-
рок как заведующим отделением по надомному 
социальному обслуживанию, так и руководите-
лем учреждения социального обслуживания. Во 
время проверок составляется акт, который 
оформляют в журнале проверок качества соци-
ального обслуживания [7]. 

Для постановки на надомное социальное обслу-
живание гражданам пожилого возраста необхо-
димо предоставить в учреждение такие доку-
менты, как: 

1. Заявление на прием на надомное социальное 
обслуживание. 

2. Паспорт гражданина РФ. 

3. Вид на жительство, сведения о регистрации 
(данные документы необходимы для людей без 
гражданства и иностранных граждан).  

4. Медицинская справка о необходимости в по-
лучении социальных услуг, а также об отсутствии 
медицинских противопоказаний. 

5. Акт обследования жилищных условий пожи-
лого человека. 

6. Сведения о размере пенсии. 

7. Справка о составе семьи пожилого человека. 

8. Если гражданин пожилого возраста проживает 
совместно с членами своей семьи, то необхо-
димы справки о доходах каждого из члена семьи. 

9. При наличии у гражданина пожилого возраста 
инвалидности предоставляется справка об инва-
лидности. 

10. Договор, который заключается между соци-
альным учреждением и гражданином пожилого 
возраста [6]. 
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После предоставления всех необходимых доку-
ментов в одиннадцатидневный срок руководство 
социальным учреждением принимает решение о 
постановки пожилого человека на постоянное или 
временное надомное социальное обслуживание 
или об отказе в постановке на обслуживание. Лю-
бое из принятых решений сообщается гражда-
нину пожилого возраста в письменной форме. В 
случае невозможности постановки на социальное 
обслуживание гражданина ставят на очередь. В 
последствие постановка на социальное обслужи-
вание на дому осуществляется в порядке очеред-
ности. 

После постановки на надомное социальное об-
служивание граждане пожилого возраста знако-
мятся со списком социальных услуг, которые им 
будут оказывать. Помимо этого, пожилые люди 
знакомятся с правилами и условиями предостав-
ления социальных услуг, а также, с правилами по-
ведения граждан пожилого возраста, которые 
были приняты на надомное социальное обслужи-
вание [3]. 

Следует также отметить, что пожилому человеку 
может быть отказано в постановки на социальное 
обслуживание по ряду причин: нет оснований для 
предоставления услуг; были предоставлены не-
полные или недостоверные сведения; у пожилого 
человека есть медицинские противопоказания к 
социальному обслуживанию на дому. 

Гражданина пожилого возраста могут снять с 
надомного социального обслуживания по следу-
ющим причинам: 

1. Гражданин лично написал заявление об от-
казе от надомного социального обслуживания. 

2. Закончился срок действия договора на надом-
ное социальное обслуживание. 

3. У гражданина пожилого возраста были выяв-
лены медицинские противопоказания. 

4. Были нарушены договорные условия оплаты 
за предоставленные социальные услуги. 

5. Возникли условия, при которых есть угроза 
здоровью и жизни социального работника. 

6. Смерть пожилого человека [7]. 

Граждане пожилого возраста снимаются с надом-
ного социального обслуживания приказом руко-
водителя учреждения, которое осуществляет ре-
ализацию надомного социального обслуживания. 

В каждом учреждении, реализующем надомное 
социальное обслуживание граждан пожилого воз-
раста, присутствуют информационные стенды, на 
которых размещается следующая информация: 

1. Информация о порядке предоставления госу-
дарственных социальных услуг. 

2. Приводится информация о перечне докумен-
тов, которые необходимо предоставить для по-
становки на надомное социальное обслуживание. 

3. Помимо перечня необходимых документов, на 
информационных стендах размещают требова-
ния и образцы оформления данных документов. 

4. Размещается информация о графике приема 
граждан по интересующим вопросам. 

5. Информация об условиях предоставления со-
циальных услуг и оснований, по которым они 
предоставляются. 

6. Приводится полный список социальных услуг, 
которые гарантированы государством. 

7. Кроме списка гарантированных социальных 
услуг, приводится перечень дополнительных 
услуг, которые может предложить отделение по 
надомному социальному обслуживанию. 

8. Также, на информационных стендах разме-
щают информацию об государственных стандар-
тах, на основании которых осуществляется реа-
лизация надомного социального обслуживания; 
основания для отказа в постановке на надомное 
социальное обслуживание; медицинские проти-
вопоказания к надомному социальному обслужи-
ванию и т.д. [2]. 

Помимо информационных стендов необходимую 
информацию могут предоставить и сотрудники 
социального учреждения. Сотрудники могут про-

консультировать устно или письменно. Информи-
рование граждан может осуществляться при по-
мощи телефонной связи, почтовой связи, а также 
при помощи СМИ и печатных раздаточных мате-
риалов [8]. 

Таким образом, надомное социальное обслужи-
вание граждан пожилого возраста является на се-
годняшний день востребованной формой предо-
ставления социальных услуг нуждающимся. Вме-
сте с тем, надомное социальное обслуживание 

представляет собой в организационном плане 
сложную систему. 
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Аннотация. В статье для определения социально-

правовой природы коррупции в сфере образования 

первоначально указывается на формы ее проявле-

ния в высших учебных заведениях. Далее констати-

руется, что атмосфера коррупции в системе высшего 

образования приводит не только к снижению 

уровня профессиональной подготовки специали-

стов, но и к девальвации норм морали и нравствен-

ности, а также к деградации и распаду общества. 

Предлагается комплекс мер по предупреждению 

коррупционных проявлений в сфере высшего обра-

зования. 
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Annotation. In order to determine the socio-legal na-

ture of corruption in the field of education, the article 

initially indicates the forms of its manifestation in higher 

education institutions. It is further stated that the at-

mosphere of corruption in the higher education system 

leads not only to a decrease in the level of professional 

training of specialists, but also to the devaluation of 

moral standards, as well as to the degradation and dis-

integration of society. Proposed a set of measures to 

prevent corruption manifestations in the sphere of 

higher education. 
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режде всего, заметим, что практически каж-
дый из нас хоть раз в жизни слышал (а мо-

жет и сталкивался) о тех или иных проявлениях 
коррупции в сфере образования (новости, слухи 
между студентами, рассказы друзей и др.). В ча-
сти определения социально-правовой природы 
коррупции в сфере образования стоит указать, 
как, в основном, проявляет себя коррупция в выс-
ших учебных заведениях. Коррупция здесь, как 
правило, выражается в следующих формах: 

1) при сдаче экзаменов и зачетов – вымогатель-

ство взяток со стороны преподавателей, подстре-
кательство к взяточничеству со стороны студен-

тов, злоупотребление служебным положением;  

2) при получении различных благ - поездки, кон-

курсы, стажировки студентов на внеконкурсной 

основе или при отсутствии соответствия необхо-
димым критериям; 

3) при назначении стипендий, пособий, грантов – 
выдача или получение на основании доводов или 

критериев, не являющихся первостепенными и 

определяющими;  

4) в форме служебного подлога – подделка ве-
домостей, зачетных книжек, внесение в них недо-

стоверных сведений. 

Преподавательская деятельность представляет 
собой тесное взаимодействие преподавателя и 
обучаемого, основанное не только на правовых 
предписаниях, регулирующих образовательную 
деятельность, но и на некоторых правилах меж-
личностного общения, обусловленных нрав-
ственно-этическими установками, как педагога, 
так и студента. Вместе с тем, можно констатиро-
вать, что в системе высшего образования практи-
чески сформировался явный «рынок», а оценка 
за экзамен (зачет) в полной мере стала своеоб-
разным «товаром». Высшее образование, как и 
знания, теряют свой статус и значимость, ведь те-
перь знания не ценятся, а ценится лишь «размер 
кошелька». Родители пойдут на многое, лишь бы 
их ребенок получил долгожданную «корочку» под 
название «диплом», которая поможет их ребенку 
устроиться на престижную работу и занимать до-
стойную должность. Другой вопрос: Сможет ли 
этот ребенок оправдать «проплаченную ко-
рочку»? И здесь возникают сомнения и даже 
страх, когда такой «специалист» начнет испол-
нять свои функции в сфере медицины, юриспру-
денции и иных жизненно-важных областях. 

Так, Портал для молодых специалистов 
«Career.ru» 13–20 января 2014 г. провел опрос 
среди 2436 российских студентов и выяснил, что 
пятая часть студентов готова дать взятку, лишь 
бы успешно сдать текущую сессию. Среди опро-
шенных 69 % отказались бы от заманчивой 

П 
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перспективы заплатить деньги, из них 10 % обра-
тились бы с жалобой на преподавателя, предло-
жившего им подобное. Несмотря на все это, ста-
тистика вырисовывается довольно печальная. 
Так, по результатам опроса, 22 % студентов при-
знались, что давали взятки в вузе, при этом за по-
следние 2 года ситуация не изменилась. В боль-
шинстве случаев студенты «выкладывали» 
деньги за положительную оценку на экзамене                    
(12 %) или зачете (13 %), около 2 % респондентов 
заплатили за свое поступление, а 1 % – за то, 
чтобы сохранить свой статус студента, когда над 
ними нависла угроза отчисления. При этом мно-
гие из опрошенных студентов сообщили, что да-
вали взятки не по своей инициативе, а под давле-
ние руководства вуза, а именно, 42 % признались, 
что преподаватель вынудил их расплатиться за 
хорошую учебу рублем. В то же время, треть из 
тех, кто давал «на лапу», указал, что сам проявил 
такую инициативу, потому что довел ситуацию до 
критической точки; 28 % решались на подкуп, упо-
добляясь другим студентам (им не хотелось как-
то выделяться из общей массы); 26 % опрошен-
ных - просто лень было готовиться. В среднем 
размер взятки, согласно ответам респондентов, 
составил около 5000 р. Также, отмечается, что в 
сравнении с 2012 г. отношение студентов к взят-
кам стало более либеральным: так, если 2 года 
назад, строго против коррупции в вузах высту-
пали 65 % студентов, то на сегодняшний день та-
ковых осталось 59 % (на 6 % меньше). Каждый 
четвертый из опрошенных признался, что не ви-
дит в этом ничего предосудительного, а 2 % уве-
рены, что без взяток в вузе вообще невозможно 
учиться [1]. 

Негативное последствие взяточничества остро 
отражается на студентах, которые в последую-
щем начинают воспринимать взяточничество, как 
нормальное явление. «Покупка» оценок и дипло-
мов формирует представление о том, что за 
деньги можно купить что угодно. Также, у обучаю-
щихся пропадает какая-либо мотивация к учебе. 
Студентам проще «купить экзамен», а не сдавать 
его самостоятельно.  

Таким образом, атмосфера коррупции в системе 
высшего образования приводит не только к сни-
жению уровня профессиональной подготовки 
специалистов, но, что не менее важно, к деваль-
вации норм морали и нравственности. А это, в 
свою очередь, приводит к деградации и распаду 
общества. 

Соответственно, необходим комплекс мер по пре-
дупреждению коррупционных проявлений, 
прежде всего, при проведении государственных 
аттестационных и экзаменационных мероприя-
тий. Так, М.А. Грибков совершенно справедливо 
предлагает при проведении государственных ат-
тестационных и экзаменационных мероприятий 
привлекать специалистов сторонних высших 
учебных заведений в целях более объективной 
оценки знаний выпускников [2, с. 84]. 

Также, целесообразно широко распространять 
объективную информацию о том, что «дают» ди-
пломы различных вузов. Рейтинги вузов, осно-
ванные на данных о зарплатах и местах работы 
их выпускников, понизят котировки тех институ-
тов, которые торгуют своими дипломами, и 
наоборот, укрепят репутацию по-настоящему 
«сильных» учебных заведений. В частности,                             
Е.А. Музалевская отмечает: «Определение стои-
мости диплома и престижности того или иного 
вуза должно происходить рыночным путем. В раз-
витых странах каждый вуз отслеживает последу-
ющую биографию своих выпускников, размещая 
данные об их зарплате в первые пять лет после 
окончания вуза в открытом доступе в интернете. 
Так и формируется рейтинг вузов, определяемый 
не министерством, а рынком. Кроме того, в запад-
ных странах активно работают ассоциации вы-
пускников, которые следят за работой своего 
вуза, составляют его программы, берут оттуда 
людей к себе на работу, будучи капитанами про-
мышленности. В России же ассоциации выпуск-
ников раз в год собираются, чтобы выпить» [3].  

Получение диплома – это одна из важнейших сту-
пеней становления человека, его дальнейшего 
существования и личного благополучия. Оконча-
ние университета с получением «цветного ли-
сточка со штампом», подтверждающим профес-
сиональные навыки, принято с давних времен от-
мечать с широким размахом. Для студента, полу-
чившего диплом о высшем образовании, это гран-
диозный праздник, который в последующем он 
старается отмечать каждый год на встрече вы-
пускников, как лишний повод отпраздновать.  

Российские бизнесмены уже сейчас начинают по-
нимать необходимость подготовленных, квали-
фицированных кадров, а потому, так или иначе 
начинают влиять на программы, присматрива-
ются к различным вузам. В нынешней демогра-
фической ситуации, когда в скором времени коли-
чество выпускников будет равняться количеству 
мест в вузах, учебные заведения будут вынуж-
дены сражаться за студентов. Тогда сами вузы 
будут создавать ассоциации выпускников и пуб-
ликовать данные об их дальнейшей карьере. 

Преодоление коррупции в России во многом 
осложняется тем, что в системе образования кор-
рупция стала нормой жизни, а в некоторых слу-
чаях и единственной возможностью получить но-
минально бесплатные услуги, которые государ-
ство обязано предоставлять своим гражданам. И 
здесь мы абсолютно солидарны с В.Л. Римским в 
том, что без преодоления коррупции именно в си-
стеме образования, невозможно надеяться на су-
щественное снижение общего уровня коррупции 
в нашей стране [4, с. 385], так как это противо-
естественная модель поведения формируется 
одномоментно с пониманием выпускника окружа-
ющего социума, правильного существования, 
взаимодействия с ним. 
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Аннотация. РУДН, являясь самым интернациональ-

ным вузом страны, обладает уникальной возмож-

ность изучать представления студентов из различ-

ных стран мира. Данный обзор кратко знакомит чи-

тателей с результатами социологического опроса 

иностранных студентов РУДН, посвященному изуче-

нию их представлений о безопасности нахождения 

в России по сравнению с родным регионом. Опи-

саны основные направления понимания студентами 

терроризма, его причин, черт террориста, студенты 

оценили безопасность в России и способность вла-

стей их защитить. Данная информация может быть 

полезна службам других вузов, где обучаются ино-

странные студенты. 
 

Ключевые слова: безопасность; терроризм; студен-

чество; иностранные студенты; СМИ. 

 

   

Annotation. RUDN University is the most international 

university in the country, and as the result it has a 

unique opportunity to study the ideas of students from 

different countries of the world. This review briefly ac-

quaints readers with the results of a sociological survey 

of foreign students of RUDN University, dedicated to 

the study of their ideas about the safety in Russia in 

comparison with their native region. The main direc-

tions of understanding by students of terrorism, its 

causes, terrorist features are described, also students 

assessed the security in Russia and the ability of the au-

thorities to protect them. This information can be useful 

to the services of other universities where foreign stu-

dents study. 
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итуация в современном мире такова, что по-
чти в каждом выпуске новостей мы видим 

репортаж о случаях проявления социального 
насилия. Это стало одной из важнейших проблем 
современной изменчивой действительности. Рас-
тет беспокойство граждан, связанное с их неуве-
ренностью в собственной безопасности. Можно 
сказать, что мир, в котором мы живем, полон со-
бытий и явлений, носящих как положительный, 
так и негативный, а порой и ужасающий характер. 
Говоря об ужасающих явлениях, нельзя не упомя-
нуть терроризм, который получил широкое рас-
пространение в XXI веке. Терроризм, в основном, 
взят на вооружение радикально настроенными 
группировками или же некоторыми слоями насе-
ления тех или иных стран, которые пытаются при-
влечь внимание мирового сообщества. Террори-
стическая активность и характер ее проявлений, 
ее стремительное развитие, прямо говорят о вы-
сокой степени актуальности террористической 
угрозы. Количество совершающихся терактов 
непрерывно растет и большинство специалистов 
отнюдь не прогнозируют их снижения в ближай-
шем будущем, именно поэтому изучение 

вопросов безопасности представляет собой одну 
из самых острых и актуальных проблем на сего-
дняшний день. По данным Фонда «Общественное 
мнение», страх террористических атак с 2015 
года не покидает сознание россиян, хотя и не 
находится на первой позиции (не более трех от-
ветов на вопрос «Если говорить о ситуации в Рос-
сии, то что из перечисленного прежде всего вы-
зывает у вас лично тревогу и опасения?» 12 % от-
ветов в 2015 году, 19 % – в 2016 году, 17 % – в 
2017 году, 16 % – в 2018 году, 12: – в 2019 году) 
[5]. 

Терроризм относится к количеству самых небез-
опасных и труднопрогнозируемых явлений 
нашего времени. По сравнению с другими типами 
насилия, собирать данные о терроризме затруд-
нительно, поэтому возрастает интерес научного 
сообщества к открытым базам о подобных дей-
ствиях [7]. Гораздо более простым с точки зрения 
аналитики является изучение представлений о 
терроризме, которые могут лежать в основе и сти-
мулировать циркуляцию в обществе этнических 
стереотипов и ксенофобских настроений. 

С 
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Терроризм, как утверждают аналитики, – малая 
модель войны, которую начинает и прекращает 
по своему усмотрению, как правило, сам инициа-
тор боевых действий. Образовательные учрежде-
ния страны становятся полноправным институ-
том противодействия террору, ксенофобии, экс-
тремизму. Конечно, определенный опыт профи-
лактики радикализма и социального насилия 
накоплен, и он достаточно результативен. Однако 
системная угроза, какой является современный 
терроризм, развивается, приобретает все более 
устрашающие черты и формы [4, с. 2]. 

Хочется отметить, что представители антитерро-
ристических ведомств констатируют: в настоящее 
время инициатива перешла к молодому поколе-
нию исламистов. Террористы по всему миру ста-
новятся все моложе, в большинстве случаев это 
люди до 29 лет, и данный показатель постоянно 
снижается [1, с. 89]. В этой связи, подчеркнём, что 
молодежь, в силу своего особого положения, под-
вергается рискам в значительно большей сте-
пени, чем другие социальные группы, поэтому 
важна не только профилактическая работа по во-
просам экстремизма и терроризма, но и изучение 
представлений студенчества о терроризме и тер-
рористах. 

В то же время, известны случаи, когда террори-
стами – смертниками становятся социально бла-
гополучные люди. Например, в журнале, издава-
емым «Аль-Каидой», подробно описываются био-
графии шахидов и приводится интервью одного 
из смертников, который опровергает то, что моло-
дые люди становятся смертниками в результате 
депрессии и бедности: «Я понимаю, что означает 
операция самопожертвования. Я студент из со-
стоятельной семьи. У меня нет проблем с психи-
кой и т.д. Я могу закончить обучение и стать вра-
чом» [1, с. 137]. Неоднородность портрета терро-
риста дополнительно актуализирует работу с со-
циальным представлениями. 

Психологически, терроризм – продолжение ради-
кализма, экстремизма и фанатизма. Поэтому 
очень важно вести действенную работу по преду-
преждению появления этих явлений в обществе, 
особенно в среде молодого поколения, вовремя 
распознавать экстремистские настроения, фана-
тизм и радикализм, принимать необходимые 
меры воздействия и пресечения. 

География террористических актов, прокатив-
шихся по всему миру за последние несколько лет, 
отчетливо продемонстрировала, что ни один ре-
гион мира, ни одно государство не застраховано 
от жестоких действий экстремистов. На сего-
дняшний день наблюдается большой наплыв ча-
стых террористических актов. В большинстве тер-
рористических актов была обнаружена связь с 
группировками исламского государства. Из этого 
следует что, большая часть террористических 
нападений выпала на период большого наплыва 
эмигрантов в связи с войной в Сирии. Но из-за 
того, что Европа всегда держалась за образец то-
лерантного общества, на сегодняшний день это 
является большой проблемой. Эта проблема 

затрагивает коренных жителей и сами европей-
ские государства в целом. Терпимость ко всем, 
кто отличается от тебя, как представителя того 
или иного большинства. В разумных пределах 
она необходима для мирного сосуществования 
людей в современном обществе, но на опреде-
лённом этапе представляет угрозу. 

На базе Российского университета дружбы наро-
дов в 2019 году было проведено исследование, 
посвященное вопросу представлений иностран-
ных студентов о безопасности в России. В первую 
очередь, речь идет о безопасности в области тер-
рористических угроз. РУДН как площадка изуче-
ния студенчества очень интересен, поскольку го-
раздо информативнее получить оценки одних и 
тех же событий представителями разных стран – 
и такая возможность есть в РУДН. Изучение со-
знания студенчества как наиболее реактивной 
силы общества, в то же время, наиболее подвер-
женной влиянию современных средств массовой 
информации, чрезвычайно актуально [2]. 

В ходе анкетирования было опрошено 417 сту-
дентов из различных регионов. Выборка квотная, 
квоты по регионам. Распределение по регионам 
выглядит следующим образом: Латинская Аме-
рика – 32 респондента (7,6 % генеральной сово-
купности), Африка – 85 человек (20,4 %), Ближний 
и Средний Восток – 43 человека (10,3 %), Азия – 
96 человек (23 %), СНГ – 120 человек (28,9 %), 
Европа – 41 человек (9,8 %). 

Первый вопрос, который был задан респонден-
там, касался определения понятия «терроризм». 
Для чуть более четверти опрошенных терроризм – 
это «преступление против нации, народа». Вто-
рой по значимости ответ – «вид войны» (19,2 %) 
и третий – «способ запугивания» (18,1 %). Отме-
тим, что 81,5 % всех респондентов узнают о про-
изошедших террористических актах через СМИ, 
каждый десятый – от своих знакомых, друзей, ро-
дителей, а 6,1 % – в университете. Следующий 
вопрос, который был задан респондентам, звучал 
следующим образом: «Оцените свой уровень 
страха перед угрозой теракта в Вашем родном 
регионе по сравнению с Россией?». Говоря обо 
всех респондентах, отметим, чуть меньше поло-
вины респондентов не чувствуют разницы в ощу-
щении страха перед терактами между своим род-
ным регионом и Россией. Второй по значимости 
ответ дали треть ответивших – «по сравнению с 
Россией в родном регионе чувствуется безопас-
ность и спокойствие», и каждый пятый в России 
чувствует себя безопаснее, чем в родном реги-
оне». Ситуация идентична для студентов из Аф-
рики, Азии, Ближнего Востока и СНГ. А четверть 
студентов из Европы и треть из Латинской Аме-
рики считают, что в России безопаснее, чем в 
своем родном регионе в отличии от студентов 
других регионов. Стоит отметить, что число жен-
щин, которые чувствуют себя безопаснее в своем 
родном регионе по сравнению с Россией больше, 
чем число таковых среди мужчин (36,6 % против 
26 %) (рис. 1). Такие результаты также могут 
опровергать некоторые устоявшиеся мнения о 
безопасности. 



109 

 
 

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос: Оцените свой уровень страха перед угрозой теракта  
в Вашем родном регионе по сравнению с Россией. Распределение по региону 

 
Топ-3 основных причин терроризма, по мнению 
опрошенных, выглядит следующим образом: ре-
лигия (53,6 %), личные причины террористов 
(34,4 %) и причины «столкновение цивилизаций», 
а также – «невозможность быть услышанными 
другими методами» набрали по 26,7 % ответов. 
Больше половины студентов из Африки (63,2 %), 
Латинской Америки (53,1 %), Ближнего Востока 
(55,0 %), СНГ (56,0 %) решили, что главной при-
чиной совершения терактов является религия, 
почти половина студентов Азии (46,2 %) решили 
также. Студенты из Европы видят причиной как 
«религию», так и «агрессивную политика США и 
некоторых стран Европы». Студенты из Африки 
считают второй главной причиной терроризма, 
после религии, «личные причины террористов» 
(37,9 %), студенты из Азии – «агрессивную поли-
тику США и некоторых стран Европы» (32,7 %), из 
Латинской Америки в равной степени – «столкно-
вение цивилизаций» (40,6 %), «агрессивную по-
литику США и некоторых стран Европы» (40,6 %), 
«личные причины террористов» (40,6 %), сту-
денты ближнего Востока и стран СНГ – «личные 
причины террористов» (35 % и 36 % соответ-
ственно) (рис. 2). 

Говоря о предотвращении террористических ак-
тов сотрудниками правоохранительных органов, 
нужно отметить принимаемые в тех или иных 
странах меры. Так, согласно данным опроса, ре-
спонденты, чаще всего, наблюдают в родном ре-
гионе «патрулирование полицейских в наиболее 
многолюдных местах в городе» (50,9 %). За этим 
ответом следует «осмотр багажа в главных 
транспортных узлах городов» (36,5 %). На тре-
тьем месте – «проверка документов у подозри-
тельных лиц в многолюдных местах» (34,5 %). 
Идентичная ситуация у респондентов из Африки 

и Азии. Студенты из Европы также, отмечают пат-
рулирование полицейских в наиболее многолюд-
ных местах в городе, но при этом 44,8 % говорят 
дополнительно о наличии рамок-детекторов за-
прещенных предметов в местах массового скоп-
ления людей». Абсолютно равный процент тех, 
кто отмечает варианты «тщательный осмотр по-
сетителей торговых центров и других многолюд-
ный замкнутых помещений», «осмотр багажа в 
главных транспортных узлах городов и проверку 
документов у подозрительных лиц в многолюд-
ных местах» (по 37,9 % соответственно). У сту-
дентов из Латинской Америки на втором месте 
находится вариант «тщательный осмотр посети-
телей торговых центров и других многолюдных 
замкнутых помещений» (51,5 %). У респондентов 
из Ближнего Востока второе место занимают два 
варианта ответа: «тщательный осмотр посетите-
лей торговых центров и других многолюдных за-
мкнутых помещений» и «ограждение многолюд-
ных территорий от проезда несанкционирован-
ных транспортных средств» (27,3 %). Студенты из 
СНГ на втором месте отмечают проверку доку-
ментов у подозрительных лиц в многолюдных ме-
стах (38,6 %). Ответ – «не знаю» выбрали чаще 
остальных студенты из Ближнего Востока                                     
(22,7 %).  

Стоит отметить, что иностранные студенты в 
большинстве своем полны уверенности, что рос-
сийские власти смогут защитить население Рос-
сии от новых террористических актов: абсолютно 
и скорее уверены в этом 63,6 % опрошенных.                                 
18 % скорее не уверены в этом и 5,2 % – «совер-
шенно не уверены» и еще 13,3 % затрудняются 
ответить. Если посмотреть распределение по ре-
гионам, то самый высокий процент тех, кто скорее 
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и абсолютно не уверен в способности властей за-
щитить от новых терактов и поэтому приехали из 
Европы (27,5 %). Чуть более четверти студентов 
из Азии также выразили неуверенность. И при-
мерно каждый пятый студент из всех остальных 
регионов. Отметим интересный момент, именно 
студенты из Европы наряду со студентами из 

Латинской Америки чувствуют себя в России без-
опаснее, чем дома, но, в то же время, демонстри-
руют сомнения в способности властей России за-
щитить их. Данный вопрос следует изучить более 
глубоко, возможно, подключив к проблеме изуче-
ние стереотипов о государстве. 

 
 

Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос  
«Как Вы думаете, каковы основные причины терроризма?» Распределение по региону 

 
69,8 % всех ответивших беспокоит сложившаяся 
ситуация с террористическими актами, они бо-
ятся за жизнь и здоровье близких. В разрезе по 
регионам видно, что студенты из СНГ, Ближнего 
Востока и Африки больше других переживают из-
за ситуации с террористическими актами. При-
мерно треть студентов из Европы относятся к 
этому нейтрально.  

Характерные черты терроризма, в первую оче-
редь, предстают ассоциациями с насилием среди 

студентов абсолютно всех регионов, на втором 
месте – религиозный фанатизм, и только сту-
денты из Европы на вторую позицию поместили 
устрашение, что также легко объяснить новейшей 
историей терроризма в этом регионе. Также, от-
метим, что только студенты из Европы в Топ-3 
черт вынесли приверженность к крайним взгля-
дам. Борьбу за власть как черту терроризма вы-
делили африканские студенты, что тоже является 
яркой отличительной чертой от других регионов. 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Топ-3 характерных черт терроризма по версии студентов разных стран 
 

Африка Европа Азия 
Латинская 
Америка 

Ближний  
Восток 

СНГ 
Все  

респонденты 

Насилие Насилие Насилие Насилие Насилие Насилие Насилие 

Религиозный 
фанатизм 

Устрашение Религиозный 
фанатизм 

Религиозный 
фанатизм 

Религиозный 
фанатизм 

Религиозный 
фанатизм 

Религиозный 
фанатизм 

Борьба 
за власть 

Приверженность 
к крайним 
взглядам 

Устрашение Устрашение Устрашение Устрашение Устрашение 
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Больше половины иностранных студентов, вне 
зависимости от региона, полностью и скорее со-
гласны с тем, что террористической деятельно-
стью занимаются люди с психическими отклоне-
ниями. Наибольший процент несогласных с дан-
ным утверждением – студенты из Европы (21,4 %). 
Также, более половины респондентов (54,5 %) по-
лагают, что, в первую очередь, психические от-
клонения являются мотивом совершения терро-
ристических актов. Второй по значимости ответ – 
приверженность к определенной идеологии 
(38,4 %). На третьем месте «стремление ощутить 
власть» – 28,5 %. Самыми непопулярными отве-
тами, по мнению студентов, являются «любовь к 
острым ощущениям» и «самореализация». В раз-
резе по регионам видно, существенных отличий в 
ответах нет. Вне зависимости от того, откуда при-
ехал студент, психические отклонения – ключе-
вая причина, которая заставляет людей совер-
шать террористические акты. Отметим, что для 
почти трети студентов из Латинской Америки не-
сколько большее значение, чем для студентов дру-
гих регионов имеет мотив, связанный со стремле-
нием достичь материального благополучия.  

Взаимосвязь вероисповедания и терроризма – 
вопрос, который так и не нашел однозначного от-
вета у исследователей данной темы. Причина это 
или оправдание? Респондентам был задан во-
прос: «Считаете ли Вы, что вероисповедание, яв-
ляется одной из главных причин совершения тер-
актов?» По мнению 39 % ответивших на данный 
вопрос, вероисповедание – одна из главных при-
чин совершения терактов. Почти треть с данным 
утверждением не согласны и 33,6 % затруднились 
ответвить. Студенты из стран Африки (42,3 %), Азии 
(39,8 %), Латинской Америки (44,8 %), Ближнего 
Востока (41,7 %) и СНГ (36,0 %) уверены, что ве-
роисповедание является главной причиной 

совершения терактов, но студенты из стран Ев-
ропы (37,5 %) считают, что вероисповедание – 
это не основная причина. В то же время, студен-
там было предложено согласиться или не согла-
ситься с высказыванием: «Не каждый мусульма-
нин террорист, но каждый террорист – мусульма-
нин». 29,3 % всех ответивших с данным высказы-
ванием абсолютно не согласны и еще 23,3 % ско-
рее не согласны, а 28,4 % полностью и скорее со-
гласны с утверждением. Наибольший процент 
тех, кто полностью согласен, приехали из Азии 
(19,8 %). Скорее согласен каждый пятый студент 
из Европы и Ближнего Востока. Среди абсолютно 
не согласных 40,2 % ответов студентов из СНГ и 
по 33,3 % студентов из Латинской Америки и 
Ближнего Востока. Исходя из полученных дан-
ных, мы можем прийти к выводу о том, что вопрос 
взаимосвязи религии и терроризма достаточно 
спорный и вызывающий трудность в однозначной 
интерпретации.  

В заключении хочется отметить, что иностранные 
студенты в большинстве своем чувствуют себя в 
России в безопасности и считают, что власти смо-
гут защитить население России от новых терро-
ристических актов. Но вне зависимости от родной 
страны проблема терроризма затрагивает всех и 
каждого, поэтому представляется достаточно 
важным вопрос детального изучения не только 
вопросов безопасности, но и понимания терро-
ризма, его причин, а также мотивов террористов.  

Реализовывая весь спектр работ по профилак-
тике идеологии терроризма, университеты стано-
вятся важным звеном в реализации государ-
ственной молодежной политики [6, с. 15]. Наш 
опыт может стать полезным службам воспита-
тельной работы вузов, в которых обучаются ино-
странные студенты. 

 
Литература: 

1. Меркулов П.А. Распространение идеологии 
терроризма в молодежной среде: современные 
реалии и направления противодействия // Управ-
ленческое консультирование. 2019. № 5(125).  

2. Пузанова Ж.В. Типология исторической па-
мяти о Второй мировой войне: методологические 
аспекты изучения (на примере студентов РУДН) / 
Ж.В. Пузанова, Н.П. Нарбут, Т.И. Ларина, А.Г. Тер-
тышникова // Вестник РУДН. Серия Социология. 
Вып. 20. № 2. C. 292–306. 

3. Нечитайло Д. Террористы-смертники и дви-
жение джихада // Ближний Восток и современ-
ность. М., 2009. № 40. С. 120–139. 

4. Пузанова Ж.В. Метод неоконченных предло-
жений в исследовании социальных представле-
ний (на примере образа террориста) / Ж.В. Пуза-
нова, А.Г. Тертышникова. М., 2015. № 4. С. 1–4. 

5. Тревоги и опасения: повседневная жизнь, 
страна, мир // Фонд «Общественное мнение. 
16.04.2019. URL : https://fom.ru/Nastroeniya/14194 

6. Чурилов С.А. Противодействие идеологии 
терроризма в образовательной организации 

 Literature: 

1. Merkulov P.A. The spread of the ideology of ter-
rorism among the youth: modern realities and direc-
tions of counteraction // Administrative Consulting. 
2019. Vol. 125. № 5. 

2. Puzanova Zh.V. Typology of historical memory 
about the World War II: methodological aspects of 
the study (on the example of the RUDN students) / 
Zh.V. Puzanova, N.P. Narbut, T.I. Larina, A.G. Ter-
tyshnikova // RUDN Journal of sociology. Vol 20.
№ 2. P. 292–306. 

3. Nechitailo D. Suicide Terrorists and the Jihad 
Movement // Middle East and Modernity. 2009. № 40. 
P. 120–139. 

4. Puzanova Zh.V. The method of unfinished sen-
tences in the study of social representations (on the 
example of the image of a terrorist) / Zh.V. Puzanova, 
A.G. Tertyshnikova. 2015. № 4. P. 1–4. 

5. Anxieties and fears: everyday life, country, world //
Public Opinion Foundation. 04/16/2019. URL : 
https://fom.ru/Nastroeniya/14194 

6. Churilov S.A. Counteracting the ideology of ter-
rorism in the educational organization of higher 



112 

высшего образования: концептуальное видение // 
Обзор. НЦПТИ. 2020. № 1(20).  

7. Gary La Free & Laura Dugan Introducing the 
Global Terrorism Database, Terrorism and Political 
Violence, 19:2. 2007. P. 181–204. 

education: a conceptual vision // Obzor NCPTI. 2020. 
№ 1(20). 

7. Gary La Free & Laura Dugan Introducing the 
Global Terrorism Database, Terrorism and Political 
Violence, 19:2. 2007. P. 181–204. 

  



113 

УДК 316.614 
DOI 10.23672/s1285-3315-6367-p 
 
Тюнь Андрей Петрович 
кандидат социологических наук,  
начальник комендантского отдела, 
Краснодарский университет МВД России 
tyun77@inbox.ru 
 
 

ТЕОРЕТИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ФОРМИРОВАНИЯ 
КУЛЬТУРЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  
И ПОЛИЦИИ 
 

   
 
 
Andrey P. Tyun 
Candidate of Sociological Sciences,  
Head of the Commandant Department, 
Krasnodar University of the Ministry  
of Internal Affairs of Russia 
tyun77@inbox.ru 
 

THEORETICAL AND SOCIOLOGICAL 

ANALYSIS OF PROBLEMS  
OF CULTURE FORMATION  

OF RELATIONSHIPS  
OF CIVIL SOCIETY AND POLICE 
 

                                                                      

 

Аннотация. В современном обществе проблема ор-

ганизации правопорядка имеет высокую актуаль-

ность. При этом прослеживается взаимосвязь между 

характером социального восприятия правоохрани-

тельных органов в гражданской среде и степенью 

эффективности правоохранительной деятельности. 

В российском обществе характер социального вос-

приятия полиции является неблагоприятным, в 

связи с чем актуализируется вопрос о преодолении 

негативных стереотипов восприятия сотрудников 

правоохранительных органов и повышении доверия 

к ним. В статье анализируются механизмы распро-

странения негативных представлений о сотрудниках 

полиции, а также определяются факторы преодоле-

ния складывающейся тенденции. Изучаются прин-

ципы подтверждения и опровержения исходных 

представлений о сотрудниках полиции в процессе 

взаимодействия с ними. Доказывается, что личные 

качества сотрудников полиции являются одним из 

ключевых факторов формирования общественного 

мнения о них. Обосновывается высокая значимость 

гуманитарного аспекта подготовки сотрудников по-

лиции в ведомственных учебных заведениях, как 

фактор преодоления негативных тенденций соци-

ального восприятия полиции. 
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ное мнение о полиции, доверие к полиции, право-
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Annotation. In modern society, the problem of organiz-

ing law and order is of high relevance. At the same time, 

there is a relationship between the nature of the social 

perception of law enforcement agencies in the civilian 

environment and the degree of effectiveness of law en-

forcement. In Russian society, the nature of the social 

perception of the police is unfavourable, and the issue 

of overcoming negative stereotypes of the perception 

of law enforcement officials and increasing confidence 

in them is being updated. The article examines 

the mechanisms for disseminating negative ideas about 

police officers, as well as the factors for overcoming the 

emerging trend. The principles of confirming and refut-

ing the initial ideas about police officers in the process 

of interaction with them are being studied. It is proved 

that the personal qualities of police officers are one of 

the key factors in the formation of public opinion about 

them. The high importance of the humanitarian aspect 
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tions is justified as a factor in overcoming negative 

trends in the social perception of the police. 
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овременное российское общество нахо-
дится в переходном состоянии, что сопро-

вождается рядом кризисных тенденций в различ-
ных институциональных сферах. Повышается 
уровень конкуренции, растет социальная кон-
фликтность, наблюдаются тенденции роста пре-
ступности. Все это в совокупности определяет 
необходимость выстраивания эффективной си-
стемы противодействия складывающимся нега-
тивным тенденциям, одним из ключевых элемен-
тов которой является формирование эффектив-
ной правоохранительной деятельности.  

Рассматривая вопрос о факторах эффективного 
противодействия преступности, нельзя обойти 
вниманием такой аспект, как зависимость между 
характером социального восприятия полиции в 
гражданской среде и степенью ее эффективно-
сти. Это связано со следующими факторами: 

– готовность населения обращаться в правоохра-
нительные органы в случаях столкновения с фак-
тами правонарушений; 

– готовность членов общества содействовать 
следственной деятельности; 

С 
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– склонность населения к отказу от противоправ-
ной модели активности, связанная с идеей неот-
вратимости наказания (или, напротив, представ-
ление о возможности безнаказанного осуществ-
ления правонарушений). 

Как становится видно, во многом, от того, каким 
образом представители гражданской сферы оце-
нивают правоохранительные органы, зависит то, 
насколько они эффективны. Вместе с тем, в 
настоящее время можно констатировать серьез-
ную проблему, связанную с нарушением доверия 
к правоохранительным органам со стороны граж-
данского населения: согласно проведенным со-
циологически опросам, менее половины от числа 
опрошенных доверяют полиции в вопросах за-
щиты их законных прав и интересов [4]. Одновре-
менно с этим обнаруживаются тенденции нега-
тивной стереотипизации сотрудников полиции, в 
результате которой население не просто невы-
соко оценивает профессиональные качества по-
лицейских, но и испытывает опасения, связанные 
со страхом должностных злоупотреблений в свой 
адрес. Все это в совокупности актуализирует во-
прос о необходимости регулятивных мер, направ-
ленных на создание благоприятных отношений 
между сотрудниками правоохранительных орга-
нов и представителями гражданской сферы. 

Существует несколько измерений рассмотрения 
вопроса о факторах формирования отношения к 
правоохранительным органам в общественной 
среде. Среди них: 

– анализ социокультурных механизмов трансля-
ции устоявшихся представлений о сотрудниках 
правоохранительной сферы; 

– анализ принципов получения и репрезентации 
личного опыта взаимодействия с сотрудниками 
правоохранительных органов; 

– анализ механизмов верификации и фальсифи-
кации исходных представлений о правоохрани-
тельных органах в процессе взаимодействия с 
ними; 

– исследование механизмов интерпретации соци-
ального опыта взаимодействия с сотрудниками 
полиции в общественной среде. 

Поскольку мы ориентированы на разрешение во-
проса о предпосылках установления благоприят-
ного социального взаимодействия между чле-
нами общества и сотрудниками правоохрани-
тельной сферы, необходимо определить основ-
ные принципы репрезентации как позитивных, так 
и негативных моделей социального восприятия 
правоохранительных органов. Это тем более 
важно, что область социальной коммуникации не 
является однородной и, по факту, в ней сталкива-
ются и репрезентируются различные, вплоть до 
диаметрально противоположных, позиции. Это, к 
слову, необходимо учитывать в рамках анализа 
общественного мнения о полиции, различая при-
сутствие и даже доминирование негативных сте-
реотипов восприятия правоохранительных орга-
нов с повальным принятием членами общества 
данных представлений. Иными словами, в 

социальном пространстве присутствуют как меха-
низмы распространения позитивных представле-
ний о полиции, так и механизмы репрезентации 
негативных образов сотрудников правоохрани-
тельных органов, и для понимания общей кар-
тины целесообразно, для начала, определиться с 
общей спецификой указанных процессов. 

Что касается механизмов трансляции в социо-
культурном пространстве представлений о со-
трудниках правоохранительных органов, в 
первую очередь, следует обратить внимание на 
то, что в современном мире преобладающим ме-
ханизмом социального познания является не лич-
ный опыт, но приобретение знаний, полученных 
ранее другими людьми. Еще М. Маклюэн обра-
щал внимание на то, что одной из основных тен-
денций развития общества становится смещение 
в сторону опосредованного познания [3]. Данный 
тезис подтверждается и в рамках теоретических 
работ А. Шютца, обратившего внимание на роль 
коммуникативного окружения познающего субъ-
екта, как одного из основных источников сведе-
ний об окружающем мире [5]. По факту, представ-
ленный принцип заключается в том, что люди за-
частую заимствуют знание друг у друга, причем, 
что характерно – в ряде случаев это заимствова-
ние производится некритически, без проверки до-
стоверности, логичности и т.д. По факту, одним из 
серьезных социокультурных процессов стано-
вится распространение мнений определенного 
толка, а также трансляция социального опыта (за-
частую устаревшего) в процессе коммуникатив-
ного взаимодействия членов общества. Послед-
нее (а именно давность транслируемого опыта) 
имеет очень большое значение в рамках межпо-
коленной воспитательной деятельности. Поясняя 
данное положение, отметим, что социальная си-
туация может со временем существенно ме-
няться, и опыт, актуальный десять или двадцать 
лет назад, как основание определенного взгляда 
на социальную действительность, в настоящее 
время может способствовать суждениям, не соот-
ветствующим положению вещей.  

Возвращаясь к вопросу о репрезентации моделей 
представления правоохранительных органов, 
стоит обратить внимание на то, что в условиях 
преобладания опосредованного социального по-
знания над прямым, реализуемым через личный 
опыт, система транслируемых в социокультурном 
пространстве идей и представлений приобретает 
во многом самостоятельный характер, поскольку 
люди, не имеющие достаточного личного опыта 
для составления суждений об определенных 
сферах общественной жизни, формируют его со 
слов других людей, и в дальнейшем транслируют 
в ходе коммуникативного процесса. Таким обра-
зом, даже не взаимодействуя ни разу с сотрудни-
ками правоохранительных органов, члены обще-
ства формируют устойчивые представления о 
них. И в этом плане как позитивные представле-
ния о сотрудниках правоохранительной сферы, 
так и негативные стереотипы их восприятия могут 
существовать в социокультурном пространстве и 
активно распространяться от одного участника 
общественных отношений к другому. 
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Следует отметить, что анализ механизмов рас-
пространения устойчивых культурных моделей 
восприятия определенных социальных групп и 
институтов может привести к неправомерному 
выводу о том, что данные представления суще-
ствуют совершенно независимо от реальной 
практики общественных отношений. Подобного 
рода суждение опирается на то, что многие члены 
общества формируют первоначальное мнение о 
различных явлениях общественной жизни опо-
средованно, без опоры на личный опыт их вос-
приятия. Вместе с тем, включенность в социаль-
ный процесс предполагает закрепление сложив-
шихся представлений, или, напротив, их опровер-
жение в ходе получения личного социального 
опыта. Для понимания данного аспекта, целесо-
образно обратиться к вопросу о верификации 
(подтверждении) или фальсификации (опровер-
жении) исходных представлений в ходе социаль-
ной практики индивидуального субъекта.  

Первоначальные знания об определенной сфере 
общественной жизни формируют исходные пред-
ставления и ожидания социального субъекта, а 
также задают способ его интерпретации получае-
мого опыта. При этом здесь действует принцип 
социального конструирования реальности, то 
есть такой интерпретации приобретаемого опыта, 
которая подводит его под исходные представле-
ния [1]. Иными словами, в процессе социального 
познания члены общества стремятся подтвер-
дить существующие на уровне их мировоззрения 
представления. Это является еще одним серьез-
ным доводом в пользу высокого значения социо-
культурного аспекта восприятия правоохрани-
тельных органов. Однако, ключевым фактором 
закрепления исходных представлений, или же их 
пересмотра, является область социальной прак-
тики, и в данном случае присутствует момент ва-
риативности, поскольку личный опыт может в 
корне противоречить исходным представлениям 
социального субъекта. Подобного рода фальси-
фицирующий опыт выступает в качестве основа-
ния пересмотра исходных представлений; при 
этом, как отметил еще Т. Кун, опыт, который не 
вписывается в систему мировоззрения, приобре-
тает высокую степень актуальности и зачастую 
ложится в основу его пересмотра, иными словами – 
поиска таких мировоззренческих оснований, кото-
рые могли бы способствовать объяснению полу-
ченного опыта [2]. И здесь имеет место очень 
важный принцип: поскольку опыт, не соответству-
ющий исходным ожиданиям субъекта, ставит под 
вопрос его мировоззрения, таковой опыт явля-
ется для него актуальным и значимым и, следо-
вательно, обладает существенно большим потен-
циалом актуализации в коммуникативном про-
цессе, нежели рядовой, вписывающийся в исход-
ное мировоззрение субъекта опыт. По этой при-
чине опровержение негативных ожиданий на 
практике ложится в основу встречных по отноше-
нию к рассмотренным выше информационных 
процессов, направленных на развенчание соци-
альных мифов и стереотипов. Как результат, про-
исходит постепенное уравновешивание негатив-
ных стереотипов позитивными представлениями, 
а наличие альтернативных точек зрения на один 
и тот же вопрос в социокоммуникативной среде 

существенно затрудняет некритичное принятие 
негативных моделей восприятия конкретного ин-
ститута или социальной группы. Однако справед-
ливо и обратное: подтверждение негативных ожи-
даний на личном опыте становится основанием 
для активного продвижения сформировавшихся 
представлений в ходе коммуникативного про-
цесса. Таким образом, мы приходим к пониманию 
того, что область социального восприятия и соци-
альной практики тесно связаны между собой, и 
потому конечный характер социального восприя-
тия правоохранительных органов в гражданской 
среде является совокупным результатом инфор-
мационно-коммуникативных процессов и реаль-
ной практики взаимодействия населения с поли-
цией. Это обстоятельство (с учетом раскрытого 
выше значения личного опыта в формировании 
социальных представлений) свидетельствует о 
чрезвычайно высоком значении того, каким обра-
зом сотрудники правоохранительных органов вы-
страивают взаимодействие с гражданским насе-
лением в настоящее время. И здесь мы можем 
выделить следующие аспекты социального вос-
приятия правоохранительных органов, формиру-
емых через их функциональную деятельность: 

– косвенное определение эффективности право-
охранительных органов через рассмотрение 
уровня правопорядка в обществе; 

– личная оценка эффективности правоохрани-
тельных органов, сформированная в процессе 
взаимодействия с ними; 

– оценка корректности и профессионализма со-
трудников правоохранительных органов, форми-
руемая в ходе взаимодействия с ними. 

По первому пункту следует отметить, что оценка 
эффективности правоохранительной деятельно-
сти через рассмотрение уровня криминогенной 
обстановки представляет собой один из широко 
распространенных способов социальной оценки 
полиции. В частности, подобного рода ход мысли 
характерен для жертв преступной деятельности, 
которые частично возлагают ответственность за 
случившееся с ними на правоохранительные ор-
ганы. Несмотря на то, что определенные основа-
ния у подобного рода суждений существуют (осо-
бенно применительно к сфере организованной 
преступности), в целом, далеко не всегда у пра-
воохранительных органов существуют возможно-
сти для предупреждения преступлений. Кроме 
того, во многом эффективность данного аспекта 
правоохранительной деятельности зависит от со-
действия гражданского населения, что зачастую 
упускается из виду в ходе ее оценки.  

Что касается второго аспекта, а именно личной 
оценки эффективности правоохранительных ор-
ганов, речь идет, прежде всего, о результатах де-
ятельности, осуществляемой по факту обраще-
ния граждан в полицию. Иными словами, в дан-
ном случае анализируется функциональный ас-
пект правоохранительной деятельности на при-
мере конкретного случая (раскрыто ли дело, 
предотвращено ли преступление, насколько 
быстро отреагировали сотрудники полиции и 
т.д.). 
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Что касается третьего аспекта, а именно оценки 
корректности и профессионализма сотрудников 
правоохранительных органов, следует отметить, 
что он является одним из наиболее важных в силу 
того, что в социальной среде нередко различают 
идеализированную социальную функцию и ее но-
сителей, что может порождать противоречивый 
подход, при котором социальный субъект пози-
тивно относится к полиции «какой она должна 
быть», как институту, но может негативно оцени-
вать качества полицейских, как хранителей пра-
воохранительной деятельности. Отдельно сле-
дует отметить, что опыт взаимодействия с поли-
цией – это всегда опыт взаимодействия с конкрет-
ными сотрудниками, которые могут проявить себя 
как в позитивном ключе, так и, напротив, способ-
ствовать закреплению негативных моделей вос-
приятия полиции. Собственно говоря, те самые 
нарушения в деятельности сотрудников полиции, 
которые ложатся в основу негативных стереоти-
пов восприятия правоохранительных органов – 
это всегда частные проявления непрофессиона-
лизма, некомпетентности, некорректности, склон-
ности к должностным злоупотреблениям и т.д. И, 
напротив, позитивные проявления деятельности 
сотрудников правоохранительных органов имеют 
место в том случае, когда эти сотрудники обла-
дают положительными личностными качествами, 
ответственно выполняют свои должностные обя-
занности, проявляют внимание к обратившимся к 
ним членам общества, реализуют конструктив-
ные модели взаимодействия с ними. Все это в со-
вокупности приводит нас к пониманию того, что 

одним из ключевых факторов преодоления нега-
тивных способов социального восприятия сотруд-
ников полиции является наличие у последних по-
зитивных личностных качеств – профессиона-
лизма, конструктивной служебной мотивации, 
умения корректно взаимодействовать с граждан-
ским населением. И в этом плане актуализиру-
ется вопрос о необходимости воспитания указан-
ных личных качеств, что может быть реализовано 
на уровне ведомственных учебных заведений. 

На наш взгляд, одним из ключевых факторов 
успешного формирования позитивных личност-
ных качеств сотрудников правоохранительных 
органов является гуманитарный аспект их про-
фессионального обучения, поскольку повышение 
культурного уровня сотрудников полиции, форми-
рование у них развитых ценностных ориентаций, 
связанных с областью профессиональной дея-
тельности, обучение практикам коммуникации с 
гражданским населением в совокупности опреде-
ляет то, как они будут взаимодействовать с пред-
ставителями гражданской сферы и какое впечат-
ление о себе сформируют. В этом плане акцент 
на гуманитарной составляющей профессиональ-
ного образования сотрудников правоохранитель-
ных органов, на наш взгляд, является одним из 
эффективных способов регулирования их отно-
шений с населением и, как следствие, обладает 
существенным потенциалом разрешения сложив-
шейся проблемы негативного социального вос-
приятия правоохранительных органов в граждан-
ской среде. 
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Аннотация. Термин «социальное управление» свой-

ственно применять относительно тех отношений, в 

которых имеется совместная деятельность, обеспе-

чивающая упорядоченное воздействие на её участ-

ников с целью достижения поставленной цели в 

сфере социального развития, причем характеризу-

ется наличием субъекта и объекта управления. При-

чем, объект управления подчиняется субъекту, и его 

сознательно-волевое поведение изменяется под 

определенными действиями субъекта в рамках 

определенного механизма. В нашем случае речь 

идет об образовательной среде и системе семейно-

ориентированного воспитания, которая на сего-

дняшний день является актуальной, в силу того, что 

основная проблема педагогов любого образова-

тельного учреждения – создание комфортные усло-

вий для ребенка, чтобы, в дальнейшем, он смог при-

менять полученные знания в жизни, тем самым раз-

виваясь и формируя свои индивидуальные нормы и 

понятия, становясь индивидом. 
 

Ключевые слова: семейно-ориентированное воспи-

тание, педагог, система образования, социальное 

управление, комфортное взаимодействие, развитие 

личности ребенка. 

 

   

Annotation. The term social management is usually ap-

plied to those relations in which there is a joint activity 

that provides an orderly impact on its participants in or-

der to achieve a goal in the field of social development, 

and is characterized by the presence of a subject and 

object of management. Moreover, the control object is 

subordinate to the subject, and its conscious-volitional 

behavior changes under certain actions of the subject 

within a certain mechanism. In our case, we are talking 

about the educational environment and the system of 

family-oriented education, which is currently relevant, 

due to the fact that the main problem of teachers of any 

educational institution is to create comfortable condi-

tions for the child. So that in the future they can apply 

their knowledge in life, thereby developing and forming 

their individual norms and concepts, becoming an indi-

vidual. 
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изнь любого человека устроена так, что се-
мья играет важную и значимую роль. При-

чем, жизнь устроена так, что сначала играет роль 
семья, в которой человек родился, а затем семья, 
которую он создал сам. Семья, в которой рожда-
ется человек, имеет более значимое место в фор-
мировании личности как индивида. Обусловлено 
это тем, что те нормы и привычки, которые преоб-
ладают у родителей, ребенок перенимает в свою 
жизнь и применяет при создании своей семьи. Та-
ким образом, формируются какие-то семейные 
ценности, традиции и обычаи. Помимо семьи, в 
которой родился человек, на формирование его 

личности влияет его окружение и школа. Ведь 
именно школа считается вторым домом для лю-
бого ребенка, а преподавательский состав отча-
сти выступает как родитель. Именно поэтому ак-
туально изучить социальное управление в си-
стеме семейно-ориентированного воспитания в 
образовательном учреждении. Причем, стоит от-
метить, что не только школа, но и детские сады 
имеют значимое влияние на формирование се-
мейных ценностей. 

Социальное управление это вид управления, в 
процессе которого осуществляется воздействие 

Ж 
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на общество или социальные группы (в нашем 
случае – учеников), с целью упорядочения их де-
ятельности, повышения уровня организованности 
социальной системы [5]. 

Таким образом, преломляя данный термин на об-
разовательную сферу, получаем, что субъектами 
управления выступают: преподавательский со-
став и родители, а объектом управления – дети. 
Соответственно цель – семейно-ориентирован-
ное воспитание. 

Воспитание имеет многовековую историю форми-
рования и развития, но в нашей статье речь не об 
этом. Лишь кратко констатируем, что с педагоги-
ческой точки зрения под воспитанием принято по-
нимать следующее: 

– целенаправленно создавать условия для разви-
тия и саморазвития человека; 

– управлять процессом развития (формирования) 
личности с помощью создания необходимых для 
этого условий; 

– целенаправленно проводить занятия с целью 
формирования ценностных ориентаций. 

Воспитательная деятельность заключается в 
том, чтобы реализовать воспитательный процесс 
в образовательных учреждениях путем социаль-
ного партнерства педагогов-родителей-детей. 
При взаимодействии педагогов и детей ставится 
цель ориентация детей на саморазвитие и фор-
мирование ценностей, тем самым создавая си-
стему ценностей. 

В последние 15 лет тенденция развития обще-
ства характеризуется тем, что образование пере-
шло к педагогике сотрудничества и стержнем раз-
вития личности являются ценностные ориента-
ции. Семейные ценности, исходя из вышесказан-
ного, играют неотъемлемую роль при формиро-
вании и становлении личности индивидом. 

Рассмотрим, каким образом школа и её педагоги-
ческий состав справляются с задачей социаль-
ного управления в системе семейно-ориентиро-
ванного воспитания? Вопрос о взаимодействие 
школы и семьи является одновременно новым и 
старым в силу того, что проблема о воспитании и 
роли семьи и школы исследовалась в дореволю-
ционные времена. 

Такие исследователи, как Н.К. Крупская, Б.З. Вуль-
фов, Ю.К. Бабанский и многие другие авторы по-
святили свои труды изучению роли взаимодей-
ствия школы и семьи [1]. В более узких направле-
ниях роль взаимодействия школы и семьи рас-
крывалась путем идейно-политических (Т.П. Де-
усова), нравственных (Л.Д. Бобылева), эстетиче-
ских (Н.Н. Савина) исследований [4]. Все эти ис-
следования и полученные разработки позволили 
к 1970 годам сформировать систему «школа-се-
мья-общественность-производство», которая со-
единяла в себе социальные институты школу и 
семью в воспитательной форме.  

Однако в настоящее время данная система не иг-
рает роли и не применяется в современном 

образовательном процессе при воспитании де-
тей. В настоящее время уклон делается на твор-
ческие направления, причем у образовательных 
учреждений преобладает свобода выбора при ре-
ализации программ воспитания. Следствием гло-
бального развития и приоритета на наполнение 
детей знаниями, школу перестали воспринимать 
как систему воспитательного процесса, лишь как 
учебное заведение, в котором система семейно-
ориентированного воспитания практически отсут-
ствует. Чтобы избежать в дальнейшем полного 
отсутствия воспитательного процесса со стороны 
педагогов, необходимо объединить семьи и соци-
альные институты.  

Повышенное активное участие семьи в образова-
тельном процессе, на мой взгляд, неотъемлемая 
часть развития школы. Стоит отметить, что стре-
мительное развитие инноваций и наличие высо-
кооплачиваемых платных школьных услуг лишь 
обостряет проблему воспитательного процесса в 
школе и увеличивает риск отстранения родите-
лей от школьной жизни.  

Традиционный семейный уклад разрушается, 
снижается жизненный уровень и социальная за-
щищенность большинства семей, и чрезмерная 
занятость родителей и повышенная напряжен-
ность в семьях, подтверждаются социально-пе-
дагогическими данными, которые говорят о 
нарастании процесса разрушения семьи в ее тра-
диционном понимании, о ее кризисе. На основа-
нии вышеизложенного можно выделить основные 
причины возникновения кризиса разрушения се-
мьи и её традиций [7]: 

– увеличение числа разводов; 

– постоянные ссоры и конфликты внутри семьи; 

– наличие 1–2 детей в семье; 

– социализация ребенка проходит на достаточно 
низком уровне. 

Помимо основных причин кризиса, как следствие, 
повышается уровень насилия и числа детей в си-
ротских домах. 

Все эти факторы, соответственно, сказываются 
на общем состоянии и здоровье детей, на их 
нравственном и психологическом развитие. 

Учитывая интересы каждой личности, школа 
должна стать базой хранения человеческих отно-
шений, став источником для формирования цен-
ностей и образцом социального взаимодействия. 

Стоит обратить внимание на то, что решение про-
блемы заключается в построении нового взаимо-
действия с семьей на этапе первого класса, когда 
ребенок вступает в адаптационный период. 
Только совместная работа педагогов и родителей 
послужит успешным результатом прохождения 
адаптации ребенка к школьному процессу. В тот 
момент, когда ребенок видит, что его родители 
занимаются процессом его обучения, он осознает 
свою значимость, с легкостью преодолевая труд-
ности и стремясь к успеху. Именно в этот момент 
педагогический состав школы обязан создать 
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такие условия, чтобы у ребенка не возникало сте-
реотипов о том, что семья – это всего лишь за-
мкнутый мир, а школа и перемены между уроками – 
два других различных мира со своими ценно-
стями и традициями [6]. Другими словами, совре-
менные школы должны создать общий язык и об-
щее поле действий, где все происходит развитие 
и формирование личности детей посредством во-
влечения родителей в воспитательный и общеоб-
разовательный процессы. 

Причем, разделение ответственности за его раз-
витие и образование устанавливается партнёр-
ством школы и семьи. Непосредственно раннее 
развитие и первоначальное образование наибо-
лее значимо для формирования личности ре-
бенка. Именно поэтому для осуществления под-
держки детей многим родителям необходимо 
пройти специализированную подготовку и одоб-
рение педагогического состава. При этом каждый 
педагог должен осознавать, что активное участие 
родителей послужит наилучшему результату его 
деятельности в классе [3].  

Партнерство семьи и школы можно условно раз-
делить на два вида [2]: 

– Внешкольное сотрудничество; 

– Образовательно-просветительскую деятель-
ность. 

Относительно внеклассного после учебного со-
трудничества по схеме школа-дети-родители 
стоит отметить, что формы их проявления напря-
мую зависят как от каждого педагога (и они разно-
образны), так и от интересов и увлечений детей и 
их родителей. 

Что касается второго направления, то здесь ак-
цент делается на организации родительского все-
обуча, индивидуальных консультаций, встреч с 
психологами, опытными родителями, тем самым, 
они изучают различные типы семей с целью улуч-
шения построения взаимных отношений с ними. 
Создание социальной цепочки, в центре которой 
ребенок и его интересы, способствует реализа-
ции амбиций и творческого потенциала ребенка. 

На основании вышеизложенного следует, что ро-
дители и педагоги воспитывают одних и тех же 
детей, именно поэтому они должны взаимодей-
ствовать меж собой, используя различные 
формы социального партнерства. Успеха, воз-
можно, добиться за счет взаимного союза родите-
лей и педагогов, с проявлением ответственности 
и доверия, уважения и понимания. Именно по-
этому современная система образования более 
открытая социально-педагогическая система, в 
которой наблюдается стремление к широкому со-
циальному взаимодействию, диалогу и межлич-
ностному общению. 

Основные цели, которые должна ставить перед 
собой образовательная программа, чтобы педа-
гоги могли сопровождать семьи, заключаются в 
том, чтобы: 

– содействовать повышению уровня родитель-
ской компетентности в вопросах воспитания де-
тей;  

– выработать единый взгляд школы и семьи на 
сам процесс воспитания, чтобы создать опти-
мальные условия для развития личности ре-
бенка.  

Идей такой программы является следующая 
установка: каждый ребенок – формирующаяся 
личность, при этом он индивидуален и должен со-
хранить её, пройдя процесс воспитания и образо-
вания, раскрыв свойственные ему таланты и спо-
собности с формированием определенных норм 
и традиций. Для решения насущной проблемы 
нами предлагается следующее: 

Выделить направления, по которым будет осу-
ществляться взаимное партнерство школы и се-
мей. 

Создать прогнозируемую модель выпускника об-
щеобразовательного учреждения, повышающую 
преемственность воспитания в семье и школе с 
целью формирования и развития личности уча-
щихся. 

Выделить основные проблемы, с которыми столк-
нутся при взаимодействии педагоги и родители. 

Создать мотивационную программу с наличием 
стимулов для реализации общеобразовательной 
программы. 

Определить этапы и уровни развития общеобра-
зовательной программы с детальным описанием 
в методических и научных статьях. 

Исследуя данный вопрос с точки зрения родите-
лей, необходимо отметить, что родители прояв-
ляют глубокий интерес к установлению партнер-
ства со школой в силу того, что они осознают 
сложности, с которыми сталкиваются дети раз-
личных возрастов по причине индивидуальности 
психологического и биологического развития лич-
ности. 

Основой семейно-ориентированного воспитания 
в образовательном учреждении является про-
грамма, в результате которой разные типы актив-
ности ребенка педагоги включают каждого уче-
ника в активную творческую деятельность раз-
ного плана. Необходимо регулярно исследовать 
уровень развития детей путем проведения соци-
альных и психологических опросов, что способ-
ствует корректировке и разработке более совре-
менной и совершенной программы воспитания и 
образования. 

Причем, стоит отметить, что психологические 
опросы необходимо проводить совместно с роди-
тельским составом детей, чтобы сформирова-
лась реальная картина семейных установок и 
взаимоотношений. Соответственно, от тщатель-
ности и продуманности занятий, их разнообраз-
ных форм проведения, своевременной информи-
рованности самих родителей напрямую зависит 
степень успешности педагогического сопровож-
дения семьи. Необходимо помнить о том, что об-
разовательное учреждение – социальный инсти-
тут, который управляет ребенком, формируя у 
него семейно-ориентированные ценности, нормы 
и традиции, а этому способствует социальное 
партнерство родителей и педагогов. 
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Аннотация. Как отмечают авторы статьи, наши 

предки оставили нам бесценное наследие – этикет-

ную этнокультуру. По признанию исследователей, 

цельность и гуманистическая направленность адыг-

ского этикета оказала значительное влияние на эти-

кетную культуру народов Северного Кавказа, в связи 

с чем, сегодня не без основания рассматривают су-

ществовании целостной системы Кавказского эти-

кета. Данная статья посвящена социокультурному 

анализу здоровьепорождающего потенциала наци-

онального этикета на примере многовековой тради-

ции адыгского народа. 
 

Ключевые слова: этикет, этикетная этнокультура, 

адыгская культурная традиция, адыгский этикет, 

здоровьепорождающий потенциал, социология 

культуры. 

 

   

Annotation. As the authors note, our ancestors left us 

an invaluable heritage – etiquette ethnoculture. Ac-

cording to the researchers, the integrity and humanistic 

orientation of Adig etiquette had a significant impact on 

the etiquette culture of the peoples of the North Cauca-

sus, and therefore, today, not without reason consider 

the existence of a holistic system of Caucasian eti-

quette. This article is devoted to sociocultural analysis 

of the health-saving potential of national etiquette on 

the example of the centuries-old tradition of the Adig 

people. 
 

 

Keywords: etiquette, etiquette ethnoculture, Adig cul-

tural tradition, Adig etiquette, health-reaching poten-

tial, sociology of culture. 

 

                                                                       

 
аши предки оставили нам бесценное насле-
дие – этикетную этнокультуру, наиболее 

всесторонне и, в то же время, скрупулезно разра-
ботанную в системе адыгского этикета. По при-
знанию исследователей, цельность и гуманисти-
ческая направленность адыгского этикета 

оказала значительное влияние на этикетную 
культуру народов Северного Кавказа, в связи с 
чем, сегодня не без основания рассматривают су-
ществовании целостной системы Кавказского 
этикета (Э.С. Абдулаева, А.М. Гутов, А.М. Мал-
кандуев, Х.Г. Тхагапсоев, Л.А. Хараева). 

Н 
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Согласно общему подходу, этикет – это система 
принципов и норм общения, выражающих взаим-
ное уважение и признание [1, с. 10]. Однако влия-
ние этикета на нашу жизнь куда более универ-
сально, чем просто быть сводом правил и норм 
общения (поведения). Этикет, как известно, вы-
полняет такие важные для человека и общества 
функции, как регулятивная, познавательная, ком-
муникативная, идентификационная, эстетиче-
ская, назначение которых определять вектор по-
ведения человека и его взаимоотношения в об-
ществе. 

На фоне дестабилизирующих социальных про-
цессов, происходящих в настоящее время в куль-
турной сфере общественной жизни, социальная 
сущность этикета как социокультурного института 
привлекает к себе особое внимание. Его целена-
правленный анализ позволяет говорить еще об 
одной удивительной и столь актуальной сегодня 
функции этикета – способности защищать здоро-
вье и благополучие человека и порождать его 
жизненные силы.  

В настоящее время, когда состояние духовного, 
психического здоровья человека и общества 
стало одной из наиболее острых социальных про-
блем, которая не столь успешно решает офици-
альная медицина, когда не помогают операции и 
дорогостоящие таблетки, а у людей появляется 
надлом в душе и ощущение безысходности, в 
следствие чего, их взор обращается к основам 
культуры, адаптирующей человека к условиям со-
циальной среды. Культура как первопричина 
условий жизнедеятельности человека и его само-
ощущений создает свои институты, среди кото-
рых следует особо выделить этикет как мощный 
физический и духовный потенциальный источник 
сил человека. 

В психологии здоровья [3] выделяются несколько 
типов культурных предписаний, помогающих че-
ловеку обрести душевное равновесие. Один тип – 
это идеи и образы, которые помогают человеку 
преодолеть ограниченность собственного опыта, 
увидеть ситуацию «с точки зрения вечности»; они 
предполагают духовное прозрение, ощущения 
мира как целого, его глубинных закономерностей 
и смыслов. Огромным целительным свойством в 
этом отношении обладает искусство. 

Другой тип предписаний культуры направлен на 
сохранение приемов, позволяющих регулировать 
психическое состояние индивида: от древней 
йоги до аутогенной тренировки. 

Наиболее интересным и неожиданным нам пред-
ставляется третий тип культурных предписаний, 
который включает процедуры, связанные с гармо-
низацией внутреннего мира личности через орга-
низацию его социального поведения. К ним отно-
сят обряды, ритуалы, правила этикета [3, с. 227]. 

По иронии судьбы, именно этикет мы нередко ак-
тивно пытаемся отбросить сегодня как явление 
прошлого, ненужное и несоответствующее духу 
нового времени с его лозунгами «предприимчиво-
сти», «успеха», «конкурентоспособности», забы-
вая о том, что именно здесь таятся ключи к 

реальному успеху, счастью и здоровью. Широко 
известна, например, адыгская пословица « Хабзэ 
здэщимыIэм, насып щыIэкъым» («Там, где нет 
этикета, нет счастья»). 

Будучи порождением и воплощением ментально-
сти этноса, этикет представляет собой реализа-
цию индивидуальной и социальной сущности че-
ловека, которая, в конечном итоге, определяет 
его психологическое благополучие. Уникальная 
специфика социокультурного феномена этикета 
заключается в том, что он отражает не только 
внешне заданные этнокультурные факторы, но и 
внутренние условия поведения [4, с. 156]. Если 
менталитет есть внутренняя основа психики и по-
ведения, то этикет есть его внешнее проявление, 
и это делает понятным решающую роль этикета в 
реализации внутренних установок, желаний, 
культурных особенностей личности в нормах и 
правилах поведения. 

Характеризуя этикет, авторы часто соотносят его 
с религией. Во всех случаях следует отметить, 
что религия и этикет не противоречат друг другу, 
а вступают в продуктивное взаимодействие, в 
процессе которого этикет удачно встраивается в 
каноны религии, образуя в широком смысле этого 
слова «религию здравосмыслия», которая, по 
терминологии Уильяма Джеймса, означает ко-
декс нравственной дисциплины плюс психиче-
ская гигиена (Шри Йогендра) [5, с. 175]. 

Таким образом, этикет можно рассматривать как 
религию здравомыслия, охватывающую все сто-
роны человеческого бытия, начиная от физиче-
ского, нравственного и духовного до отношения к 
высшему, на вершине которого находится Бог, 
Абсолют. Осознание последнего факта есть не-
обходимое условие мотивации и смыслов пове-
дения человека. 

С самого начала человек в рамках этикета возвы-
шался над своими низшими потребностями и при-
обретал социальную значимость. 

Веками выработанный этикет, определяя внеш-
нее социальное взаимодействие людей, в то же 
время, регулирует внутреннюю психическую орга-
низацию индивида, поскольку он, как известно, 
характеризуется единством внешней и внутрен-
ней деятельности. Это означает, что соблюдение 
норм этикета способствует поддержанию здоро-
вого образа жизни и, соответственно, здоровой 
психики. Так, человек, знающий и соблюдающий 
нормы этикета, является, по словам Х.Г. Тхагап-
соева, «мобилизованной личностью» [2], который 
всегда владеет ситуацией и может с честью 
выйти из любых коллизий и затруднительных по-
ложений в общении с окружающими людьми. 
Успешная реализация своей социальной роли, в 
соответствии с принципами этикета, приносит че-
ловеку чувство глубокого морального удовлетво-
рения. Между тем, сегодня повсюду признают, 
что психическое состояние удовлетворения – 
один из самых влиятельных факторов, улучшаю-
щих здоровье и увеличивающих продолжитель-
ность жизни [5, с. 175]. 
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С другой стороны, человек, не соблюдающий 
нормы этикета, теряет нити общения, перестает 
получать от него удовольствие, поскольку пере-
стает соотносить цели и средства общения. Как и 
манипулятор, у которого расходятся истинные 
мотивы и средства общения, человек, пренебре-
гающий этикетом, рискует утратить свою соци-
альную сущность и оказаться изолированным в 
своей среде. Только в соблюдении общеприня-
тых норм взаимодействия таится возможность со-
хранения своей человеческой идентичности. 
Субъект, считающий себя выше этикета, как пра-
вило, не получает социального одобрения. Суще-
ствует очень точное образное сравнение, что 
нарушение норм этикета сродни нарушению пра-
вил техники безопасности жизни. 

Поднимаясь над низшими потребностями в рам-
ках этикета, субъект постигает нравственные и 
духовные высоты, получает эстетическое удо-
вольствие, что вызывает чувство комфорта, за-
щищенности и самоуважения. Каждый, кто 
наблюдает человека, виртуозно владеющего эти-
кетом, может отметить его внешнее преображе-
ние. 

Реализация всех принципов этикета, направлен-
ных на контроль взаимодействия с окружающими 
людьми, разрешение возникающих проблем и до-
стижение положительных результатов вызывает 
чувство удовлетворения, благополучия и укреп-
ления жизненной силы. Например, следование 
принципу сдержанности в этикете дает возмож-
ность одержать самую важную победу – победу 
над собой путем подавления и вытеснения поры-
вов недоброжелательности, нетерпимости, 
агрессивности, освобождая, таким образом, себя 
от разрушительных для своего здоровья негатив-
ных чувств по отношению к другому. Недаром в 
народе говорят «умеющий сдержать свой гнев до-
живет до старости». 

Анализируя этикет с точки зрения его положи-
тельного воздействия на активного субъекта эти-
кетной культуры, следует неразрывно, вместе с 
этим, иметь ввиду его благотворительное влия-
ние и на адресата этих воздействий. В этом 
плане, исполнение норм этикета подобно благо-
деянию: оно есть благотворение (псапэ) как для 

того, для кого это делают, так и для того, кто это 
делает. В этих случаях различаются лишь исход-
ные установки. Так, этикет порождает у адресата 
эмпатическое чувство, основанное на благодар-
ности за признание его достойной уважительного 
обхождения личностью. Возможно, именно такой 
широкий охват воздействия представляет собой 
особую силу этикета. В нем, как и в альтруизме, 
гармонично взаимодействуют два начала: отно-
шение к другому и отношение к себе. Причем, по-
следнее не менее выражено, чем отношение к 
другому. В связи с этим, нам представляется, что, 
выполняя нормы этикета в отношении к другому 
человеку, субъект демонстрирует желательность 
такого же отношения по отношению к нему са-
мому. 

Характеризуя этикет в целом, следует говорить о 
глубоком гуманистическом предназначении его 
сущности. Человеколюбивая направленность 
этикета заключается во всех его принципах, сле-
дование которым порождает энергию здоровья, 
благополучия и счастья. Какой бы принцип эти-
кета мы ни брали – принцип чести, отношение к 
старшим, женщине, гостю, соседу и др., – везде 
мы видим его направленность на оптимальную 
организацию социальной жизни, которая связана 
с подъемом физических, нравственных и духов-
ных сил человека. 

В заключение мы приводим высказывание                                     
Б.Х. Бгажнокова, одного из самых глубоких иссле-
дователей адыгского этикета: «…Именно мораль 
многократно увеличивает жизненные силы и воз-
можности человека и общества. Она придает их 
существованию отчетливо осознаваемый смысл 
и определенную направленность, что способ-
ствует эффективной внутренней организации и 
наиболее полной самореализации» [110]. 

Принципы этикета не закрепощают современного 
человека, поскольку их назначение упорядочи-
вать жизнь человека в обществе, то они при необ-
ходимости определенных внешних видоизмене-
ний сохраняют способность адаптировать совре-
менное общество к новым условиям, не затраги-
вая при этом своей культурной сущности и исход-
ной направленности. 
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Аннотация. В статье был проведен анализ факторов, 

влияющих на раздражительность у преподавателей 

при дистанционном обучении. Были проанализиро-

ваны факторы, которые сопутствуют дистанцион-

ному образованию в период пандемии. В исследо-

вании приняли участие 350 преподавателей 65 ка-

федр Астраханского государственного медицин-

ского университета. Приведены результаты анкети-

рования преподавателей, работающих дистанци-

онно, отмечены достоинства и недостатки при ис-

пользовании дистанционных образовательных тех-

нологий. Среди главных недостатков и факторов 

влияния на степень раздражения в зависимости от 

стажа работы в университете, у преподавателей от-

мечается проверочная работа. Авторами было уста-

новлено: чем больше стаж преподавания в вузе, тем 

больше раздражают ограниченность в общении и 

удаленность. 
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Annotation. The article analyzes the factors affecting 

the irritability of teachers in distance learning. The fac-

tors that accompany distance education during a pan-

demic were analyzed. The study involved 350 teachers 

from 65 departments of the Astrakhan State Medical 

University. The results of a questionnaire survey of 

teachers working remotely are given, the advantages 

and disadvantages of using distance educational tech-

nologies are noted. Among the main disadvantages and 

factors of influence on the degree of irritation, depend-

ing on the length of service at the university, the teach-
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ведение. Внезапно начавшаяся пандемия 
коронавирусной инфекции охватила все ос-

новные стороны жизнедеятельности народонасе-
ления нашей страны, в том числе сферу образо-
вания [1; 2; 3]. Высшие учебные заведения пере-
шли на дистанционный формат обучения. С 
конца марта 2020 года Астраханский государ-
ственный медицинский университет также пере-
шел на дистанционную форму обучения, и у пре-
подавателей значительно увеличилась учебная 
нагрузка в связи с подготовкой заданий и тестов 
для образовательного портала вуза. Преподава-
тели университета активно использовали соци-
альные сети и различные мессенджеры для вза-
имодействия с обучающимися, а также, для неза-
медлительного получения обратной связи [5; 7; 
8]. Образовательные учреждения оказались в не-
привычной и кризисной ситуации, для многих пре-
подавателей такая форма передачи учебной ин-
формации оказалась новой, и подобный опыт ра-
боты был применен впервые [4; 9; 10], что, в свою 
очередь, повлекло у педагогов вузов психологи-
ческие трудности. Е.В. Куликовой [6] было уста-
новлено, то, что качество дистанционного обуче-
ния ниже очного, а полученных практических 
навыков недостаточно. В настоящее время про-
ведено минимизированное количество исследо-
ваний, посвященных изучению психологических 
факторов, влияющих на степень раздражения у 
преподавателей при дистанционном формате 
обучения в период пандемии коронавируса, по-
этому была проведена исследовательская ра-
бота с целью прогнозирования негативных по-
следствий. 

Цель исследования заключалась в оценке факто-
ров, влияющих на степень раздражения у препо-
давателей, работающих дистанционно в период 
пандемии коронавируса. 

Материалы и методы. Анкетный опрос был про-
веден в июне 2020 года в Астраханском государ-
ственном медицинском университете. В исследо-
вании приняли участие 350 преподавателей 65 
кафедр Астраханского государственного меди-
цинского университета. Преподавателям была 
предложена анкета «Факторы, влияющие на сте-
пень раздражения у преподавателей, работаю-
щих в дистанционном режиме», включающая                                     
33 вопроса (23 вопроса закрытого типа, 7 вопро-
сов полуоткрытого типа и 3 открытых вопрос). Ан-
кета включает несколько блоков, которые направ-
лены на раскрытие психологических проблем, 
возникающих в период самоизоляции. Анкета 
была создана при помощи Microsoftforms, распро-
странялась с помощью корпоративной электрон-
ной почты каждой кафедры. Анкетирование было 
анонимное. Результаты социологического иссле-
дования были подвергнуты качественному и ко-
личественному анализу. Результаты исследова-
ния представлены в таблице. 

Результаты и обсуждение. По результатам ан-
кетного опроса у преподавателей со стажем до 5 
лет ведущим фактором, влияющим на уровень 
раздражительности, является проверочная ра-
бота – 67,0 % (табл. 1). На втором месте по зна-
чимости определяется нерациональность рабо-
чего времени (34,0 %). Увеличенный учебный день 
(31,0 %) является раздражающим фактором для 
педагогических работников со стажем до 5 лет. Из 
числа опрошенных педагогических работников со 
стажем 5–10 лет – 77,0 % отмечают, что факто-
ром раздражения является проверочная работа 
обучающихся. Нерациональность времени явля-
ется неоспоримым раздражающим фактором 
(71,0 %). Преподаватели отмечают напряжение 
зрения – 68,0 %. Перегруженность учебным про-
цессом (62,0 %) также отмечают преподаватели. 

 
Таблица № 1 

Показатели, влияющие на степень раздражения у преподавателей (%) 
 

Раздражители 
Стаж работы в вузе 

1–5 лет 5–10 лет 10–15 лет Более 15 лет 

1 Компьютер  29 43 79 40 

2 Телефон  27 41 85 45 

3 Удаленность  21 52 88 62 

4 Отсутствие диалогов  25 34 76 76 

5 Проверочное работа 67 77 92 89 

6 Некачественная связь 24 53 93 88 

7 Ограниченность общения 25 47 88 73 

8 Увеличенный учебный день  31 44 82 81 

9 Перегруженность  28 62 77 67 

10 Нерациональность времени 34 71 89 89 

11 Утомляемость от гаджетов 19 58 92 92 

12 Напряжение зрения 26 68 94 94 

 
Преподаватели со стажем 10–15 лет фактором 

раздражения при реализации образовательного 
процесса отмечают некачественную связь (93,0 %) 
и нерациональное распределение времени                           
(89,0 %). У педагогических работников со стажем 
свыше 15 лет при дистанционном формате обуче-
ния, главным раздражителем психоэмоциональ-
ного состояния является напряжение зрения 

(94,0 %) в связи с увеличением продолжительно-
сти работы за компьютером. Повышенную утом-
ляемость от гаджетов испытывают педагогиче-
ские работники со стажем как 10–15 лет, так и со 

стажем свыше 15 лет (92 %). Нерациональность 
использования времени (89,0 %) и утомляемость 
от проверочной работы (89,0 %) также является 
раздражителем для педагогов свыше 15 лет.  

В 
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Заключение. По результатам проведенного ан-
кетного опроса, преподаватели в зависимости от 
стажа работы в вузе отмечают – чем больше стаж 
преподавания в вузе, тем больше раздражают 
ограниченность в общении, нерациональное 

распределение времени и удаленность. С целью 
снижения негативных факторов для преподавате-
лей необходимо организовать образовательный 
процесс с учетом выявленных показателей. 
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