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Аннотация. В стратегии социально-экономического 

развития Северо-Кавказского федерального округа 

до 2025 года дана характеристика демографической 

ситуации в округе. Авторами отмечается, что в по-

следние десятилетия в результате возросшей рож-

даемости, снижающейся смертности и интенсивных 

миграционных процессов, общая демографическая 

ситуация стабилизировалась. В Стратегии отражена 

демографическая ситуация по состоянию до 2010 

года. Авторы полагают целесообразным рассмот-

реть демографический состав населения, используя 

опубликованные официальные статистические дан-

ные за 2019 год. 
 

   

Annotation. The strategy for the socio-economic devel-

opment of the North Caucasus Federal District until 

2025 describes the demographic situation in the dis-

trict. It is noted that in recent decades, as a result of in-

creased fertility, declining mortality and intensive mi-

gration processes, the overall demographic situation 

has stabilized. The Strategy reflects the demographic 

situation as of 2010. It would be appropriate to consider 

the demographic composition of the population using 

the published official statistics for 2019. 
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состав Северо-Кавказского федерального 
округа входит 7 субъектов Российской Феде-

рации – шесть республик и один край. На терри-
тории в 170,4 тыс. кв. км. в 2019 году проживали 
9 млн 930 тыс. 933 человека, 6,767 % населения 
страны [2]. Численность населения Дагестана со-
ставила 3 млн 110 тыс. 858 человек, Ингушетии – 
507061 чел., Кабардино-Балкарии – 868350 чел., 
Карачаево-Черкесии – 465528 чел., Северной 
Осетии-Алании – 696837 чел., Чечни – 1 млн 478 
тыс. 726 чел., Ставропольского края – 2 млн 803 
тыс. 573 чел.  

Существует три варианта прогноза численности 
населения с 2021 до 2035 года.  

Согласно низкого варианта, население округа 
должно сократиться с 9 млн 959,8 тыс. до 9 млн 
854 тыс. человек. Согласно среднего варианта – 
должно увеличиться с 9 млн 974,9 млн до 10 млн 
351,6 тыс. человек. Согласно высокого варианта – 
увеличиться с 9 млн 991,1 тыс. до 10 млн 737,4 
тыс. человек [3].  

В соответствии с этими вариантами прогноза, 
численность населения может быть: 

– в Дагестане – 3 млн 167 тыс. чел.; 3 млн 298,8 
тыс. чел.; 3 млн 402,6 тыс. чел.;  

– в Ингушетии – 554,4 тыс. чел.; 573,6 тыс. чел.; 
591,3 тыс. чел.; 

– в Кабардино-Балкарии – 823,3 тыс. чел; 860,7 
тыс. чел.; 894,4 тыс.чел; 

– в Карачаево-Черкесии – 427 тыс. чел.; 448,6 
тыс. чел.; 466,9 тыс. чел.; 

– в Северной Осетии-Алании – 614,2 тыс. чел.; 
645,7 тыс. чел.; 671,9 тыс. чел.; 

– в Чечне – 1 млн 659,8 тыс. чел.; 1 млн. 740,1 тыс. 
чел.; 1 млн 792,4 тыс. чел.; 

– в Ставропольском крае – 2 млн 628,3 тыс. чел.; 
2 млн 784,1 тыс. чел.; 2 млн 917,9 тыс. чел  

Следует отметить, что в округе существует высо-
кая плотность населения: 58,3 на 1 кв. км. Это –                             
2 ранг плотности населения по отношению к плот-
ности населения страны [2]. Самая высокая плот-
ность населения была в Ингушетии – 138,9 (1 ранг 
в федеральном округе и 5 в стране). 7 ранг в 
округе и 33 в стране имела Карачаево-Черкесия 
при плотности населения в 32,6 человека. В Даге-
стане плотность населения; ранги в округе и 
стране соответственно составили 61,9; 5; 13. В 
Кабардино-Балкарии – 69,6; 4; 10. В Северной 

Осетии-Алании – 87,2; 3; 7. В Чечне – 94,5; 2; 6. В 
Ставропольском крае – 42,4; 6; 23.  

В большинстве регионов Северного Кавказа пре-
обладает городское население.  

Для некоторых регионов также характерно превы-
шение миграционного оттока населения над его 
естественным приростом. Однако, например, для 
Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и 
Чечни, наоборот, отмечается естественный при-
рост над миграционным оттоком.  

В округе на 1 тыс. мужчин приходилось 1104 жен-
щины, в Дагестане – 1070, в Ингушетии – 1195, в 
Кабардино-Балкарии – 1128, в Карачаево-Черке-
сии – 1157, в Северной Осетии-Алании – 1158, в 
Чечне – 1028, Ставропольском крае – 1141 [4].  

Возрастная структура населения включает в себя 
три категории населения. Население моложе тру-
доспособного возраста составило 24 %, трудо-
способного – 58,3 %, старше трудоспособного – 
17,7 %. Наиболее высокая доля населения мо-
ложе трудоспособного возраста была в Чечне 
(33,4 %), трудоспособного – в Дагестане (60,6 %), 
старше трудоспособного – в Ставропольском 
крае (24 %). Наиболее низкая доля население по 
соответствующим возрастным группам была в 
Ставропольском крае (18,8 %), в Северной Осе-
тии-Алании (56 %), в Чечне (10,3 %). На 1 тыс. че-
ловек трудоспособного возраста приходилось 
717 человек нетрудоспособных возрастов, в том 
числе, 413 человек моложе трудоспособного и 
304 человека старше трудоспособного возраста. 
Наибольший общий коэффициент демографиче-
ской нагрузки был в Северной Осетии-Алании 
(786), людей моложе трудоспособного возраста – 
Чечне (594), старше трудоспособного – Ставро-
польском крае (419). 

По общим коэффициентам рождаемости и смерт-
ности – числу родившихся и умерших на 1 тыс. 
человек населения округ занимал 1 место, Даге-
стан – 4 и 4, Ингушетия – 3 и 1, Кабардино-Балка-
рия – 16 и 8, Карачаево-Черкесия – 21 и 10, Се-
верная Осетия-Алания – 12 и 15, Чечня – 1 и 2, 
Ставропольский край – 37 и 22. Суммарный коэф-
фициент рождаемости был 1,784 ребенка на одну 
женщину, в Дагестане – 1,800, в Ингушетии – 
1,826, в Кабардино-Балкарии – 1,514, в Кара-
чаево-Черкесии – 1,475, в Северной Осетии-Ала-
нии – 1,750, в Чечне – 2,576, в Ставропольском 
крае – 1,419. В стране он был равен 1,504.  

По ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении округ занимал 1 место для всего насе-
ления, мужчин и женщин (76,64 лет; 72,92 года; 
80,05 года), Дагестан – 2 место (79,10; 76,62)                              

В 
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и 3 – для женщин (81,44), Ингушетия – 1 (83,40; 80; 
86,27), Кабардино-Балкария – 4 (76,46), 5 (72,62),                            
8 (79,84), Карачаево-Черкесия – 6 (76,21), 7 (71,68), 
5 (80,40), Северная Осетия-Алания – 8 (75,75),                                   
9 (70,52), 4 (80,57), Чечня – 7 (75,88),4 (73,61), 35 
(77,97), Ставропольский край –12 (74,66),                             
10 (74,10), 13 (78,90). 

На 100 тыс. человек населения умерли (без пока-
зателей смертности от внешних причин) 698,9 че-
ловека, в трудоспособном возрасте – 244,1 чел., 
в Дагестане – 454,4 и 159,1 чел., в Ингушетии – 
286,3 и 142 чел., в Кабардино-Балкарии – 787 и 
280,4 чел., в Карачаево-Черкесии – 851,9 и 315,5 
чел., в Северной Осетии-Алании – 984,9 и 342,5, 
в Чечне – 420 и 164,6, в Ставропольском крае –                        
1065,5 и 357,9 чел.  

Существует высокий уровень младенческой 
смертности. Округ занимал 8 место (6,3 умерших 
на 1 тыс. родившихся живыми), Дагестан –                              
81 (7,7), Ингушетия – 69 (6), Кабардино-Балкария – 
49 (4,9), Карачаево-Черкесия – 58 (5,4), Северная 
Осетия-Алания – 71 (6,1), Чечня – 61 (5,6), Став-
ропольский край – 63 (5,8). В стране коэффициент 
младенческой смертности равен 4,9. 

Демографический состав населения включает в 
себя браки и разводы. В округе на 1 тыс. браков 
приходился 451 развод, общий коэффициент 
брачности на 1 тыс. человек населения равен 5,1, 
коэффициент разводимости – 2,3, меньше обще-
российских показателей (653; 6,5; 4,2). В Ставро-
польском крае было наибольшее соотношение 
браков и разводов (674), значение коэффициента 
брачности (5,6) и коэффициента разводимости 
(3,8). В Чечне было наименьшее соотношение 
браков и разводов (157), Дагестане и Чечне – зна-
чение коэффициента разводимости (0,8), Ингу-
шетии – значение коэффициента брачности (3,9).  

В 2018 году 34456 детей (24,3 % от общего числа 
родившихся) родились у женщин, не состоявших 
в зарегистрированном браке, в Дагестане –                             
10046 (20,9 %), в Ингушетии – 1038 (12,9 %), в Ка-
бардино-Балкарии – 1105 (10,2 %), в Карачаево-
Черкесии – 804 (16,1 %), в Северной Осетии-Ала-
нии – 2245 (24,5 %), в Чечне – 12520 (41,8 %), в Став-
ропольском крае – 6698 (21,8) [5].  

Уменьшение рождаемости связано с абортами. 
Число абортов на 1 тыс. женщин в возрасте 15–
49 лет составило 11 (19 абортов на 100 родов), в 
Дагестане – 7 (12), в Ингушетии – 6 (11), в Кабар-
дино-Балкарии – 9 (17), в Карачаево-Черкесии – 
11 (26), в Северной Осетии-Алании – 13 (23), в 
Чечне – 10 (13), в Ставропольском крае – 17 (38). 

Демографический состав населения зависит от 
миграции. По направлениям передвижения 47,1 % 
мигрантов прибыли в округ из других регионов и 
12,7 % из других стран, соответственно, в Даге-
стан – 51,4 % и 7,6 %, в Ингушетию – 58,2 % и 5,2 %, 
в Кабардино-Балкарию – 54,2 % и 20,5 %, в Кара-
чаево-Черкесию – 49,2 % и 4,8 %, в Северную 
Осетию-Аланию – 66,4 % и 10,1 %, в Чечню – 48,6 % 
и 5,2 %, в Ставропольский край – 40,5 % и 17,4 % 
[4]. В другие регионы выбыли 55,2 % мигрантов, в 
другие страны – 4,3 %, из Дагестана – 62,8 %                    

и 1 %, из Ингушетии – 44,3 % и 1,5 %, из Кабар-
дино-Балкарии – 69,4 % и 6,4 %, из Карачаево-
Черкесии – 55,3 % и 2 %, из Северной Осетии-Ала-
нии – 77,7 % и 4,9 %, из Чечни – 57,6 % и 0,2 %, из 
Ставропольского края – 44,8 % и 7,1 %. 

Численность вынужденных переселенцев соста-
вила 3719 человек, в том числе, в Северной Осе-
тии-Алании – 2802 чел., в Ингушетии – 776 чел., в 
Ставропольском крае – 151 чел., в Дагестане –                           
68 чел.; беженцев – 14 человек: в Северной Осе-
тии-Алании – 10 чел., в Дагестане – 3 чел., в Ка-
бардино-Балкарии – 1 чел. Получили временное 
убежище 3438 человек, преимущественно, в 
Ставропольском крае (2960). 278 человек полу-
чили временное убежище в Северной Осетии-
Алании, 89 чел. – в Дагестане, 54 чел. – в Кара-
чаево-Черкесии, 44 чел. – в Кабардино-Балкарии. 
9 чел. – в Чечне, 4 чел. – в Ингушетии. 

В округе, начиная с 2014 года, 6518 человек стали 
участниками Государственной программы по ока-
занию содействия по переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, в основном, в Ставропольском крае 
(6352). В Дагестане их было 141чел., Чечне –                                     
18 чел., в Карачаево-Черкесии – 4, в Ингушетии – 
3 [2].  

В международной миграции из стран СНГ в округ 
прибыли 19795 мигрантов, выбыли в эти страны 
6926 чел., миграционный прирост составил 12869 
чел.. Больше всего миграционный прирост обес-
печен за счет международной миграции с Арме-
нией (3571 чел.) и Азербайджаном (3018 чел.). По 
регионам наибольший миграционный прирост 
был в Ставропольском крае (7969 чел.) и Даге-
стане (2876 чел.). Наибольший миграционный 
прирост обеспечен за счет миграционного обмена 
из Азербайджана, Киргизии и Дагестана (1733; 
327 чел.), из Армении, Белоруссии, Казахстана, 
Молдовы, Таджикистана, Туркмении, Узбеки-
стана, Украины и Ставропольского края (3339; 56; 
355; 83; 291; 1030; 1078; 1285 чел., соответ-
ственно). Из других зарубежных стран прибыли 
6305 мигрантов, выбыли в эти страны 1737 чел., 
миграционный прирост составил 4568 чел. 
Наибольший миграционный прирост был в Став-
ропольском крае (2878 чел.) и Кабардино-Балка-
рии (1256 чел.). Наибольший миграционный при-
рост обеспечен за счет миграционного обмена с 
Индией (1138 чел.), с Грузией (504 чел.), Сирией 
(308 чел.). Из зарубежных стран в округ прибыли 
1921 мигрант моложе трудоспособного возраста, 
21325 чел. – трудоспособного, 2854 чел. – старше 
трудоспособного возраста, выбыли в эти страны 
728; 6569; 1366 чел., соответственно. Миграцион-
ный прирост с зарубежными странами обеспе-
чили российские (1674 чел.) и иностранные 
(15862 чел.) граждане, в том числе, граждане из 
стран СНГ (11302 чел.) и из других зарубежных 
стран (4560 чел.). 

Необходимо отметить, что на демографическое 
развитие населения в округе и его регионах суще-
ственное влияние оказывает реализация Концеп-
ции демографической политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года и Концепция гос-
ударственной миграционной политики Россий-
ской Федерации на 2019–2025 годы, опреде-
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ляющие цели, принципы, задачи, основные 
направления, механизмы реализации демогра-
фической и государственной миграционной поли-
тики [6; 7]. При этом проведенные ранее исследо-
вания указывают на неоднозначность оценки 
населением России предпринимаемых государ-
ством мер [10]. 

Подводя итоги, следует отметить, что улучшение 
демографической ситуации будет способство-
вать достижению цели, последовательной 

реализации задач, получению ожидаемых ре-
зультатов, определенных в государственной про-
грамме Российской Федерации «Развитие Се-
веро-Кавказского федерального округа», Страте-
гии социально-экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа до 2025 года, 
Стратегии развития туризма на территории Се-
веро-Кавказского федерального округа до 2035 
года [1; 8; 9].  
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Аннотация. Статья посвящена анализу форм обще-

ственного контроля в сфере формирования ком-

фортной городской среды. Актуальность данной 

темы обуславливается необходимостью привлече-

ния граждан к управленческим практикам, обеспе-

чивающим развитие комфортной городской среды. 

Общественный контроль является важнейшим ин-

струментом, обеспечивающий учет мнения горожан 

при принятии управленческих решений органам 

власти.  

В статье рассматриваются основные формы участия 

населения в вопросах благоустройства: мониторинг, 

экспертиза, проверка, общественные обсуждения и 

общественные слушания. Выявлены ключевые про-

блемы вовлечения населения в данные практики: 

дисфункции информационного обеспечения, низ-

кий уровень их результативности в контексте учета 

мнений граждан, недоверие населения к власти. На 

основе проведенного анализа определены приори-

тетные направления развития форм участия населе-

ния в процессах благоустройства городской среды: 

использование цифровых технологий, расширение 

каналов информирования граждан, гибкие подходы 

к планированию и организации проводимых меро-

приятий, привлечение экспертов. 
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Annotation. Тhe article is devoted to issues related to 

the forms of public control in the field of the formation 

of a comfortable urban environment. The relevance of 

this topic is due to the need to create favorable condi-

tions for the life of all segments of the population. Pub-

lic control is the most important tool that ensures that 

the opinions of citizens are taken into account when 

making managerial decisions to the authorities. 

The article considers the main forms of public education 

in matters of improvement: moneytoring, expertise, 

verification, public opinion and public hearings. Key 

problems of involving the population in these practices 

were identified: dysfunction of information support, 

low level of their effectiveness in the context of taking 

into account the opinions of citizens, distrust of the pop-

ulation in power. On the basis of the analysis, priority 

areas were identified for the development of forms of 

public participation in the processes of the develop-

ment of the urban environment: the use of digital tech-

nologies, the expansion of channels of information for 

citizens, flexible approaches to the planning and organ-

ization of events, the involvement of experts. 
 

 

 

 

Keywords: public control, comfortable urban environ-

ment, improvement, quality of the urban environment, 

urban environment, urban space. 

 

                                                                       

 
ведение. В настоящее время города играют 
важнейшую роль в развитии общества и 

страны. Большая часть жителей России живет в 
городах, а, значит, именно состояние городской 
среды отражает благополучие населения. 

Мегаполисы сосредоточивают в себе экономиче-
ские, политические, культурные и социальные ре-
сурсы. Многие стремятся жить и работать в круп-
ных городах. Это обуславливает рост численно-
сти населения Москвы и других крупных городов 
мира. Именно поэтому власти стремятся создать 

наиболее благоприятные условия для прожива-
ния и развития горожан. 

Городская среда – это система связанных эле-
ментов города: дворовых территорий, парковых 
зон, социальных объектов, элементов благо-
устройства и т.д. [7]. Грамотное управление го-
родской средой позволяет удовлетворить потреб-
ности населения в создании комфортных условий 
для жизнедеятельности и при этом не навредить 
окружающей среде [8]. 

В 
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Формирование комфортной городской среды – 
это главная задача благоустройства. Под благо-
устройством понимается комплекс мер, направ-
ленных на создание и поддержание оптимальных 
условий для жизни. Сюда относят работы по улуч-
шению санитарного состояния городской терри-
тории, ее обустройству, освещению и другие ра-
боты, способствующие поднятию уровня ком-
фортности города и его эстетической привлека-
тельности. 

Городская среда нуждается в постоянном обнов-
лении для соответствия современным трендам 
[12]. Для развития города органы власти разраба-
тывают и реализуют различные программы в об-
ласти благоустройства. Главной целью этих про-
грамм являются повышение качества городских 
территорий, учитывая потребности всего населе-
ния [4].  

Для наиболее эффективного управления городом 
органы власти должны совместно с его жителями 
осуществлять мероприятия способствующие про-
цветанию города. Американский социолог                            
Д. Джейкобс в своей в работе «Смерть и жизнь 
больших американских городов» отметила значи-
мость жителей в создании благоприятных усло-
вий для их жизни. Горожане знают, какие про-
блемы необходимо решить. Кроме этого, сов-
местная деятельность властей и жителей подни-
мет уровень доверия и снизит социальное напря-
жение [2]. Привлечение горожан в процесс благо-
устройства позволяет более эффективно расхо-
довать предоставленные средства и в дальней-
шем усилить общественный контроль за сохран-
ностью элементов благоустройства. Участие в 
данном процессе создает чувство сопричастно-
сти и ответственности за выполненную работу [9]. 

Общественный контроль в сфере благоустрой-
ства мегаполиса несет не только практический, 
но и социологический характер. Совместная ра-
бота объединяет, создавая единое социальное 
пространство, что, в дальнейшем, способствует 
эффективному взаимодействию горожан [20]. Это 
позволяет изучить участие жителей мегаполиса в 
благоустройстве с точки зрения социологии 
управления. 

Материалы и методы. В рамках проведения ис-
следования были изучены научные труды в обла-
сти городского благоустройства российских и за-
рубежных ученых. Кроме этого, были рассмот-
рены нормативно-правовые акты, устанавливаю-
щие право населения осуществлять обществен-
ный контроль в области городского благоустрой-
ства. Также, использовались общенаучные ме-
тоды исследования: анализ, синтез, сравнение и 
систематизация. 

Целью данного исследования является изучение 
существующих форм участия горожан в управле-
нии городом, анализ их преимуществ и ограниче-
ний.  

Результаты. Городская среда представляет со-
бой пространственно-материальную структуру, 
которая содержит в себе различные строения, 
объекты благоустройства, природные составляю-

щие, подчиняющиеся экономическим, социаль-
ным и экологическим воздействиям [18]. Форми-
рование комфортной городской среды – это глав-
ная задача органов власти города, которые 
должны брать во внимание интересы всех слоев 
населения и создавать условия для взаимодей-
ствия [1]. Только совместная работа населения и 
властей позволит достигнуть этой цели.  

Общественный контроль в сфере городского бла-
гоустройства представляет собой деятельность, 
направленную на наблюдение за работой орга-
нов власти в данной области, а также – на анализ 
законности принимаемых ими управленческих ре-
шений и нормативно-правовых актов [6]. 

Контроль со стороны жителей позволяет решить 
такие задачи, как:  

1. Осуществление взаимодействия органов вла-
сти и жителей. 

2. Повышение качества деятельности органов 
власти. 

3. Предупреждение и разрешение социальных 
конфликтов. 

4. Повышение уровня доверия населения к вла-
сти. 

5. Увеличение прозрачности работы органов 
власти. 

Субъектом общественного контроля является 
каждый неравнодушный житель города, стремя-
щийся влиять на создание комфортных условий 
для жизнедеятельности. В Российской Федера-
ции общественное участие населения в сфере 
благоустройства регулируют такие нормативно-
правовые акты, как: Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации, Федеральный закон «Об осно-
вах общественного контроля в Российской Феде-
рации», «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления», Постановление 
Правительства «О порядке осуществления обще-
ственного жилищного контроля», Указ Прези-
дента Российской Федерации «О рассмотрении 
общественных инициатив, направленных гражда-
нами Российской Федерации с использованием 
интернет ресурса «Российская общественная 
инициатива» и другие. Кроме этого, в Москве дан-
ный вопрос регулируется Законами Москвы «Об 
обеспечении открытости информации и обще-
ственном контроле в сферах благоустройства, 
жилищных и коммунальных услуг» и «О благо-
устройстве в городе Москве». 

На основании этих законов субъекты обществен-
ного контроля вправе: 

1. Инициировать мероприятия в рамках обще-
ственного контроля. 

2. Осуществлять общественный контроль в фор-
мах, установленных законодательством.  

3. Получать необходимую информацию для реа-
лизации общественного контроля. 



20 

4. Запрашивать отчёт о реализуемых проектах. 

5. При наличии нарушений сообщать уполномо-
ченным органам власти. 

Формы общественного контроля в области благо-
устройства можно поделить на две группы. К пер-
вой относят те, с помощью которых осуществля-
ется контроль: мониторинг, экспертиза, проверка. 
Ко второй формы, связанные с взаимодействием 
органов власти и населения: общественные об-
суждения, публичные слушания.  

Общественный мониторинг представляет собой 
наблюдение за деятельностью органов власти 
[8]. Мониторинг может осуществляться система-
тически. Такой вид контроля могут организовать 
общественные инспекции, комиссии, инспекции и 
др. Эта процедура проводится открыто с исполь-
зованием информационных систем. В результате 
такой проверки составляется документ, необхо-
димый к рассмотрению органами власти. Для 
проведения качественного мониторинга необхо-
димо соблюдать два условия: достоверность ин-
формации и ее актуальность.  

Общественный мониторинг позволяет: 

1) выявить наиболее эффективный способ взаи-
модействия горожан с органами власти; 

2) выявить проблемы, связанные с привлече-
нием населения к городскому управлению; 

3) проанализировать опыт взаимодействия орга-
нов власти и общественных объединений. 

По результатам проведения общественного мо-
ниторинга чиновники получают информацию об 
эффективности своей работы и о степени удовле-
творенности населения. Так, мониторинг способ-
ствует наибольшей результативности взаимодей-
ствия власти и горожан в вопросах, вязанных с 
разработкой и реализацией проектов по благо-
устройству городской территории. 

Следующей формой участия населения в вопро-
сах благоустройств городской среды выступает 
общественная экспертиза. Суть проведения та-
кой проверки заключается в изучении принимае-
мых управленческих решений органами власти и 
нормативно-правовых актов независимыми экс-
пертами. В сфере благоустройства поверке могут 
подвергаться различные проекты по развитию го-
родской среды. 

Общественная экспертиза подразделяется на не-
сколько видов: правовая, культурная, правовая, 
экологическая, антикоррупционная. 

Общественная проверка – это следующая форма 
участия граждан в вопросах благоустройства [15]. 
Под ней понимается деятельность граждан, 
направленная на поверку и анализ работы орга-
нов власти в сфере благоустройства, при обнару-
жении фактов нарушения прав и свобод жителей. 
Организовать общественную проверку может Об-
щественная палата, Уполномоченный по правам 
человека, Уполномоченный по правам ребенка                      
и др. 

Субъект общественной проверки имеет право за-
просить необходимую информацию для ее ана-
лиза. По окончанию проверки формируется доку-
мент, содержащий информацию о подтвержде-
нии или опровержении фактов нарушений. Этот 
документ направляется руководителю объекта 
проверки и в уполномоченные органы, а также 
публикуется в средствах массовой информации.  

Следующими формами общественного контроля 
являются общественные обсуждения и обще-
ственные слушания. В ходе проведения таких со-
браний рассматриваются социально значимых 
вопросы гражданами совместно органами власти 
и специалистов в предметной области. Напри-
мер, в вопросах, связанных с благоустройством, 
участвуют экологи, дизайнеры, архитекторы и т.д. 
Важной составляющей проведения обсуждений и 
слушаний является наличие полной и актуальной 
информации о рассматриваемой проблеме [17]. 

В целом, эти две формы участия похожи. Одина-
ковыми являются принципы проведения: откры-
тость, возможность вносить предложения и заме-
чания по предметным вопросам и публичность. 
Кроме этого, по результатам проведения публич-
ных слушаний и обсуждений составляется прото-
кол, размещаемый в официальных информаци-
онных системах. 

Отличием общественных обсуждений от обще-
ственных слушаний является то, что первые мо-
гут проводиьтся в онлайн форме. Также, при про-
ведении общественного обсуждения реализуется 
обмен мнениями по решению социально значи-
мых задач. На общественные слушания выно-
сятся вопросы, связанные с деятельностью орга-
нов власти и организаций, затрагивающие права 
и свободы человека [5]. 

Такие формы участия позволяют учитывать мне-
ние жителей, пресечь коррупционные действия, а 
также повысить уровень доверия горожан к орга-
нам власти. 

Обсуждения. Наиболее распространенной фор-
мами общественного участия в области благо-
устройства является общественные слушания и 
общественные обсуждения. В отличие от других 
форм общественного контроля, общественные 
слушания и обсуждения предполагают личное 
участие в собрании, не входя в состав обществен-
ных объединений. Общественные слушания яв-
ляются важнейшей формой гражданского участия 
в благоустройстве. Заинтересованные жители со-
бираются для обсуждения общественно важных 
вопросов. Таким образом, в ходе слушаний фор-
мируется мнение жителей по тем или иным во-
просам [11]. Важно подчеркнуть, что в слушаниях 
принимают участия органы власти. Население 
высказывает своё отношение к вопросу, а реше-
ния принимают должностные лица [16]. Таким об-
разом, высказывания горожан носят только реко-
мендательный характер. Хотя, законодательно 
закреплено, что органы власти обязаны учиты-
вать интересы горожан при принятии управленче-
ских решений, это делает проведение обще-
ственных слушаний малоэффективным инстру-
ментом реализации демократии [19].  
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Необходимо отметить, что и такие собрания не 
являются репрезентативными [15]. Это объяс-
нятся тем, что в общественных слушаниях прини-
мают участие наиболее активные жители, имею-
щие свободное время.  

Кроме этого, слушания могут происходить в не-
сколько этапов. Положительной стороной этого 
является, то, что в собрании могут принять боль-
шое количество людей. Однако это усложняет 
путь к соглашению.  

Ещё одной проблемой при проведении обще-
ственный слушаний и обсуждений является низ-
кая вовлеченность населения. Причинами этого 
могут выступать: 

1. Недоверие к органам власти. 

2. Незаинтересованность в результатах прове-
дения подобных собраний. 

3. Неудобное время проведение собраний. 

4. Низкая информированность граждан о пред-
стоящем публичном слушании. 

5. Отсутствие информации о предмете обсужде-
ния. 

6. И другие. 

Выделенные проблемы показывают, что прове-
дение общественных обсуждений и слушаний ма-
лоэффективны. Исходя из этого, необходимо оп-
тимизировать процесс организации и проведения 
собраний граждан.  

Развитие цифровых технологий позволяет внед-
рять их во все сферы жизнедеятельности и сфера 
городского благоустройства не является исклю-
чением [13].  

Правительство Москвы для наибольшего удоб-
ства и простоты создало проект «Общественные 
обсуждения». Благодаря этому проекты москвичи 
могут осуществлять общественный контроль в 
формировании комфортной городской среды в 
онлайн режиме. Таким образом, уже реализовано 
780 городских проектов [10]. 

Заключение. Благоустройство городской среды 
мегаполиса играет важнейшую роль в создании 
комфортных условий жизнедеятельности и фор-
мировании облика горда. Так, обустроенные пе-
шеходные дорожки в парках, ухоженные газоны, 
малые архитектурные формы создают благопри-
ятные условия для прогулок и отдыха горожан [3]. 
Дворовые территории, имеющие спортивные пло-
щадки, повышают интерес жителей к занятиям 
спортом и укреплению здоровья. Благоустроен-
ные проезды, тротуары, пешеходные переходы и 
другие объекты дорожного хозяйства обеспечи-
вают безопасное перемещение горожан. 

Уровень благополучия города и качество жизни в 
нем характеризуется состоянием среды. Для 
обеспечения этого необходимо проводить ра-
боты по созданию комфортных условий с учетом 
потребностей жителей [14]. Общественный кон-
троль в данной области повышает прозрачность 
и эффективность проделанных работ, а также со-
здает конструктивный диалог между органами 
власти и горожанами. 

Право на участие горожан в вопросах городского 
благоустройства установлены такими норма-
тивно-правовыми акты, как: Федеральный закон 
«Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации», «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления», Поста-
новление Правительства «О порядке осуществ-
ления общественного жилищного контроля» и 
другие. 

Существует несколько форм общественного кон-
троля: мониторинг, экспертиза, проверка, обще-
ственные слушания и обсуждения. Все они явля-
ются механизмом реализации народовластия.  

Общественные обсуждения и слушания являются 
наиболее распространенной формой обществен-
ного контроля в сфере городского благоустрой-
ства. 

С одной стороны, общественные слушания необ-
ходимы для высказывания мнения горожан, за-
щищая свои права. С другой стороны, они высту-
пают как механизм учета интересов населения 
при принятии управленческих решений в вопро-
сах благоустройства.  

Выявленные проблемы требуют эффективных 
решений. Предлагается: 

1. Информировать горожан о предстоящем слу-
шании заранее. 

2. Расширить способы информирования о пуб-
личных слушаниях.  

3. Предоставить информацию о предмете об-
суждения. 

4. Привлекать независимых экспертов к участию 
в собраниях. 

5. Учет мнений жителей при планировании вре-
мени проведения публичных обсуждений. 

Кроме этого, необходимы современные методы 
решения проблем. В настоящее время процесс 
цифровизации проникает во все сферы жизни об-
щества. Портал «Общественные обсуждения» 
предоставляет москвичам возможность строить 
конструктивный диалог с органами власти. На 
сколько эффективна будет работа, портала пока-
жет время. 
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Аннотация. Дети и молодежь это стратегический ре-

сурс инновационного развития любого государства. 

В настоящее время в России формируется новый 

формат государственной политики в сфере отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, которая должна 

стать фундаментом российского государства как од-

ного из мировых лидеров и на долгосрочной пер-

спективе позволить развивать интеллектуальный и 

творческий потенциал детей и юношества, кристал-

лизовать качественные характеристики нации, а 

также сформировать готовность нового поколения 

отвечать на запросы из будущего. Раскрытие интел-

лектуального и творческого потенциала детей и 

юношества – единственное и главное условие дости-

жения национальных целей в России. 

В статье анализируется правовые основы системы 

детского отдыха и оздоровления, передовой опыт 

организации и управленческих решений. Авторы 

рассматривают как ключевые следующие направле-

ния развития системы управления сферой детского 

отдыха: развитие государственно-частного партнер-

ства, формирование информационной среды, со-

здание эффективной системы кадрового обеспече-

ния отрасли, полномасштабное использование дет-

ских оздоровительных лагерей (ДОЛ) для исполне-

ния социальных функций, непрерывная деятель-

ность ДОЛ (без перерыва на каникулы). 
 

Ключевые слова: детский отдых и туризм, интеллек-

туальный и творческий потенциал, молодежная 

   

Annotation. Children and youth are a strategic resource 

for the innovative development of any state. At present, 

a new format of state policy in the field of recreation 

and health improvement of children and youth is being 

formed in Russia, which should become the foundation 

of the Russian state as one of the world leaders and, in 

the long term, allow developing the intellectual and cre-

ative potential of children and youth, crystallizing 

the qualitative characteristics of the nation, and also to 

shape the readiness of the next generation to respond 

to requests from the future. Revealing the intellectual 

and creative potential of children and youth is the only 

and main condition for achieving national goals in Rus-

sia. 

The article analyzes the legal foundations of the system 

of children's recreation and health improvement, ad-

vanced experience of organization and management 

decisions. The authors consider the following areas of 

development of the management system for the sphere 

of children's recreation as key: the development of pub-

lic-private partnerships, the formation of an infor-

mation environment, the creation of an effective sys-

tem of staffing the industry, full-scale use of children's 

health camps (DOL) for the performance of social func-

tions, continuous activities of break for vacation). 
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настоящее время складывается новый фор-
мат государственной политики в сфере от-

дыха и оздоровления детей и молодежи, который 
позволит развивать интеллектуальный и творче-
ский потенциал детей и юношества, кристаллизо-
вать качественные характеристики нации, а 
также, сформировать готовность нового поколе-
ния отвечать на запросы из будущего. Все это яв-
ляется фундаментом для достижения нашим гос-
ударством позиции одного из лидеров мира на 
долгосрочной перспективе. Дети и молодежь Рос-
сии являются стратегическим ресурсом иннова-
ционного развития страны, а раскрытие их интел-
лектуального и творческого потенциала – это 
единственное и главное условие реализации 
стратегии инновационного развития страны. По-
этому задача охраны детства и юношества сохра-
няет свою актуальность, как один из главных при-
оритетов национальной безопасности государ-
ства. 

Основы и подходы новой концепции детского от-
дыха и оздоровления начали складываться в 
начале 2000-ых годов и впервые получили широ-
кое обсуждение в 2012 году в рамках работы кон-
ференции «Отдых и оздоровление детей и под-
ростков: Национальная образовательная инициа-
тива «Наша новая школа», инициатором и орга-
низатором которой выступила кафедра педаго-
гики и психологии Академии повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования (АПК и ГТПРО РФ). Моде-
ратором вебинара выступила О.Г. Панченко – ру-
ководитель образовательной программы повы-
шения квалификации руководителей и педагогов, 
занимающихся вопросами отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи. Участники конференции 
познакомились с интересным опытом организа-
ции летних лагерных смен в разных регионах Рос-
сии, обсудили методики и формы организации 
летнего оздоровительного отдыха детей и под-
ростков. 

Сетевым инновационным форматом развития со-
циального партнерства и межведомственного 
взаимодействия министерств, системы учрежде-
ний повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников образования во 
главе с АПК и ГТПРО РФ, территориальных орга-
нов власти, детских оздоровительных лагерей 
(ДОЛ), профессиональных ассоциаций и обще-
ственных организаций был определен Форум, ко-
торый проходит в гибридном формате (онлайн + 
офлайн) и где отрабатываются направления и 
мероприятия «Стратегии развития детского от-
дыха 2020».  

За прошедшее десятилетие в России был принят 
целый комплекс программных документов, 
направленных на совершенствование системы 
детского отдыха и оздоровления, назовем глав-
ные документы: 

– Поручение Правительства Российской Федера-
ции «Об организации детского отдыха и оздоров-
ления» от 01 июня 2016 г. № ДМ-П12-34пр, п. 2, 7; 

– Федеральный закон от 28 декабря 2016 г.                                     
№ 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования государственного регу-
лирования организаций отдыха и оздоровления 
детей»; 

– «Основы государственного регулирования и 
государственного контроля организации отдыха и 
оздоровления детей», утвержденные Распоряже-
нием Правительства РФ от 22 мая 2017 г. № 978-р; 

– Указ Президента Российской Федерации от 
29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Россий-
ской Федерации Десятилетия детства»; 

– «План мероприятий на 2017-2020 годы по реа-
лизации «Основ государственного регулирования 
и государственного контроля организации отдыха 
и оздоровления детей», утвержденный распоря-
жением Правительства РФ от 25.10.2017 г.                             
№ 2344-р; 

– Перечень поручений по итогам заседания Коор-
динационного совета по реализации Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы, утвержденный Президентом 
России 02.12.2017 года; 

– «План основных мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках Десятилетия детства», 
утвержденных распоряжением Правительства 
РФ от 06 июля 2018 г. № 1375-р; 

– Ведомственная целевая программа «Развитие 
сферы отдыха и оздоровления детей», утвер-
ждена Распоряжением Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 28 ноября 2019 г. 
№ Р-121; 

– Указ Президента Российской Федерации от                                      
21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 
2030 года»; 

– «План основных мероприятий, проводимых в 
рамках Десятилетия детства, на период до                            
2027 г.», утвержденный распоряжением Прави-
тельства РФ от 23 января 2021 г. № 122-р. 

В субъектах Российской Федерации реализуются 
или находятся в стадии разработки долгосрочные 
целевые программы по развитию системы отдыха 
и оздоровления детей, комплексные программы, 
направленные на поддержку детства, включаю-
щие подпрограммы и разделы по развитию дет-
ского отдыха, а также концепции, планы меропри-
ятий по организации полноценного детского от-
дыха и оздоровления. Опыт региональных управ-
ленческих решений очень важен и интересен, 

В 
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поскольку позволяет учесть специфику региона, 
он необходим для понимания, прогнозирования и 
планирования дальнейших действий. 

Обобщив правовые и организационные основы 
отдыха и оздоровления детей, методики и педа-
гогический опыт в этой сфере, можно сформули-
ровать шесть, на наш взгляд, приоритетов управ-
ления, обеспечивающих дальнейшее развитие 
системы организации отдыха и оздоровления де-
тей на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях и достижение национальных це-
лей, поставленных Президентом России в Указе 
от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 
2030 года». 

Приоритет 1: Развитие социального и государ-
ственно-частного партнерства. Успешным приме-
ром распространения передового опыта, прове-
дения конкурсов, инновационных программ и про-
ектов, реализуемых в каникулярный период, яв-
ляется площадка Общероссийской обществен-
ной организации «Дети плюс» (далее «Дети 
плюс») и ее партнеров - Межрегиональной обще-
ственной организацией «Содействие детскому 
отдыху», Общероссийской Малой Академией 
наук «Интеллект будущего». Это площадка обес-
печивает социальный лифт и диалог на всех 
уровнях общественного развития. Субъекты Рос-
сийской Федерации при поддержке «Дети плюс» 
в г. Санкт- Петербурге, Анапе, Томске, Омске, Но-
восибирске, Вологде, Красноярске, Тюмень и др. 
ежегодно проводят межрегиональные семинары 
организаторов детского отдыха и оздоровления, 
научно-практические конференции, слеты вожат-
ских отрядов. Реализуя решения Форума Обще-
российской ассоциации общественных объедине-
ний содействия детскому отдыху и оздоровлению 
«ДЕТИ ПЛЮС», по инициативе ее президента 
Н.А. Конневской, и при ее участии в России про-
ходят межрегиональные семинары: 

– в Калуге при поддержке Министерства здраво-
охранения Калужской области и Министерства по 
делам семьи, демографической и социальной по-
литике Калужской области, Государственное ав-
тономное учреждение здравоохранения Калуж-
ской области Калужский санаторий «Спутник» 
проведен межрегиональный семинар «Детский 
отдых - пространство воспитания и развития ре-
бёнка в Калужской области»; 

– в Вологде при поддержке Департамента обра-
зования Вологодской области Автономное обра-
зовательное учреждение дополнительного обра-
зования детей Вологодской области «Детский 
оздоровительно-образовательный центр «Лес-
ная сказка» провел межрегиональный семинар 
«Векторы развития системы отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков»; 

– Санкт-Петербургская общественная организа-
ция руководителей и организаторов детского от-
дыха и оздоровления «Ассоциация «Взрослые и 
дети» при поддержке Комитета по образованию 
Санкт- Петербурга планирует провести ежегод-
ный открытый семинар «Детский оздоровитель-
ный лагерь: сохранение, развитие – шаг вперёд!»; 

– в Республике Башкортостан при поддержке Ми-
нистерства образования Республики Башкорто-
стан, Общероссийской ассоциации обществен-
ных объединений содействия детскому отдыху и 
оздоровлению «ДЕТИ ПЛЮС», ФГАУ «Федераль-
ный институт развития образования», ФГАУ АПК 
ПРО г. Москва, ГАОУ ДПО Институт развития об-
разования Республики Башкортостан, админи-
страции г.Салавата, ОАО «Газпром Нефтехим 
Сатават» запланирована межрегиональная 
научно-практическая конференция «Отдых и 
оздоровление детей в пространстве воспитания и 
социализации на современном этапе». 

Семинары, НПК, вебинары, сетевое простран-
ство взаимодействия всех заинтересованных 
оформляют предложения по выработке механиз-
мов развития системы детского отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи. 

По итогам заседания рабочей группы по развитию 
государственно-частного партнерства в социаль-
ной сфере предложены механизмы государ-
ственно-частного партнерства при организации 
детского летнего отдыха, инициатором которых 
стало Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов, обозначенных в 
перечне поручений Президента Российской Фе-
дерации от 20.08.2012 г. № Пр-2215, предусмот-
ренных п. 1. Был предложен ряд комплексных 
мер, в частности комплекс региональных мер, 
связанных с разработкой «Модельной программы 
по развитию детского отдыха в субъектах Россий-
ской Федерации, включающих 5 направлений де-
ятельности, исходя из специфических особенно-
стей региона и определенных приоритетов его 
развития. Особо следуют выделить проект 
«Страна детей» – модельный путь, связанный с 
использованием инструментов государственно-
частного партнерства. 

В резолюциях Форума «Стратегия детского от-
дыха и оздоровления 2020» было обозначено от-
сутствие единого исполнительного органа, отве-
чающего за выработку государственной политики 
и нормативно-правовое регулирование при орга-
низации детского летнего отдыха. Вопросы орга-
низации детского отдыха были переданы в веде-
ние региональных и муниципальных властей. В 
результате чего отсутствуют «единые правила 
игры», связанные с обеспечением доступности 
детского летнего отдыха, что является частью ад-
министративных проблем развития данной си-
стемы. 

В итоге предложен проект, идея которого связана 
с созданием сети лагерей отдыха с уникальной 
инфраструктурой и качественной творческой об-
разовательной программой. Массовость участия 
в проекте предполагает собрать около 10 тысяч 
детей в возрасте от 9 до 15 лет. Что явилось це-
лью лагеря? Раскрытие творческого потенциала 
детей и молодежи, социализация за счет уникаль-
ной технологии и организацией работы с детьми 
и молодежью, трансляция навыков от взрослых – 
детям. 

Приоритет 2: Формирование информационной 
среды. В рамках ежегодных Всероссийских 
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семинаров, форумов, «Всероссийского конкурса 
программ и научно-методических разработок», 
конкурса «Лучший загородный лагерь» и других 
мероприятий, в том числе сетевых форм взаимо-
действия, формируется и циркулирует огромный 
поток идей, данных, методических разработок, 
проектов и иной информации, отражающих состо-
яние области деятельности. В экспертизе мате-
риалов этих мероприятий участвует кафедра пе-
дагогики и психологии АПК и ГТПРО РФ сов-
местно с Московским городским дворцом и пред-
ставителями экспертного совета Санкт-Петер-
бурга, Башкортостана, Алтайского края, Вологды, 
Калуги, Ульяновска и др. Полученные данные и 
материалы не только анализируются, но система-
тизируются и архивируются, что позволяет гово-
рить о формировании Центра компетенций на 
базе АПК и ГТПРО РФ. В дальнейшем получен-
ные сведения и материалы используются при 
разработке УМК по курсам повышения квалифи-
кации специалистов детского отдыха и оздоров-
ления, программ дополнительного образования 
для дальнейшей реализации их в ДОЛ. Сетевые 
сообщества позволяют внедрять новые форматы 
обучения по программам повышения квалифика-
ции курсов. Информационной базой сопровожде-
ния детской оздоровительной кампании в тече-
ние ряда лет также является журнал «Народное 
образование», ежегодно подготавливающий спе-
циальные выпуски, посвященные летнему оздо-
ровительному отдыху. 

Приоритет 3: создание эффективной системы 
кадрового обеспечения отрасли. Для сопровож-
дения курсов повышения квалификации исполь-
зовался потенциал идей, концепций, подходов, 
методов «Золотого фонда педагогики каникул». 
Среди множества традиций отечественной си-
стемы образования особняком стоит сфера кани-
кулярного отдыха и оздоровления, досуга детей и 
творческого развития детей и молодежи. Эта уни-
кальная сфера социальной жизнедеятельности 
современного мира детства восприняла передо-
вые педагогические ориентиры школы в органи-
зации каникулярного досуга и отдыха: идеи гар-
моничного соединения с природой, романтики 
детства, игры и праздника, а также практической 
направленности деятельности детских лагерей 
разных типов, сочетания в них совместных кол-
лективных начал и бережного отношения к лично-
сти каждого, сделала акцент на возможность про-
должить образование и саморазвитие личности в 
пространстве времени каникул. 

Меняется лицо образовательно-оздоровитель-
ных лагерей, но остаются незыблемыми золотые 
идеи педагогики каникул с опорой на 7 «О»: Оздо-
ровление, Образование, Одухотворение, Обще-
ние, Оптимизм, Отдых, Организация инноваци-
онно-игровых форм в современной сфере досуга. 
Современный образовательно-оздоровительный 
лагерь – это детский центр, работающий по вари-
ативным программам, где главное и определяю-
щее – личность ребёнка. Создание малых отря-
дов и групп, развитие детского самодеятельного 
движения и самоуправления, малые и большие 
творческие коллективные дела, значительный 
выбор форм объединений (в том числе клубных) 
по интересам – вот лишь некоторые из 

отличительных черт современного учреждения 
детского отдыха. 

Творчески работающие педагоги думают не 
только над тем, созданы ли условия для развития 
личности каждого ребёнка в лагере, но и о том, 
насколько благотворно скажется их педагогиче-
ская деятельность на дальнейшей жизни ребенка 
после лагерной смены. Восстанавливается «им-
мунная система» развития личности ребёнка, 
позволяющая ему вернуться в свой школьный 
коллектив обогащенным новыми психологиче-
скими знаниями, достижениями в саморазвитии, с 
новыми умениями и навыками в общении, мыш-
лении и творчестве. Это содействует дальней-
шей его адаптации в коллективе. Обогащается 
актуальный набор социальных умений и навыков, 
которые востребованы и необходимы в жизни 
(умение мыслить не стандартно, умение самораз-
виваться через игровые формы, освоение нрав-
ственно-эстетических ценностей современного 
трансформирующегося общества). 

Сфера современного дополнительного образова-
ния обретает новое качество, поскольку дополни-
тельное образование и оздоровление детей со-
единяются с необходимостью специальной под-
готовки к работе как в предканикулярное, так и в 
каникулярное время. Воспитательная ценность 
оздоровительных учреждений и инновационных 
форм отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ный период заключается в создании условий для 
педагогически целесообразного, эмоционально 
привлекательного досуга обучающихся, восста-
новления их здоровья, возможностей творческой 
самореализации через различные сферы само-
определения детей в период школьных каникул. 
Основная особенность и отличие активного от-
дыха в период каникул связана с неформальным 
характером организации и самодеятельности де-
тей. 

Вопросы взаимодействия сферы дополнитель-
ного образования детей, социально-педагогиче-
ской поддержки детей и системы каникулярного 
отдыха и оздоровления детей освещены в рабо-
тах С.В. Барканова, В.П. Бедерхановой, В.Л. Бе-
резиной, А.К. Бруднова, Г.П. Будановой, О.С. Газ-
мана, И.Д. Демаковой, Ю.С. Константинова,                                  
А.В. Мудрика, А.А. Остаица-Свешникова, С.А. Шма-
кова и др. 

Анализ современной научной литературы свиде-
тельствует о серьезной проработанности педаго-
гических идей, отдельных компонентов системы 
каникулярного отдыха и оздоровления детей, об 
оценке сформированного социального статуса 
детских оздоровительных учреждений. Но наша 
задача – выйти на взаимодействие социальных, 
психолого-педагогических и здоровьеформирую-
щих условий для развития системы в целом, учи-
тывающей универсально-уникальные способно-
сти личности ребенка. 

Под каникулярным отдыхом и оздоровлением де-
тей (оздоровительной деятельностью и организо-
ванным отдыхом детей в период каникул) нами 
понимается комплекс условий и мероприятий, 
обеспечивающих развитие личности, охрану 
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здоровья детей, восстановление их физических и 
психических сил, профилактика заболеваний, те-
кущее медицинское и санитарно- гигиеническое 
обслуживание, режим питания и отдыха, закалка 
организма, занятия физической культурой и спор-
том, вовлечение в полезные формы занятости 
(досуга) в период каникул. 

Анализ современной педагогической практики 
позволил выявить наличие разнообразных форм 
и видов организации каникулярного отдыха и 
оздоровления детей, в том числе: смен профиль-
ных и палаточных лагерей, лагерей с дневным 
пребыванием учащихся, лагерей труда и отдыха, 
туристических походов и экскурсий, спортивных и 
спортивно-технических соревнований, спарта-
киад, художественных, музыкальных и других 
творческих конкурсов и фестивалей. Следует 
ожидать расширения вариативных возможностей 
детского оздоровления и отдыха, что должно 
быть подчинено не столько логике внешних фак-
торов развития системы, сколько внутренним и 
моментным особенностям, как пространства вре-
мени каникул, так и взрослеющей личности. Пло-
дотворные идеи педагогики каникул отдыха и 
оздоровления детей как инновационного про-
странства – это идея культивирования, возделы-
вания человека, создания для растущего чело-
века определённых нравственных условий, обес-
печивающих его развитие. «Сделать человека» – 
значит включить его, по выражению нашего выда-
ющегося педагога В.А. Сухомлинского, в про-
шлое, настоящее и будущее культуры, в её дви-
жение, сделать человека культурным, причём 
осуществить это культурным способом. Важно по-
нять принципы природо- и культуросообразности, 
понимаемых с позиций интересов и творческого 
потенциала педагога как наставника взрослею-
щей личности ребенка. 

Приоритет 4: полномасштабное использование 
ДОЛ для исполнения социальных функций. Идеи 
открытости и устойчивости общества, националь-
ного согласия работают на варианты нового со-
держания деятельности в сфере отдыха детей и 
молодежи. Отдых и оздоровление детей как соци-
альный феномен ориентированы на реализацию 
важнейших общественных функций: преемствен-
ность, развитие, профессионализация и социали-
зация подрастающих поколений. Это определяет 
стратегическую значимость данного направления 
как важнейшей сферы деятельности человече-
ского сообщества, обеспечивающей развитие, 
воспроизводство и продолжение самого обще-
ства. 

Все мы родом из детства. Детство – это страна, 
география русской души (по Н. Бердяеву), это 
страна, которой мы служим! Устройство детства и 
устройство Родины неповторимо. Надо отметить, 
что в наше время происходит радикально иное 
отношение общества к детству, которое было 
всегда, а особенно сегодня должно считаться ко-
лоссальным инновационным ресурсом страны. 
Реализация социальных функций отдыха и оздо-
ровления предполагает не только передачу но-
вым поколениям знаний, но и формирование у 
них позитивного отношения к ценностям матери-
альной и духовной культуры социума, 

стремления к их усвоению и творческому при-
умножению. 

Особое место в системе отдыха и оздоровления 
детей и подростков отводится сфере педагогиче-
ски целесообразной занятости детей и молодежи, 
связанной с трансформацией системы отдыха и 
оздоровления детей и молодежи в сторону усиле-
ния воспитательного потенциала, заложенного в 
модели организации воспитательной работы с 
детьми и молодежью. 

Приоритет 5: создание современной инфраструк-
туры ДОЛ. Необходимо расширять национальную 
систему научно-образовательных и развивающих 
центров, интегрированных в общемировое ин-
формационное пространство. К данной инфра-
структуре относятся: центры детского техниче-
ского и художественного творчества, интерактив-
ные площадки музеев науки, техники и космоса, 
игровые комнаты, технопарки, мастерские реме-
сел и т.д.  

В этой связи интересен пример Международной 
школы космического образования в Армении 
«БЮРОКАН-Орион», организатором которой вы-
ступила Международная ассоциация участников 
космической деятельности (МАКД). Школа прово-
дится в рамках российско-армянского научно-тех-
нического и инновационного сотрудничества и 
космического образования под патронатом ООН, 
Представительства Россотрудничества в Арме-
нии и Посольства России в Армении. В проекте 
участвовуют ведущие специалисты и руководи-
тели Института прикладной математики имени 
М.В. Келдыша РАН, ГК «Роскосмос», ЗАО НПП 
«Проект-техника»; Бюраканской астрофизиче-
ской обсерватории имени В.А. Амбарцумяна 
НАН, Министерства транспорта и связи Респуб-
лики Армении, также самые главные участники – 
школьники и педагоги из России, Армении, Ма-
рокко, Чехии и других стран. 

В основе образовательной программы школы ле-
жит проектный метод работы, позволяющий раз-
вивать познавательные навыки учащихся, фор-
мировать умения самостоятельно конструиро-
вать свои знания, ориентироваться в информаци-
онном пространстве, развивать критическое 
мышление. Применяемые педагогические техно-
логии ориентированы не на интеграцию фактиче-
ских знаний, а на их применение и приобретение 
новых. Так во время обучения школьники активно 
включаются в создание проектов, осваивают но-
вые способы человеческой деятельности в 
научно-исследовательской и социо-культурной 
среде. Основная задача Школы: исследование 
детьми совместно с учителем окружающей жизни 
с применением и использованием результатов 
космической деятельности. Образовательные ла-
боратории Школы: Основы дистанционного зон-
дирования Земли, ГЛОНАСС, Ракетостроение – 
моя первая ракета, Медико-биологический экспе-
римент на МКС (разработка медико-биологиче-
ского эксперимента на борту космической стан-
ции), Физика космоса, Молодежное дизайн – бюро 
по художественной интерпретации космоснимков 
и астрофото. В рамках Школы также проходят 
встречи с летчиками – космонавтами РФ, 
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учеными, писателями, общественными деяте-
лями, представителями СМИ, работающими в 
космической области. Лекции и практические за-
нятия проходят в Бюраканской астрофизической 
обсерватории имени В.А. Амбарцумяна НАН РА. 
По итогам работы Школы школьники защищают 
свои проектные работы, подготовленные на заня-
тиях. Лауреатам вручаются Дипломы, грамоты, 
призы. Образовательная программа сочетается с 
культурной, в частности, ребята посещают обзор-
ные экскурсии по Еревану; Национальную гале-
рею Армении (Ереван); Музей космоса (Ереван); 
всемирно известные историко-культурные памят-
ники и природные объекты.  

Приоритет 6: Непрерывная деятельность ДОЛ 
(без перерыва на каникулы). В современной 
сфере отдыха и оздоровления не может быть пе-
рерыва «на каникулы» как в воспитании, так и в 
развитии личности каждого ребёнка. Современ-
ной тенденцией является опора на внутренний 
резерв саморазвития систем организаций и твор-
ческих коллективов, направленных на реализа-
цию международно признанного права детей на 
досуг, отдых, оздоровление. 

Постоянно развивающиеся творческие коллек-
тивы – субъекты организации каникулярного от-
дыха – отличаются высоким творческим потенци-
алом, и поэтому следует ожидать новых идей, мо-
делей и принципов организации и времени про-
странства досуга. Это стало очевидно во время 
традиционных слетов-форумов организаторов ка-
никулярного отдыха детей и молодежи, которые 
более десяти лет проводятся на базе детских са-
наторно-оздоровительных лагерей в г. Анапа. Мы 
определяем такую форму слетов-семинаров как 
инновационную практику социального партнер-
ства межведомственного взаимодействия мини-
стерств, Академии повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования, территориальных органов власти, 
администрации детских лагерей и общественных 
движений. 

Все эти идеи легли в основу концепции Форума 
организаторов детского и молодежного отдыха и 
оздоровления, проводимого Общероссийской Ас-
социации общественных объединений «Дети 
Плюс» при поддержке Министерства спорта Рос-
сийской Федерации, Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Академии повыше-
ния квалификации и профессиональной перепод-
готовки работников образования. В состав участ-
ников Форума входят более 200 представителей 
органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, уполномоченных по органи-
зации и обеспечению отдыха и оздоровления де-
тей и молодежи, руководителей и представите-
лей учреждений отдыха и оздоровления из 32 ре-
гионов Российской Федерации. 

Форум регулярно проводит мониторинг эффек-
тивности качественных показателей деятельно-
сти детских оздоровительных учреждений и орга-
низаций различных форм собственности на фе-
деральном уровне. В анкете участников форума 
поставлен ряд проблемных вопросов: норма-
тивно-правовая база сферы отдыха и 

оздоровления детей, национальная рамка квали-
фикации, сертификации руководителей учрежде-
ний, целевые программы развития сферы дет-
ского отдыха и др. Эти вопросы являются пер-
спективными векторами развития дополнитель-
ного образования, связанного с организацией 
летнего отдыха и оздоровления детей. Среди 
прочих проблем в анкете обозначен ряд вопро-
сов, выявляющих ценностные ориентации самих 
организаторов летнего отдыха, педагогов и вос-
питателей. Ценностные ориентиры – это важней-
ший элемент внутренней культуры личности, за-
крепленный жизненным опытом индивида, всей 
совокупностью его переживаний, которые опре-
деляют значимое, существенное для данного че-
ловека и незначимое, несущественное. Совокуп-
ность сложившихся, устоявшихся ценностных 
установок образует своего рода ось сознания, 
обеспечивающую устойчивость личности, преем-
ственность определенного типа поведения и дея-
тельности. В силу этого, ценностные ориентации 
выступают важнейшим фактором, peгулирующим 
взаимодействие разных поколений в системе от-
дыха и оздоровления детей и молодежи. 

Основное содержание ценностных ориентаций – 
политические, философские, мировоззренче-
ские, нравственные убеждения человека, глубо-
кие и постоянные привязанности, социальные 
принципы поведения. В результате этого в любом 
обществе ценностные ориентации личности ока-
зываются предметом воспитания и самовоспита-
ния, целенаправленного внимания. У ценностных 
ориентаций обязательно есть внеличностный и 
надличностный, а в определенных случаях и вне-
исторический план. Ценности всегда считались 
производными от бытия рода. В отдельном чело-
веке это единство существует в форме хранимого 
идеала – по К.-Г. Юнгу, коллективного и индиви-
дуального бессознательного или архетипа. Та-
кого рода иерархия ценностей хорошо выстроена 
у русских философов-современников Юнга и 
Маслоу. Для них традиционно первичной ценно-
стью, в которой заключена «абсолютная полнота 
бытия», выступал Бог и человек как Его образ и 
подобие. Истина, свобода, красота, добро, лю-
бовь определялись ими как «частичные абсолют-
ные ценности» (С. Франк, Н. Бердяев). Зато об-
щезначимой духовной ценностью обладает, по 
мысли русских философов, творчество и нрав-
ственное начало, прежде всего. Не случайно во 
всех религиях и культурах мира закрепилось в 
той или иной форме золотое правило нравствен-
ности. В Евангелии от Матфея сказано: «Во всем, 
как Вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так 
поступайте и Вы с ними» (МФ7:12). Эту мысль 
Конфуций сформулировал так: «Не делай людям 
того, чего не желаешь себе, и тогда в государстве 
и в семье к тебе не будут чувствовать вражды». 

Принцип древнегреческой философии – «познай 
самого себя» - означает призыв к познанию души, 
сохранению и умножению богатства души, фор-
мированию добродетельной личности, что облег-
чает способность индивида осознавать себя в со-
ответствии с идеалом и другими людьми и при 
этом сохранять свое я». Это качество высту-
пает, считали греки, как сила, твердость харак-
тера, которые, конечно, в значительной мере 
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формируются у человека в процессе его вос-
питания. 

Хотелось бы также отметить, что собрать лучшие 
интеллектуальные силы и вывести на качествен-
ный новый уровень детскую сферу отдыха и оздо-
ровления возможно только при условии 

национального доверия к политической, обще-
ственной, научной деятельности и на базе госу-
дарственно-частного партнерства в этой сфере. 
Только продуманная и последовательная госу-
дарственная политика позволит привести «страну 
Детства» в будущее, наполненное светлыми меч-
тами, новыми идеями и их свершениями. 
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Аннотация. Статья посвящена проверке гипотезы о 

том, что развитие современной городской культуры 

может быть описано и осмыслено в категориях тео-

рии социально-экологического метаболизма. Опи-

раясь на результаты социологического исследова-

ния, авторы приходят к заключению о том, что про-

цесс гибридизации культуры в городах, не относя-

щихся к мегаполисам, несмотря на объективную во-

влеченность в него основной массы горожан, вос-

принимается и оценивается ими неоднозначно и до-

вольно противоречиво. Выявлена специфика мета-

болизации культурного процесса в условиях город-

ской среды, заключающаяся в том, что культурные 

установки, доминирующие на «входе», фактически 

нивелируются характером повседневных культур-

ных практик, что, в конечном счете, оборачивается 

неконтролируемым ростом «культурного мусора». 

Данное обстоятельство дополнительно подтвер-

ждает необходимость государственно-обществен-

ного регулирования культурных процессов в совре-

менном городе, в плане создания инфраструктуры, 

поддержания инициативы, социальной рекламы, 

   

Annotation. The article is devoted to testing the hy-

pothesis that the development of modern urban culture 

can be described and understood in the categories of 

the theory of socio-ecological metabolism. Based on                     

the results of a sociological study, the authors conclude 

that the process of cultural hybridization in cities that 

do not belong to megacities, despite the objective in-

volvement of the majority of citizens in it, is perceived 

and evaluated by them ambiguously and rather contra-

dictory. The specificity of the cultural process metabo-

lism in the urban environment is revealed, which con-

sists in the fact that the cultural attitudes that dominate 

at the «entrance» are actually leveled by the nature of 

everyday cultural practices, which ultimately turns into 

an uncontrolled growth of «cultural garbage». This cir-

cumstance further confirms the need for state and pub-

lic regulation of cultural processes in a modern city, in 

terms of creating infrastructure, maintaining initiative, 

social advertising, and forming cultural and value orien-

tations of the population. 
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формирования культурно-ценностных ориентаций 

населения. 
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рование культурных процессов. 
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овременный город развивается как сложно 
структурированная, диссипативная си-

стема, более или менее органично объединяю-
щая в своей эволюции социальные, технические 
и биологические процессы. Одной из рефлексий 
этой конъюнктивной по своей сути тенденции 
стала концепция социально-экологического мета-
болизма, основы которой заложили своими ис-
следованиями западные авторы [11–14].Эта кон-
цепция довольно активно разрабатывалась в оте-
чественной социологии О.Н. Яницким [9; 10] и не-
которыми другими учеными [4; 5].Так, О.Н. Яниц-
кий считал возможным рассматривать город как 
метаболическую систему, утверждая: «Совре-
менный город – сетевой метаболический орга-
низм. Он в буквальном смысле слова «подвешен» 
на сетях, питающих его энергией и ресурсами, по-
ступающими извне. Человек, создавший город и 
живущий в нём, не только конфликтует или дого-
варивается, объединяется или дифференциру-
ется» [10, с. 22]1. 

Но если принять метаболическую концепцию го-
родского развития в качестве основания для ана-
лиза тенденций, определяющих развитие урбани-
зированных пространств, естественным стано-
вится вывод о том, что ее положения должны рас-
пространяться на сферы городской жизни, даже, 
казалось бы, на те, что имеют отдаленную связь 
с техникой и экологией. К числу таких сфер отно-
сится городская культура, которую мы рассматри-
ваем как набор созданных или присвоенных го-
родскимижителями артефактов и продуктов ду-
ховной деятельности, приобретающих для субъ-
ектов символическое значение и используемых 
ими для саморегуляции и для регулирования от-
ношений с контрагентами. 

Однако, если город представляет собой систему, 
то, очевидно, характеризующие ее связи и отно-
шения должны более или менее адекватно вос-
производиться на уровне отдельных элементов. 
По меньшей мере, именно так трактует проблему 
взаимоотношений части и целого теория фрак-
тала [3], которая, хотя и оспаривается некото-
рыми авторами, на наш взгляд, довольно адек-
ватно отражает логику функционирования соци-
альных систем, в которых:  

а) все элементы увязаны и образуют целост-
ность;  

б) развитие осуществляется на основе цель-про-
граммы;  

в) действуют специфические закономерности. 

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

Проверка гипотезы о том, что развитие современ-
ной городской культуры может быть описано и 
осмыслено в категориях «теория социально-эко-
логического метаболизма», предполагает анализ 
составляющих его процессов и верификацию по-
лученных выводов на основе эмпирических ис-
следований. Именно это является целью настоя-
щей статьи. 

В сущности, концепция городского метаболизма 
сводится к двум основополагающим тезисам. Во-
первых, это заключение о том, что в городе XXI 
века происходит интеграция различных сфер – от 
технико-технологической до духовной, что при-
дает урбанизированной среде гибридный харак-
тер [11, с. 9]. Гибридность, в данном случае, рас-
сматривается как объединение изначально раз-
нородных элементов, ведущее к формированию 
нового качества. Формирование гибридных си-
стем ведет к существенному изменению харак-
тера связей между составляющими их элемен-
тами. Они становятся неочевидными, многомер-
ными, максимально вариативными и не прямыми 
[7, с. 26–27]. 

Во-вторых, утверждение, что социодинамику го-
рода можно описать в рамках следующего алго-
ритма: «вход» (аккумулирование «веществ», пи-
тающих город) – преобразование (разложение 
«веществ» на простые и одновременное образо-
вание и потребление сложных «веществ») – «вы-
ход» (отходы «процессов жизнедеятельности вы-
брасываются в окружающую среду») [10, с. 21]. 

И если развитие городской культуры укладыва-
ется в рамки этих процессов и может быть опи-
сано в адекватных им понятиях, мы с высокой сте-
пенью уверенности можем говорить о ее метабо-
лизации. В свою очередь, данный вывод будет 
иметь ряд следствий как теоретического, так и 
практического характера. Важнейшим среди пер-
вых является утверждение о том, что исследова-
ние социокультурных процессов в урбанизиро-
ванной среде требует пересмотра методологиче-
ских оснований социальных наук за счет привле-
чения категориального аппарата, разработанного 
в рамках естественно-научных дисциплин. Здесь 
вновь нельзя не согласиться с выводом О.Н. Яниц-
кого, утверждавшего: «…Если мир изменяется, то 
и изучающие его науки тоже должны изменяться. 
Современный мир становится все более интегри-
рованным благодаря процессам глобализации-
информатизации …Если гуманитарные науки не 
учтут этот новый уровень сложности глобальной 
динамики, то они рискуют выпасть из процесса 
его познания и регулирования» [11, с. 9]. 

констант как фактор воспроизводства и развития региональ-
ных сообществ» (№ 20-011-00482). 

С 
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К числу следствий практического порядка отно-
сится тезис о том, что метаболизация культуры 
востребует пересмотра управленческих практик, 
применяемых для регулирования культурных 
процессов. В частности, это означает, например, 
легализацию и легитимацию проблемы культур-
ного «мусора», определения технологий работы 
как с его токсичными для общества и личности 
фракциями, так и с теми, что оказались в «мусор-
ной корзине» в силу случайных обстоятельств и 
могут быть востребованы при изменении налич-
ных условий. 

Попытка проверить гипотезу о метаболизации го-
родской культуры может быть осуществлена (и, 
как нам представляется, довольно успешно) на 
основе чисто формального подхода. По меньшей 
мере, это относится к аспекту ее гибридизации. 
Не требует особых доказательств наличие тен-
денции, выражающейся в инкорпорации в куль-
турную среду новейших достижения в области 
техники и технологий.  

Так, например, исследователи отмечают актив-
ное использование информационных, прежде 
всего, цифровых технологий в театральном ис-
кусстве [8], мультимедийных практик в музейном 
деле [2], IT-разработок для реализации, в сущно-
сти, социоинженерных проектов в сфере искус-
ства [6]. Параллельно этому процессу идет про-
цесс осмысления, казалось бы, «несоциальных» 
сфер деятельности в категориях культуры, фор-
мированию в среде осуществляющих их субъек-
тов «культуроориентированного» мышления. Это 
усиливает, в частности, процесс дифференциа-
ции культуры (формируются инженерная, эколо-
гическая, технологическая и иные культуры как 
самостоятельные области знания и практической 
деятельности). 

Однако процесс метаболизации должен, на наш 
взгляд, рассматриваться более глубоко и анали-
зироваться через диспозиции осуществляющих 
его акторов, которые, в сущности, являются (или, 
по меньшей мере, могут являться) его главными 
агентами, с одной стороны, интегрируя («гибри-
дизируя») городскую среду; с другой стороны, 
придавая ее развитию метаболическую динамику – 
движение от аккумулирования веществ до проду-
цирования «мусора» и его возможной последую-
щей переработки.  

Метаболизация урбанизированной культуры 
(если она, разумеется, имеет место) представ-
ляет собой результат сознательных или неосо-
знанных действий городских жителей, отражаю-
щих их диспозиции в отношении культурной 
среды и приемлемых с точки зрения социальных 
(правовых, нравственных и конвенционально 
принятых) норм поведения в ней. Именно по-
этому для понимания специфики метаболических 
процессов важна диагностика этих диспозиций. 

Такую диагностику мы попытались осуществить в 
ходе социологического исследования «Социо-
культурные следствия формирования урбанизи-
рованных социобиотехнических систем (СБТ-си-
стем)», проведенного в городах Белгородской об-
ласти в январе 2020 года. Исследование 

включало в себя анкетный опрос городского насе-
ления по методике квотной выборки, гдев каче-
стве квот выступали место жительства, пол и воз-
раст респондентов (n = 500), экспертный опрос                                           
(n = 30), при этом критериями отбора экспертов 
выступали наличие ученой степени в области со-
циально-гуманитарных наук, а также – публика-
ций по проблемам культуры; 3 фокус-группы (ра-
ботники сферы культуры, городских СМИ и моло-
дежь). 

Необходимо учитывать, что исследование осу-
ществлено в городах, не относящихся к мегапо-
лисам, поэтому полученные выводы имеют огра-
ниченное распространение. Однако они любо-
пытны тем, что позволяют осмыслить ситуацию 
применительно к провинциальным регионам, ре-
презентирующим большую часть России. Суще-
ственно и то, что в ходе исследования диагности-
ровались представления, бытующие на уровне 
массового сознания, поэтому выводы касаются 
главным образом масс-культовских практик. Од-
нако, очевидно, трудно отрицать, что именно на 
этом уровне гибридизация культуры могла бы 
быть наиболее масштабной, а ее социодинамика – 
максимально интенсивной и открытой внешней 
среде. Элитарные культурные практики носят бо-
лее приватный характер, и логика их развития по 
преимуществу детерминирована потребностью в 
самовыражении автономной личности, что зача-
стую мало соотносится с внешними процессами.  

Подчеркнем, что участие в исследовании экспер-
тов не означает попытки прояснить специфику 
элитарной диспозиции. Между элитой и эксперт-
ным сообществом существуют значительные раз-
личия. Они связаны с тем, что первая контроли-
рует какие-либо ресурсы власти и, используя их, 
способна принимать значимые для общества ре-
шения. Единственный ресурс экспертов – про-
фессиональные знания. И он практически никогда 
не трансформируется во властные полномочия. 

Исследование выявило, что вопреки некоторым 
ожиданиям, идея гибридизации культуры, как 
следствия ее технологизации и экологизации, 
присуща в большей представителям научного со-
общества, чем широким массам городских жите-
лей.  

Так, рассматривая тенденции изменения город-
ской субкультуры, абсолютное большинство экс-
пертов (80 %) согласилось с мнением, что в 
настоящее время происходят ее качественные 
изменения. При этом к основным проявлениям 
таких изменений ими были отнесены: реализация 
культурных процессов через массовое использо-
вание информационных технологий и гаджетов 
(40 %), потребительско-развлекательный харак-
тер культурной деятельности (36,7 %), виртуаль-
ный характер культурных практик (26,7 %).  

Среди основных факторов, определяющих разви-
тие городской культуры, экспертами было отме-
чено,наряду с городскими традициями (средний 
балл оценки фактора 7,37 при 10 максимально 
возможных), коммерциализацией (6,43), характе-
ром культурных запросов населения (6,40), госу-
дарственной политикой в сфере культуры (6,33), 
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развитие современных информационных техно-
логий (6,33). Правда, значение фактора экологи-
зации было оценено заметно ниже – 4,63 балла. 

Однако, если эксперты довольно отчетливо фик-
сируют тенденцию технологизации городской 
культуры, то в сознании общей массы горожан 
этот процесс реплицируется не столь отчетливо. 
Даже достаточно хорошо информированные о 
культурных процессах в городе работники СМИ в 
ходе фокус-группового интервьюирования обра-
щали больше внимание на увеличение культур-
ного разнообразия городской культурной среды, 
чем на внедрение в нее техники и технологий. Ти-
пичны были следующие оценки культурных про-
цессов: «Появилось много независимых произво-
дителей культурных смыслов: театров, куль-
турных площадок, различных заведений» (Ни-
кита, работник СМИ, 30 лет). «Производители 
культурных продуктов стали больше прислуши-
ваться к запросам, предлагать продукт, кото-
рый знаком аудитории и в котором она нужда-
ется. Культура становится более адресной. 
Производители представляют конкретного по-
требителя, для которого они делают свой 
культурный продукт, а не просто какое-то аб-
страктное культурное мероприятие» (Анаста-
сия, работник СМИ, 26 лет). 

Примечательно и то, что техническая подготовка 
и «экологоориентированность» не отнесены горо-
жанами к числу нормативных качеств культурного 
человека. В состав этих качеств 60 % респонден-
тов включили хорошие манеры. Еще 46,2 % от-
несли к ним общительность, открытость к людям; 
48,2 % правильную речь, то есть способности, ко-
торые с полным правом можно причислить к ком-
муникативным качествам. Отметим в данной 
связи: именно способность и готовность к комму-
никации, по мнению большинства респондентов, 
отличают человека, которого они могли бы 
назвать «культурным». Среди лидирующих пози-
ций большинство выборов (52,8 %) получило 
лишь одно формально «некоммуникативное» ка-
чество – ум (знания).  

При этом способности, которые можно рассмат-
ривать как ответ на вызовы гибридизации куль-
туры, были отмечены значительно меньшей до-
лей участников исследования. Только 15 % пола-
гают, что непременным качеством культурного 
человека является техническая грамотность;                                 

18,4 % − забота об окружающей среде.  

Нам представляется, что причины расхождения 
между экспертными оценками и ориентациями, 
распространенными в массовом сознании, в дан-
ном случае, связаны с различными «горизон-
тами» конструирования социального хронотопа, 
представляющего собой мыслительную конструк-
цию, с помощью которой люди интерпретируют 
эволюцию общественных пространств в рамках 
прошлого, настоящего и будущего. В нашем слу-
чае речь идет об эволюции городской культуры. 
Для экспертов (как и для репрезентируемого ими 
интеллектуального сообщества) наиболее важ-
ным является олицетворяющая будущее тенден-
ция ее интеграции с другими сферами, и они, 
вольно или невольно, экстраполируют ее на 

современные реалии, хотя и осуществляют по-
добный перенос более или менее осторожно. Так, 
треть из них (33,3 %) полностью согласились с 
утверждением о превращении современного го-
рода в сложную социобиотехническую систему 
под влиянием процессов глобализации и инфор-
матизации, еще 56,7 % согласились частично, 
оговаривая, что все зависит от специфики города. 

К основным проявлениям превращения городов в 
СБТ-системы, оказывающим существенное влия-
ние на культурный процесс и ведущим к его ги-
бридизации,экспертами были отнесены:  

– усложнение и интенсификация внутренних ком-
муникаций (50 %); 

– возрастание значения сетевых форм самоорга-
низации жизни (50 %); 

– усиление взаимного влияния социальных, био-
логических, технических и технологических фак-
торов (43,3 %). 

На уровне массового сознания фиксируются 
иные тенденции эволюции культуры. Они, как 
правило, связаны с модификацией поведения 
субъектов, реализующих культурные практики, и 
в целом безотносительны к гибридизации куль-
туры. Изменения также связываются с ожидае-
мым переходом количества проводимых культур-
ных мероприятий в рост качества культуры горо-
жан («Мне сложно прогнозировать, но возможно, 
чем больше будет проводиться культурных ме-
роприятий, тем изменения будут заметнее в 
культуре горожан» – Татьяна, работник сферы 
культуры, 38 лет), появлением более качествен-
ных культурных продуктов («Люди становятся 
более требовательными. У детей стартовая 
площадка уже лучше, чем была у нас. Они будут 
еще более требовательными к качеству куль-
турного продукта. И культуре придется к 
этому подстраиваться, соответствовать, 
чтобы она продавалась» – Ольга, работник СМИ, 
39 лет), а также, в росте гуманности культуры («У 
меня есть брат, который младше меня ровно на 
поколение, ему уже не нужно об этом думать, он 
с друзьями не обсуждает такие вопросы. Они 
уже сразу более толерантные, в хорошем 
смысле – это «базовая» настройка. Поэтому 
делаю вывод, что они уже чуть гуманистичнее 
изначально» – Ольга, работник СМИ, 39 лет). 

«В последние годы мы наблюдаем у белгородцев 
огромный интерес к самым разным формам 
культурного досуга. Особенно ярко это прояв-
ляется во время проведения таких всероссий-
ских культурных акций, как «БиблиоНочь», 
«Ночь музеев», «Ночь искусств», «Культурный 
минимум» и других. Горожане почувствовали 
вкус к культурному времяпрепровождению, к ка-
мерным мероприятиям, клубным формам. Ду-
маю, эта тенденция будет продолжаться. 
Также, как и тяга горожан к различным формам 
оупен-эйров. Здесь можно вспомнить и «Бел-
МелФест», и мероприятия на набережной Ве-
зёлки, и симфонические оупен-эйры филармо-
нии, и «НеслуЧайные встречи» в БотсадуБелГУ. 
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Думаю, появятся и другие формы привлечения 
горожан на открытые площадки, тем более 
что многие из них (Горсад, Есенинский сквер, пе-
шеходная зона от парка Ленина до Свято-Троц-
кого бульвара, рекреационная зона на Левобере-
жье) нуждаются в «обживании» и творческом 
наполнении» – Наталья работник сферы куль-
туры, 42 года). 

Идея технологизации культурного процесса фор-
мируется у горожан преимущественно в контек-
сте возникающих в данной связи рисков, на кото-
рые обращали особое внимание участники фо-
кус-групп. Они, чаще всего, связывали их с пере-
ходом сферы культуры в виртуальное простран-
ство («Основным фактором риска сегодня явля-
ется распространение вирусных заболеваний. 
Онлайн-трансляции мероприятий не могут за-
менить живого восприятия искусства, участия 
в интерактивных формах. Поэтому мероприя-
тия на открытом воздухе в теплое время года 
могут, хотя бы частично, удовлетворить по-
требность населения в культурном общении» – 
Наталья, работник сферы культуры, 42 года; «За 
счет использования цифровых технологий из-
менится спрос на контент культурных меро-
приятий. Возрастет спрос на виртуальные ме-
роприятия. Позитивные последствия из-за 
большего вовлечения людей. Негативные, из-за 
потери истоков традиционной русской куль-
туры и вливания зарубежного контента» – 
Наталья, работник сферы культуры, 25 лет). 

Таким образом, процесс гибридизации урбанизи-
рованной культуры в городах, не относящихся к 
мегаполисам, воспринимается и оценивается 
населением неоднозначно и довольно противо-
речиво. И, несмотря на то, что объективно основ-
ная масса горожан вовлечена в него, хотя бы че-
рез соцсети и гаджеты, в какой-то мере через об-
суждение экологических проблем, гибридизация 
не рассматривается ею как реальность сегодняш-
него дня. 

Исследование в данном случае выявило противо-
речие, детерминирующее специфику метаболи-
зации культурного процесса в условиях городской 
среды. Оно заключается в том, что установки, до-
минирующие на «входе», фактически, нивелиру-
ются характером повседневных культурных прак-
тик и, в конечном счете, это оборачивается некон-
тролируемым ростом «культурного мусора». 

Выбор культурных практик, означающий «вход» 
культурного процесса, детерминирован преиму-
щественно установкой на нормы морали (45,6 % 
респондентов). Данный вариант ответа значи-
тельно опережает по числу выборов все осталь-
ные критерии. Так, 32 % участников опроса ори-
ентируются в ходе данного выбора на ресурсную 
доступность; по 29,8 % – на соответствие эстети-
ческим нормам и соответствие традиции; 22,2 % – 
на развлекательность; 20,8 % – новизну, необыч-
ность и даже провокационность; 21 % – на соот-
ветствие традиции. Все другие критерии выбора 
имеют заметно меньшее значение. Так, на реко-
мендации авторитетных людей обращают внима-
ние 15,2 % горожан; на соответствие культурных 

предпочтений моде – 12,6 %; на официальное 
одобрение – 6,6 %. 

Совершив этот выбор, горожанин оказывается 
перед проблемой его реализации в рамках сло-
жившейся культурной среды, которая, по мнению 
респондентов, несмотря на большую доступность 
и демократичность, характеризуется коммерциа-
лизацией (27 %), низким эстетическим уровнем 
(25,4 %); засильем попсы (23,4 %). Эти особенно-
сти городской культуры были определены участ-
никами исследования как наиболее неприемле-
мые для них. Но именно они в значительной сте-
пени определяют участие горожан в культурном 
процессе, которое обычно принимает потреби-
тельско-развлекательные формы, необходимые, 
но, как представляется, не предназначенные 
быть приоритетными. 

Подобные практики стимулируют массовое рас-
пространение городского «культурного мусора», 
представляющего собой потенциально, либо ре-
ально деструктивные продукты жизнедеятельно-
сти городского сообщества, сформировавшиеся в 
социокультурной сфере (социальных институтов, 
социокультурных практик и феноменов созна-
ния), которые в конкретных условиях не могут 
быть использованы для воспроизводства города 
и городского сообщества на основе принципа со-
циальной конъюнкции, в силу этого остаются не 
востребованными большей частью горожан и не 
рассматриваются ими в качестве ценности. 
«Культурный мусор» – явление неизбежное в 
культурном, как и в любом метаболическом про-
цессе. Корректность использования данного по-
нятия признают 73,3 % экспертов, но лишь 36,7 % 
отмечают, что в настоящее время действуют бо-
лее или менее четкие критерии, позволяющие от-
делить городскую культуру от «культурного му-
сора», а 50 % придерживаются мнения, что таких 
критериев нет. Сами эксперты склонны приме-
нять следующие критерии: низкое эстетическое 
содержание феноменов культуры (40 %), деструк-
тивное воздействие на общество (30 %) и неспо-
собность обеспечить развитие личности (26,7 %). 

Однако отсутствие четких критериев не снимает 
самой проблемы, суть которой в том, чтоболь-
шинство жителей не в состоянии определить «му-
сорные», по сути, культурные явления и про-
цессы, последствия воздействия которых на лич-
ность могут быть разрушительны. О токсичности 
этого мусора предупреждал Ж. Бодрийяр, считав-
ший необходимым «модифицировать и расши-
рить» понятие «отбросы» применительно к город-
ской среде, отмечая: «Материальные, количе-
ственные отбросы, образующиеся вследствие 
концентрации промышленности и населения в 
больших городах – это, всего лишь, симптом ка-
чественных, человеческих, структурных отбро-
сов, образующихся в результате предпринимае-
мой в глобальном масштабе попытки идеального 
программирования, искусственного моделирова-
ния мира, специализации и централизации функ-
ций (современная метрополия, очевидным обра-
зом, символизирует этот процесс) и распростра-
нения по всему миру этих искусственных постро-
ений» [1]. 
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Чрезмерное разрастание «мусорного потока» в 
сфере культуры, прежде всего, его деструктивных 
фракций, способно существенно ограничить (и 
уже ограничивает) возможности ее формирова-
ния и развития как гибридной социобиотехниче-
ской системы, фактически, «обнуляя» потребно-
сти, доминирующие у акторов городской среды на 
«входе» метаболического потока. 

Осознание данного обстоятельства дополни-
тельно подтверждает необходимость регулиро-
вания культурных процессов в современном го-
роде, которое должно носить государственно-об-
щественный характер. Такое регулирование 
наиболее актуально в плане создания инфра-
структуры, поддержания инициативы, социаль-
ной рекламы, формирования культурно-ценност-
ных ориентаций населения города, но без давле-
ния на культурные течения, если они не выходят 
за рамки закона. 

Однако субъекты регуляции, выстраивая свои 
действия, должны понимать все сложности регу-
лирования гибридных систем, требующие: 

– во-первых, выявления и использования пре-
дельно широкого круга причинно-следственных 
связей, многие из которых являются опосредо-
ванными;  

– во-вторых, выстраивания долгосрочных страте-
гий, что обусловлено длительным характером со-
циокультурных изменений;  

– в-третьих, установки на диалог с носителями 
идей и субъектами практик в сфере культуры, ре-
зультатом чьих действий и может быть социобио-
техническая система (СБТ-система); 

– в-четвертых, допущения управленческого ре-
верса, выражающегося в том, что некоторые 
фракции «культурного мусора» в прошлом могут 
быть востребованы в настоящем и будущем. 
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Аннотация. В статье исследуется проблема институ-

ционального взаимодействия религии и образова-

ния в современном российском обществе. Осу-

ществляется сравнительный анализ понимания за-

дач преподавания религии в российском и запад-

ном контексте. Отмечается, что проблема религиоз-

ного образования в России имеет два аспекта: зна-

комство с религиоведческим и религиозным зна-

нием в общеобразовательной школе и формирова-

ние полноценной системы религиозного образова-

ния. Учитывая негативное историческое наследие, 

связанное с прерыванием религиозных традиций, 

вторая задача для России гораздо актуальнее пер-

вой. 
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ост влияния института религии в последней 
четверти ХХ – начале ХХI вв. поставил на 

повестку дня проблему религиозного образова-
ния. Эта необходимость обусловлена переходом 
к постсекулярному состоянию общества и актуа-
лизации институционального взаимодействия ре-
лигии и образования в современном российском 
обществе. Мировоззренческий кризис делает не-
возможным исключение религиозных идей из ин-
формационного пространства института образо-
вания и культуры. Религия признается нормаль-
ным и легитимным явлением, и, как таковое, нуж-
дается в системе социокультурного воспроизвод-
ства [1, 2].  

С другой стороны, современные светские госу-
дарства не могут брать на себя функцию инсти-
тута религиозного образования, поскольку это 
подрывает основы принципа светскости и потен-
циально чревато конфликтами [3, 4].  

Проблема преподавания религии в школах актуа-
лизирована и по причине усложнения конфессио-
нальной структуры современных секулярных об-
ществ в результате процесса иммиграции и воз-
никновения в рамках западных обществ анклавов 
религий, не традиционных для них – прежде 
всего, ислама. Это обостряет проблему межкуль-
турного диалога, выходящего за пределы соб-
ственно мировоззренческих вопросов [5], по-
скольку ислам подразумевает определенный об-
раз жизни, не всегда сочетающийся с образом 
жизни, принятым в секулярных обществах.  

Осмысление путей развития института религиоз-
ного образования и выработка стратегий его раз-
вития в западных обществах начинается в 2000-е 
годы. В 2007 году был принят и опубликован до-
кумент под названием «Толедские руководящие 
принципы преподавания знания о религиях и ве-
рованиях в государственных школах», разрабо-
танный экспертами в рамках ОБСЕ. Этот доку-
мент имеет рекомендательный характер и ориен-
тирован, в первую очередь, на страны, входящие 
в ОБСЕ (это 57 стран, включая Россию, США, и 
Канаду). В основе рекомендаций лежат два поло-
жения: позитивная ценность образования, под-
черкивающего право каждого на свободу религии 
и убеждений, и преподавание знаний о религиях 
может нивелировать предубеждения и стерео-
типы, препятствующие взаимопониманию и диа-
логу. 

Речь должна идти не о преподавании основ той 
или иной религии, но о преподавании знания о ре-
лигии. Такой подход к религиозному образованию 
не предполагает доминирования той или иной 
точки зрения, не требует от педагогов и учеников 
какой-либо религиозной принадлежности. Зна-
комство с религиями имеет нейтральный харак-
тер. В «Толедских принципах» отмечается боль-
шая роль педагогов в построении учебного про-
цесса в соответствии с принципами взаимоуваже-
ния, взаимопонимания и уважения прав и свобод 
личности. Педагоги должны обладать соответ-
ствующими компетенциями и пользоваться под-
держкой соответствующих должностных лиц. В 
документе отмечается, что«образовательные 
программы, сосредоточенные на преподавании 

религий и убеждений должны обращать внима-
ние на ключевые исторические и современные 
процессы относительно религии и убеждений, а 
также отражать глобальные и локальные во-
просы. Они должны быть чуткими к различным 
локальным проявлениям религиозного и секуляр-
ного плюрализма, присутствующего в школах и 
сообществах, которые ими обслуживаются. Такая 
чуткость поможет учесть вопросы учащихся, ро-
дителей и других заинтересованных сторон в 
сфере образования» [6]. 

Однако «Толедские принципы» вызвали критиче-
ские замечания. Некоторые эксперты отмечали, 
что знание о религии само по себе еще не ведет 
к терпимости и взаимоуважению. А. Динхем, в 
частности, отмечал, что основная проблема коре-
нится в том, что в секулярных обществах сложи-
лось определенное отношение к институту рели-
гии,например, под влиянием угрозы религиозного 
терроризма [7]. Помимо страха, вызываемого 
этой угрозой, существует и некоторое недоуме-
ние в отношении данного института со стороны 
тех, кто довольно долго привык обходиться без 
нее.  

Подобную реакцию отторжения мы можем наблю-
дать и в российском обществе, где противоречи-
вая постсоветская десекуляризация привела не 
только к широкому распространению православ-
ной идентичности в качестве культурно-нацио-
нальной, но и росту критического отношения к ин-
ституту религии со стороны ряда представителей 
общественности. Динхем полагает, что в такой 
ситуации речь должна идти не столько о пере-
даче знания о религии, сколько о специфической 
«религиозной грамотности», которая исходит из 
признания и принятия современного религиоз-
ного многообразия. Однако не совсем понятно, 
как формировать эту «религиозную грамот-
ность». 

Некоторые критики «Толедских принципов» отме-
чают, что религию следует изучать в рамках ин-
ститута образования в ряду традиционных дисци-
плин – таких как история, литература, социаль-
ные науки. Причем изучать ее следует во всем 
многообразии современных религиозных иссле-
дований, учитывая антропологию религии, психо-
логию религии и т.д. 

Даже с учетом ориентации «Толедских принци-
пов» на защиту толерантности и свободы сове-
сти, они вызывают критику в связи с угрозой эти-
ческих, юридических, педагогических проблем. 
Например, готовы ли ученики, имеющие религи-
озную принадлежность, воспринимать знания о 
религии, в том числе «своей», преподносимые 
нейтрально, то есть с позиции внешнего и приви-
легированного наблюдателя? И можно ли – в кон-
тексте обучения религиям – рассматривать 
«нейтральность» по отношению к разным систе-
мам верований действительно как нейтральную 
мировоззренческую позицию?  

Институт религии затрагивает практически все 
аспекты человеческого существования – сложно 
представить, как в рамках образовательного про-
цесса можно отразить весь комплекс явлений и 

Р 
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процессов, связанных с религией в современных 
обществах, а ориентация преимущественно на 
историю религии не позволит понять нынешних 
проблем [8].  

Таким образом, несмотря на осознание необхо-
димости знакомить учеников с многообразной ре-
лигиозной реальностью, до сих пор не очень по-
нятно, как именно это следует делать, хотя базо-
вые принципы очевидны: нейтральность, свобода 
выбора религий и убеждений, ориентация на вы-
работку толерантности и уважения, инклюзив-
ность. Поскольку в рамках этих принципов воз-
можно множество педагогических стратегий, и 
даже сами эти принципы носят рекомендатель-
ный характер, в разных обществах проблема пре-
подавания знания о религии решается по-раз-
ному.  

Интересно обратиться к российскому опыту.  

Религиозная ситуация в постсоветской России за-
метно отличается от ситуации в секулярных за-
падных обществах. Главное отличие заключа-
лось в том, что современному религиозному плю-
рализму предшествовало несколько десятилетий 
атеистической государственной политики, наце-
ленной на уничтожение института религии. Сте-
пень радикальности антирелигиозных установок 
советской власти менялась, однако атеизм нико-
гда не переставал быть официальной позицией 
государства, исключая лишь последние годы, 
предшествующие распаду СССР.  

Поскольку государство было заинтересовано в 
ослаблении института религии, никакого религи-
озного образования в институте государствен-
ного образованиясуществовать не могло. Даже 
сохранившиеся религиозные организации имели 
крайне ограниченные возможности для соб-
ственно религиозного образования духовенства. 
Знание о религии существовало лишь в форме 
научного – в рамках истории, филологии, специ-
фически советского научного направления – 
«научного атеизма». Это знание было либо узко-
специализированным и доступным только специ-
алистам, либо популярным, но крайне идеологи-
зированным. И то, и другое было доступно тем, 
кто сам проявлял интерес к религиям. Большин-
ство же советского населения существовало в 
пространстве безрелигиозной культуры, и рели-
гия, как и религиозное образование практически 
не присутствовали в их жизни. 

Бурное религиозное возрождение, сопровождав-
шее последние годы существования СССР и 
начало постсоветского периода, оказалось проти-
воречивым. Восстановление экономической базы 
доминирующих религий и рост числа верующих 
не привели, как показали исследования, к глубо-
кому проникновению религиозных ценностей в 
жизнь большинства российского населения. Од-
нако была осознана важность института религии 
для идеологических целей. В ситуации мировоз-
зренческого вакуума, слабой легитимности вла-
сти и кризиса коллективной идентичности инсти-
тут религии оказался востребованным, прежде 
всего, для преодоления этих проблем. Осознание 
необходимости религиозного образования в 

российских образовательных учреждениях было 
связано, скорее, с решением этих задач, а не со 
стремлением к обеспечению толерантности и 
межрелигиозного диалога. Так возникла идея 
школьного курса «Основы православной куль-
туры», хотя сразу же появились вопросы о том, 
что такое «православная культура». На деле пер-
вые учебники по «Основам православной куль-
туры» представляли собой краткое изложение ос-
нов православного вероучения, а также сведения 
о религиозной символике, ритуальной практике и 
религиозном искусстве (естественно, не совре-
менном религиозном искусстве). Таким образом, 
первые учебники были ориентированы не столько 
на светское знакомство с религиями, сколько 
накатехизацию.  

Первый общероссийский учебник по «Основам 
православной культуры» был написан методи-
стом Московского Института переподготовки ра-
ботников образования Московского комитета об-
разованияА.В. Бородиной и вышел в 2002 году. 
Исходя из лексики и тематики, учебник предна-
значался, прежде всего, для русских учеников, 
роль православия в истории России рассматри-
валась как определяющая, и, в принципе, учебник 
носил скорее апологетический, чем собственно 
образовательный характер. Этот учебник, как и 
более ранние, подвергался критике. Для нас ин-
тересно отметить именно четко осознаваемую ав-
торами подобных учебников проповедническую в 
широком смысле задачу – они ставили своей це-
лью не только знакомство с содержанием и исто-
рией православия, но создание определенной ин-
терпретации отечественной истории, где домини-
ровала одна конфессия. Всё это, конечно, до-
вольно далеко от тех задач, которые авторы «То-
ледских принципов» пытались поставить перед 
изучением религий в западных постсекулярных 
обществах.  

Задачейпредмета «Основы православной куль-
туры» было ознакомлениеобучающихсяс исто-
рией, культурой и основными ценностями право-
славного христианства. При этом предмет вво-
дился как светский и преподавали его светские 
учителя (наличие соответствующей подготовки у 
которых тоже вызывало много вопросов). Этот 
предмет не превратился в некий инструмент то-
тального «воцерковления» российских учащихся, 
чего опасались критики этого проекта. 

Курс «Основы православной культуры» был 
только частью более широкого курса «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики», предпола-
гавшего выбор из нескольких модулей: «Основы 
православной культуры», «Основы буддийской 
культуры»,«Основы исламской культуры», «Ос-
новы иудейской культуры», «Основы мировых ре-
лигиозных культур», «Основы светской этики». 
Модули выделялись в соответствии с законода-
тельно выделенными традиционными для России 
конфессиями, модуль, посвященный светской 
этике, обеспечивал свободу выбора внерелигиоз-
ного этического образования. 

Таким образом, можно заключить, что, несмотря 
на информационный шум, критику и даже страхи, 
связанные с «клерикализацией» общества, 
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собственно институту религии в российскомобра-
зовании уделяется не так уж много места. Сложно 
однозначно судить о том, хорошо это или плохо. 
С одной стороны, российское общество поликон-
фессионально, религиозные организации и 
группы верующих достаточно активно заявляют о 
себе в публичном пространстве. Потому вероят-
ность конфликтов на религиозной почве суще-
ствует, и действительно время от времени можно 
наблюдать конфликты, связанные с религией, од-
нако зачастую они носят не столько реальный, 
сколько символический характер.  

В постсоветской России сформировалась си-
стема религиозного образования, нацеленная на 
подготовку духовенства.  

Система духовного образования в РПЦ в Россий-
ской Федерации – многоуровневая и включена в 
Болонский процесс, что говорит об её интегриро-
ванности в общее русло развития современного 
европейского образования. С другой стороны, ду-
ховное образование регулируется государствен-
ным образовательным стандартом высшего об-
разования.  

Первый уровень высшего духовного образования – 
бакалавриат, окончание образовательного курса 
завершается написанием дипломной работы и 
присвоением звания бакалавр богословия. С 
2010 года все духовные семинарии осуществ-
ляют образовательную подготовку в соответ-
ствии с государственным стандартом по специ-
альности «Теология» Специальность «Теология» 
преподается также в ряде светских вузов.  

Образование второго уровня, подготовка маги-
стров богословия, осуществляется Духовными 
академиями, но также и рядом других учебных 
учреждений, где имеется соответствующая база.  

Третий, высший уровень – это трехгодичная аспи-
рантура при Духовных академиях, обучение в ко-
торой завершается подготовкой кандидатской 
диссертации, в дальнейшем возможна подго-
товка докторской диссертации. 

Большое значение для российского общества и 
обеспечения национальной безопасности имеет 
развитие системы исламского образования. В 90-
е гг. ХХ века именно низкий уровень религиозного 
образования в мусульманских республиках Се-
верного Кавказа (обусловленный политикой 

советского государства), привел к распростране-
нию в регионе фундаменталистских версий ис-
лама, принесенных иностранными проповедни-
ками. Был сделан ряд важных шагов в направле-
нии формирования системы российского ислам-
ского образования. В 2005 г. был создан духов-
ный Совет по исламскому образованию и разра-
ботан единый образовательный стандарт по спе-
циальности «Исламское религиозное образова-
ние» и разработан ряд учебных программ. К 2007 г. 
в России насчитывалось около 200 исламских 
учебных заведений, из которых 26 давали выс-
шее образование. По распоряжению Правитель-
ства РФ, в 2007 был принят План мероприятий по 
подготовке специалистов с углубленным знанием 
истории и культуры ислама (преподавателей, 
священнослужителей и др.) для противодействия 
распространению экстремизма и радикализма. 
Однако специалисты отмечают, что российская 
система исламского образования всё еще нахо-
дится в процессе институционального становле-
ния, а значительная часть молодых людей стре-
мится получить образование в зарубежных учеб-
ных учреждениях. Так, М.А. Сапронова и А.Л. Че-
чевишников отмечают, что «исламское образова-
ние за рубежом по-прежнему остается привлека-
тельным для молодежи. По информации 
полпреда президента в Приволжском федераль-
ном округе, только из регионов ПФО во второй по-
ловине 2017 г. около 500 человек училось в ис-
ламских учебных заведениях за рубежом, а за 
пять предшествующих лет такое обучение про-
шли более 2,5 тыс. человек. Число выпускников 
отечественных исламских вузов пока невелико, и 
лишь единицы работают по специальности»                              
[9, 10]. 

Таким образом, проблема религиозного образо-
вания в российском обществе имеет два аспекта: 
знакомство с религиоведческим и религиозным 
знанием в образовательномпроцессе и формиро-
вание полноценной системы религиозного обра-
зования [10]. Учитывая негативное историческое 
наследие, связанное с прерыванием религиозных 
традиций, вторая задача для России актуальнее 
первой. Если в сфере православия эта проблема 
подготовки образованных священнослужителей и 
преподавателей практически решена, то для дру-
гих российских традиционных религий – форми-
рование эффективной системы религиозного об-
разования всех уровней – еще не решенная за-
дача.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности 

функционирования профессиональной общности 

«учительство» в условиях мегаполиса, некоторые 

характерные черты взаимодействия, взаимосвязи 

общности родителей и учащихся с учительским со-

обществом в образовательном пространстве г. Ека-

теринбурга. В системе факторов, негативно влияю-

щих на качество образования, автором выделяются: 

слабая заинтересованность родителей в том каче-

стве образования, которое дает современная школа, 

низкий уровень интереса школьников к существую-

щим формам учебы, проблемы организации учеб-

ного процесса. Во всех обследованных общностях 

выявлено достаточно критичное отношение к ЕГЭ, а 

также к дистанционному обучению. 
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тели, учащиеся, мегаполис, качество образования, 
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Annotation. The article deals with the features 

of the functioning of the professional community 

«teaching» in the conditions of a megalopolis, some 

characteristics of interaction, the relationship of 

the community of parents and students with the 

teacher community in the educational space of Yekate-

rinburg. In the system of factors that negatively affect 

the quality of education, the following stand out: a weak 

interest of parents in the quality of education provided 

by a modern school, a low level of interest of schoolchil-

dren in existing forms of study, problems of organizing 

the educational process. In all the surveyed communi-

ties, a rather critical attitude to the Unified State Exam, 

as well as to distance learning, was revealed. 
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остоянное реформирование системы сред-
него образования, продолжающееся в 

нашей стране с конца ХХ в., привело её к кризис-
ному состоянию, проявлением которого высту-
пает наличие проблем с качеством образования, 
снижением авторитета учителей, слабой мотива-
цией школьников к учебе. Все эти проблемы тре-
буют углубленного анализа состояния и путей 
дальнейшего развития профессиональной общ-
ности «учительство». 

Немаловажное влияние на роль школы, учитель-
ства оказывает развитие информационного про-
странства, дистанционных форм обучения. Появ-
ление и быстрое «врастание» их в повседневную 
жизнь частью родителей и учащихся школ вос-
принимается как некая альтернатива традицион-
ным формам обучения, «размывает» представ-
ление о школе как о единственном источнике зна-
ний. 

Значение этих проблем особенно обострилось в 
период пандемии и, прежде всего, в крупных 

городах, которые являются основными центрами 
образовательного пространства страны и терри-
ториальными общностями. 

В отечественной и зарубежной научной литера-
туре анализ общностей в урбанизированном об-
ществе базируется, как правило, на нескольких 
подходах: выделяется типологический (классиче-
ский и неоклассический), экологический, систем-
ный, конфликтологический, интегративный [12]. 

В типологическом подходе к исследованию общ-
ностей в городе для нас интересны два основных 
направления.  

Первое направление – город как некое образова-
тельное пространство, в котором находятся 
люди, предметы (вещи), здания т.д. Анализ явле-
ний городской жизни с этой точки зрения был за-
ложен представителями так называемой Чикаг-
ской школы (Э. Берджес, Л. Вирт, Р. Парк и др.), 
которые считали, что пространство, среда обита-
ния накладывают свой специфический отпечаток 
на жизнедеятельность людей, их образ жизни. 

П 
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Второе направление было заложено такими из-
вестными социологами как М. Вебер, Г. Зиммель, 
Ф. Теннис. Для них главным является образ 
жизни горожан, особенности их взаимодействия 
[10, с. 11–13]. 

В данной статье мы будем исходить из понимания 
города как пространства, в котором происходит 
взаимодействие людей, образующих те или иные 
социальные общности (по месту проживания или 
работы, профессии, интересам, политическим 
ориентациям) и который признается таковым его 
современниками [7, т. 1, с. 79]. А под общностью 
мы понимаем взаимосвязь множества индивидов, 
обусловленную схожим образом жизни, ментали-
тетом и условиями окружающей их среды. 

Город – это пространственное скопление жилья, 
вещей и людей – такое краткое определение дает 
Е.Н. Заборова в своей книге «Городское управле-
ние» и выделяет5функций городской среды: ин-
тенсификации, разнообразия, концентрирования, 
интегрирования и дифференцировании как опре-
деляющих систему функционирования города                              
[3, с. 8]. 

Существует множество подходов к классифика-
ции городов: по функциям, численности, образу 
жизни, формальному статусу, перспективам раз-
вития, размеру территории и т.д.. Если отдельно 
выделять мегаполисы из числа крупных по чис-
ленности городов, то исследователи отмечают 
как доминирующие следующие тенденции: даль-
нейшее продолжение урбанизации, новое каче-
ство жизни, повышение комфортности жилья, от-
сюда – и рост привлекательности этих городов 
для людей, и снижение удельного веса коренного 
населения городов [1, с. 24]. 

Мы согласны с мнением Е.В. Власовой, что мега-
полис обладает не только географическими и со-
циально-демографическими характеристиками, 
но также является неким ментальным простран-
ством, появившимся, благодаря своеобразию ис-
торического, культурного развития конкретной 
территории и обладающего специфичным мега-
полисным сознанием и идентичностью [2, с. 10]. 

И.Н. Трофимова считает, что сознание жителей 
мегаполисов отличается большим прагматизмом, 
рационализмом, склонностью к ярко выражен-
ному индивидуализму. Им присуще разнообразие 
ценностей и своеобразный набор одновременно 
противоположных по своей сути социальных 
установок и ценностных ориентаций социалисти-
ческого, консервативного и либерального направ-
лений. На первое место для жителей мегаполиса 
выходят ценности работы и бизнеса, затем «спра-
ведливое общество», «семья», «образование», 
«самореализация», и «карьера», что весьма от-
личает их по структуре ценностей от жителей дру-
гих типов поселений [11]. 

Предметом нашего анализа образовательного 
пространства мегаполиса является Екатерин-
бург, основанный в ноябре 1723 года и состоящий 
в настоящее время из 7 городских районов и бо-
лее 20 сельских населенных пунктов [9]. 

В 2020 году в Екатеринбурге работало 18 вузов, 
более 25 колледжей и техникумов, около 200 об-
щеобразовательных организаций (в том числе 
гимназий и лицеев). 

В школах города обучается около 165 тыс. чел                                
[4, с. 35–36]. Из них во вторую смену учится более 
45 тыс. чел. 

Число учащихся за последнее десятилетие уве-
личилось в 1,5 раза, количество педагогов в шко-
лах города превышает 7,8 тыс. чел, большинство 
из них – учителя первой и высшей категории                                           
[4, с. 39]. 

В связи с этим, достаточно остро стоит вопрос по 
вводу новых учебных мест, обеспечению школ 
необходимым материально-техническими ресур-
сами, подготовкой учительских кадров. 

Для решения этих задач в Екатеринбурге реали-
зуется 2 муниципальные программы: «Создание 
новых мест в общеобразовательных организа-
циях муниципального образования «г. Екатерин-
бург» на 2016–2025 годы» и «Развитие системы 
образования и создание условий для организа-
ции труда, отдыха и оздоровления детей в муни-
ципальном образовании «г. Екатеринбург» на 
2017–2022 годы» [8]. 

Среди задач, стоящих перед органами управле-
ния городом и профессиональной общностью 
«учительство», следует выделить: 

– развитие сети дошкольного образования; 

– реконструкцию и строительство новых школ; 

– повышение профессионального уровня учите-
лей в соответствии с утвержденными стандар-
тами; 

– реализацию федеральных государственных об-
разовательных стандартов [ФГОС] на всех уров-
нях образования, повышение качества образова-
ния через совершенствование процедур оценки 
[5, с. 4–5].  

В стратегическом плане развития г. Екатерин-
бурга до 2030 г. поставлена весьма амбициозная 
задача – создать современное многоуровневое, 
непрерывное образовательное пространство в 
городе, отвечающее требованиям как российских, 
так и международных критериев [6, с. 4]. 

Структуру профессиональной общности «учи-
тельство» можно охарактеризовать по несколь-
ким критериям: 

1. Организационно-административный критерий – 
в администрации города за образование «отве-
чает» специально созданный департамент, кото-
рому функционально подчинены семь районных 
управлений образования, т.е., городская профес-
сиональная общность по формальным признакам 
состоит из нескольких субобщностей, дислоциро-
ванных в каждом из районов города. При этом 
внутри района каждое образовательное учрежде-
ние (школа) также может рассматриваться как 
некая профессиональная субобщность, которая, 
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в свою очередь, состоит из нескольких сообществ 
(например, методических объединений по пред-
метам). 

2. Предметно-содержательный фактор – объ-
единение педагогов по преподаваемым ими 
предметам (в городе работает 27 ассоциаций, ко-
торые также можно рассматривать как професси-
ональные субобщности) или исполняемым сход-
ным функциям (классное руководство, напри-
мер). 

3. Объединение учителей, вызванное ситуатив-
ными мотивами, интересами, потребностями, 
ценностными ориентациями, например, ассоциа-
ция молодых педагогов; форумы по различным 
проблемам образования и т.п. 

К этой же группе следует отнести и виртуальные 
сообщества педагогов, объединенных по своим 
представлениям, оценкам, мнениях о процессах, 
происходящих в системе среднего образования. 

На оценку ситуации в профессиональной общно-
сти «учительство» большое влияние оказывает 
взаимодействие с двумя другими социальными 
общностями, включёнными в образовательное 
пространство мегаполиса – это, прежде всего, 
сами учащиеся, и, конечно, их родители. Для изу-
чения особенностей каждой из этих общностей, а 
также их взаимодействия в течение 2016–2019 гг. 
научной группой УрФУ и Уральского института 
управления РАНХиГС с участием автора был про-
веден ряд исследований, в ходе которых было 
опрошено 529 педагогов системы среднего обра-
зования, 1520 родителей учащихся и 1085 вы-
пускников школ. В исследовании были представ-
лены 49 школ г. Екатеринбурга из всех семи рай-
онов мегаполиса. 

Предметом анализа было изучение позиций каж-
дой общности относительно реформирования 
школьного образования. Приведем некоторые 
итоги, полученные в процессе исследования. 

1. Исследование общности «учительство» пока-
зало, что при сравнении оценок учителей из всех 
семи районов мегаполиса выделились районные 
сообщества педагогов с выраженной критичной 
установкой на восприятие действительности или, 
наоборот, стремящиеся к сохранению существу-
ющего порядка вещей. Например, достаточно за-
метно отличаются районы по отношению к обнов-
лению содержания образования. В Верх-Исет-
ском районе считают, что его надо менять карди-
нально – 33,5 % опрошенных, в Железнодорож-
ном – только 8,6 %.  

Критический настрой учителей Верх-Исетского 
района проявляется в отношении к отчётности 
(нужен только один отчет по успеваемости 1 раз 
в год – так считает 40,8 % опрошенных учителей, 
в то время как, по требованиям Минпросвещения 
РФ на 2021 год, существует 7 видов отчетности), 
в оценке оснащенности школ учебным оборудо-
ванием (неудовлетворен каждый четвертый), в 
отношении к качеству программ повышения ква-
лификации (неудовлетворен каждый пятый), в по-
зиции к профориентации учащихся (23,7 % 

опрошенных в районе учителей считают, что это 
дело родителей). 

2. Неоднозначны позиции рассматриваемых 
общностей в отношении к системе образования, 
все они, по своим оценкам, разделились на не-
сколько субобщностей. 

Среди факторов, влияющих на качество образо-
вания, педагоги выделили слабую заинтересо-
ванность родителей – 66,2 % опрошенных, низкий 
уровень мотивации учащихся (55,8 %), недоста-
точное материально-техническое обеспечение 
учебного процесса (38,6 %). Родители на первое 
место поставили низкий уровень мотивации уча-
щихся (40% опрошенных), и неэффективное ру-
ководство системой образования (39,7 %). Вы-
пускники школ – низкий уровень заинтересован-
ности учащихся в учебе (67,6 % опрошенных) и 
неэффективную организацию учебного процесса 
(56 %). Следует сказать, что из восьми предло-
женных факторов преподаватели и родители уча-
щихся занимают схожие позиции по пяти, а вы-
пускники школ с учителями и родителями – 
только по одной из позиций: с учителями по пози-
ции«недостаточное материально-техническое 
снабжение учебного процесса», а с родителями – 
«неэффективное руководство системой образо-
вания». 

3. Сообщество педагогов разделилось по неко-
торым наиболее заметным «точкам» реформиро-
вания школы. Так, треть опрошенных учителей 
считает возможным переломить ситуацию в шко-
лах со стабильно низкими результатами, 70 % 
опрошенных педагогов считают, что это воз-
можно только при оказании внешней, специально 
направленной помощи. 

Если говорить о таком нашумевшем «явлении», 
как Единый государственный экзамен (ЕГЭ), то 
позиции по его полной поддержке совпадают у 
всех – около 6 % (родителей, учащихся, педаго-
гов) резко отрицательно высказались против ЕГЭ, 
среди выпускников школ около 49 % опрошенных, 
среди родителей –33 %, учителей – 18 %. 

Исследование выявило дифференцированную 
позицию среди учителей начальной, основной и 
полной средней школы по отношению к дистанци-
онной форме обучения (особенно актуален этот 
вопрос стал в 2020 году в связи с пандемией 
COVID-19 и связанным с ней переходом на он-
лайн-обучение). В начальной школе каждый тре-
тий учитель считает, что ее не должно быть, в 
средней школе, по мнению учителей, дистанци-
онное обучение должно занимать менее поло-
вины времени учебы (28 %), в основной школе- 
незначительную часть времени (54,3 %). Едины 
учителя своем отношении к необходимости та-
кого вида обучения лишь в чрезвычайных ситуа-
циях (более 90 %). 

В целом можно сказать, что в образовательном 
пространстве города Екатеринбурга достаточно 
успешно функционирует профессиональная общ-
ность «учительство», которую объединяют общие 
цели, схожий менталитет. Однако в зависимости 
от ряда объективных и субъективных причин эта 
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профессиональная общность подразделяется на 
несколько субобщностей – в зависимости от каче-
ства управления в отдельных территориях 

(районах), от позиции, занимаемой учителями по 
отношению к процессам, происходящим в си-
стеме образования.  
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 современных противоречивых условиях 
глобальных структурных изменений, неод-

нозначной направленности социальных процес-
сов и кризисного состояния социальных институ-
тов (образование, здравоохранение) необходимо 
признать, что существующее социально-гумани-
тарное знание (концепции, понятия, подходы, 
идеи, принципы) в исследовании феномена соци-
ального неравенства оказывается неспособным 
адекватно решать проблему его углубления и ро-
ста. Как отмечалось в материалах различного 
рода международных документов, с одной сто-
роны, слишком часто понятие «неравенство» 
остается в рамках доминирования категорий эко-
номики и оказывается неспособным разрешать 
системные проблемы и еще больше усугубляет 
неравенство [1], а, с другой – единодушия по 

вопросу неравенства никогда не произойдет, по-
скольку не существует одной научной истины от-
носительно идеального уровня неравенства [2]. 

Целью статьи является раскрытие нового под-
хода к осмыслению социологии социального не-
равенства как научной дисциплины через призму 
выделения двух моментов:  

– выявления различных причин (кризисное состо-
яние современной упрощение бимодальной стра-
тификации в обществе и др.) в формировании но-
вой структуры социологического знания; 

– определения критериев особенностей предмет-
ной области социологии социального неравен-
ства.  

В 
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Методологической основой исследования явля-
ется теоретический анализ специальной социо-
логической литературы российских (Д.В. Иванов) 
и зарубежных социологов (П. Сорокин, Б. Латур, 
С. Алатас) и материалов практических исследо-
ваний (Э. Голдстейн). 

Социология как самостоятельная наука об обще-
стве сложилась к началу ХХ века, но впослед-
ствии, в силу различных объективных и субъек-
тивных обстоятельств, стала утрачивать свой 
предмет исследования; ее знание все более по-
литизировалось, а большинство социологов, в 
силу своей зависимости (материальной и соци-
альной) и идеологических (мировоззренческих) 
предпочтений, вместо поиска истины встали на 
защиту той или иной системы (интересов правя-
щих властных структур), то есть, когда научные 
теории и интеллектуальный потенциал были ори-
ентированы на доказательство необходимости 
социального неравенства и неравномерного рас-
пределения общественных благ, оправдывая, 
тем самым, хищническую и паразитическую ос-
нову современного капитализма.  

Современная Россия, в этом контексте, уже не 
входит в число ведущих мировых центров, опре-
деляющих научно-технический и общественный 
прогресс. Здесь безусловными лидерами явля-
ются США и страны Западной Европы (включая, 
отчасти, Китай, Индию, Японию), где доминирует 
либеральная или социалистическая идеологема 
социально-гуманитарного знания о преимуще-
ствах развития капиталистического общества. 
Эта тенденция характерна и для России, но 
только в своем специфическом проявлении – уси-
ления роли госкорпораций и роста авторитарного 
консервативного начала в общественной жизни. 
Например, если в 1990-е годы наука получала в 
30 раз меньше субсидий от государства, чем цер-
ковь, то сегодня, по-прежнему, на первый план 
выходят не социальные, а «инновационные, обо-
ронные и спортивные прожекты», создающие 
имидж благополучного социального государства, 
но далекие от модернизационных процессов, не 
говоря уже о злободневной проблеме реформи-
рования академической науки и системы высшего 
образования, направленной не на фундамен-
тальные исследования и качество подготовки бу-
дущих специалистов, а связанной с иными це-
лями. Также отметим, что в современных усло-
виях реформации образования нарушено равно-
весие между различными научными дисципли-
нами, ибо во главу угла поставлены экономика, 
право и др., а социологии отведено второстепен-
ное положение. Достаточно зайти в любой книж-
ный магазин и сравнить стеллажи для каждой 
дисциплины: «Социология» – это всего лишь 
одна полка в отличие от «Экономика», «Юриспру-
денция», «Психология», «Бизнес. Менеджмент. 
Маркетинг». Из этого следует неравенство социо-
логии как науки по отношению к другим дисципли-
нам. Это свидетельствует о том, что современной 
власти социология как наука критическая и твор-
ческая малоинтересна (она в ней не нуждается), 
поэтому перед социологами открывается поле 
возможностей для доказательства значимости 
дисциплины в своей учебно-научной деятельно-
сти.  

Сегодня весь мир науки, как некое целое, принято 
разделять на три вида:  

– первый мир – США (разрабатываются высокие 
технологии, включая гуманитарные, управления 
человеческим обществом); 

– второй мир – Европа; 

– третий мир – азиатские страны, которые имеют 
свою национальную специфику в производстве 
научного знания.  

Остальные страны используются ими и как науч-
ное сырье («утечка мозгов», нереализованные 
научные идеи, патенты и др.), и как природно-сы-
рьевая база (Россия), и как сборочный цех веду-
щих держав (Китай) и др. 

На этом фоне социология, зачастую, стала зани-
маться «научной рекламой рынка и политики». 
Это находит выражение в соответствующей про-
дукции знаний: 

– «топ» – как высший уровень социально-гумани-
тарной рефлексии для избранного круга людей;  

– «шоу» – живущего по закону шоу-бизнеса как 
средство добывания денег;  

– «фэйк» – одни и те же события определяются 
противоположными понятиями в течение одного 
поколения и могут реально ничего обозначать.  

На взгляд некоторых авторов, современная со-
циология занимается производством «симуля-
кров» и «глэмов» капитализма, где социология те-
ряет свой реальный предмет изучения, а логика 
«глэма» капитализма способствует трансформа-
ции социальной структуры с измененной бимо-
дальной стратификацией различных статусных 
групп, ориентированных на потребление [3, с. 10–
13; 24].  

Отсюда. современная социальная дифференци-
ация неравенства находится в зависимости от 
уровня дохода, потребления, образования, ква-
лификации, а не определяется принадлежностью 
к классу, клану, сословию, стране, т.е., является 
на уровне видимости результатом индивидуаль-
ных достижений, имеющих противоречивый кон-
текст. Как показывает социальная историческая 
практика, только высший (рантье, наследствен-
ные аристократы) и низший (получатели социаль-
ной помощи) слои как два традиционных (посто-
янных) и ярко выраженных противоположных эле-
мента в социальной структуре неравенства нико-
гда между собой не пересекались (и не пересе-
кутся), а остальные – верхний средний и низкий 
средний, – несмотря на свою неоднородность, 
имеют возможность как вертикальной, так и гори-
зонтальной социальной мобильности, т.е., изме-
нения своего социального статуса. 

К тому же, если раньше экономические кризисы 
рассматривались в позитивном отношении (как 
процесс «созидательного разрушения»), которые 
преодолевались, благодаря финансовым инсти-
тутам, средствам (транснациональные банки и 
корпорации, валюты) для диверсификации 
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рисков (повышение эффективности производ-
ства), где конкуренция, мобильность определя-
лись уровнем неравенства разных социальных 
субъектов, то сегодня глобальный финансовый 
кризис не преодолевает, а закрепляет социаль-
ное неравенство в рамках формирования новой 
модели мирового порядка. Ее отличительная 
черта заключается в том, что идея либеральной 
глобализации фактически разделила мир на две 
части: на «золотой миллиард» как избранное 
меньшинство и остальное большинство, которое 
можно эксплуатировать и уничтожать. Поэтому на 
уровне сути (согласно либеральной идеологеме – 
«старой», «новой») подобная неоднозначность 
содержания социального неравенства делает 
практически невозможным консолидацию (поли-
тическую, социальную) на уровне класса, слоя, 
страны, т.е., проблема существующего (установ-
ленного) социального порядка, как бы, выносится 
за рамки поля научного интереса. 

В самом общем плане, люди на генетическом 
уровне всего лишь на 1–2 % отличаются от неко-
торых представителей животного мира, но на                       
100 % отличаются друг от друга своими физиоло-
гическими признаками (отпечатки пальцев, рого-
вицей глаз и др.), не говоря уже об индивиду-
ально-личностных качествах, имеющих различ-
ную жизненную траекторию (пять внуков, одни ро-
дители, но у всех разные поведенческие страте-
гии). Но особое место среди них занимают не ин-
дивидуальные (физиологические, психологиче-
ские), а социальные различия, поскольку человек – 
это, прежде всего, социальное существо. И она 
(социальность) невозможна без социальных 
групп, социальной общности, социальных отно-
шений, социальных институтов и др., которые из-
начально задают и определяют его различные 
жизненные стартовые позиции и возможности. И 
эти социальные различия (как, впрочем, и инди-
видуальные) не означают неравенство людей 
между людьми, хотя, оно начинает сразу же про-
являться в их субъективных действиях и ценност-
ных предпочтениях и тех объективных условиях 
(не зависящих от них), которые как светофор, 
установленный и регулируемый абстрактным об-
ществом, обеспечивает «автоматически» нерав-
ное социальное развитие и социальную самореа-
лизацию человека в режиме: да – нет – ожидание. 

Существующая ныне человеческая цивилизация 
как совокупность современных обществ (разви-
тых и развивающихся) и функционирует на ос-
нове этого «автоматического режима», который 
связан не только с изменением параметров, кри-
териев работы, но и в выяснении: кто его устано-
вил и кто проверяет (причем конкретно). Это – с 
одной стороны, а с другой, она (цивилизация) по 
своему содержанию – преимущественно матери-
альное образование, а потому, изначально исто-
рически сложившаяся доминирующая философ-
ская и социологическая рефлексия социального 
неравенства – разный доступ к общественным 
благам. Если на заре «советского» социализма 
это был лозунг: «Кто не работает, тот не ест», то 
на закате капитализма это – социальная триада: 
социальное государство, материальное богатст-

во, социальное уважение (престиж, карьера). Ис-
торическая динамика этой триады трансформи-
ровала ее определенные (в зависимости от ха-
рактера развития общества) системы социаль-
ного неравенства, где элемент триады структури-
рует свою подсистему, образуя, тем самым, те 
или иные целостные структуры системы социаль-
ного неравенства. Субъектами действия в ней вы-
ступают условные (но реально существующие) 
социальные группы: высшая, средняя и низшая. 

Высшая – в любом обществе – это наименьшая 
по численности группа, которая отличается осо-
бой групповой солидарностью и групповыми ин-
тересами самосохранения. Она в наибольшей 
степени сопрягает или репрезентирует вышена-
званные элементы триады, что находит выраже-
ние в соответствующем образе жизни, в сознании 
и мышлении (по словам российского миллионера: 
«Кто не имеет миллиона, тот несостоявшийся че-
ловек – лузер»). Так, например, сегодня, в США – 
5 % населения владеет 74,2 % всего богатства 
страны, в России – 110 семей владеют 35 % всего 
богатства страны. 

Средняя группа, в зависимости от уровня эконо-
мического развития общества, различается по 
своей численности (в развитых она доминирует, а 
в развивающихся – вторая по числу) и включает в 
себя тех, кто пытается наиболее полно сопрягать 
один или два элемента триады. Разный уровень 
возможностей или степень ее выражения делает 
эту группу наиболее разнородной в социальном, 
культурном, политическом и религиозном планах. 
Эта группа есть конгломерат разных групп с об-
щими национальными предпочтениями, но с раз-
личными социальными связями (например, при-
надлежностью к силовым структурам) Она также 
отличается особой социальной мобильностью и 
креативностью. 

Низшая группа – по численному составу: в разви-
тых странах – меньшинство (мигранты, моло-
дежь); в развивающихся странах – подавляющее 
большинство. К ней относится та часть коренного 
населения страны, которая не имеет возможно-
сти или не желает сопрягать ни одного элемента 
триады. Ее основная целевая задача – индивиду-
альное или групповое самовыживание, имеющее 
разные социальные формы отклонения от приня-
тых норм (аномия). Как правило, эта группа, вклю-
чающая бедные и беднейшие слои населения, 
лишенная равных возможностей и исключенная 
из общественной жизни, чаще всего обвиняется в 
агрессии и насилии, хотя бедные в развитых и в 
развивающихся странах – это относительно раз-
ные группы людей: одни борются за воспроизвод-
ство своей бедноты, а другие находятся на грани 
вымирания.  

В условиях современного экономического кри-
зиса произошел некий дисбаланс между средней 
и низшей группами, который обрел не только но-
вое качественное обозначение неравенства 
между инсайдерами (работающими) и аутсайде-
рами (неработающими), но и выделил своеобраз-
ный аналог пролетариата индустриального обще-
ства, названного «прекариатом». Он состоит из 
малообеспеченных людей, безработных или 
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перебивающихся случайными заработками, без 
видимых перспектив на будущее. Причем, появ-
ление этого социально опасного класса напря-
мую связывается с глобализацией, экономиче-
ским кризисом и неспособностью развитых об-
ществ справиться с социальным неравенством                      
[4, с. 35].  

Согласно Э. Голдстейну, эти группы на протяже-
нии истории определяли структуру любого обще-
ства и имели несовместимые цели. Если цели 
высших – это самосохранение себя в определен-
ном пространстве, а цели средних – занять место 
высших, то цель низших – отменить все различия 
и создать общество, где все люди равны. Из всех 
групп только низшие никогда не достигали своей 
цели. Но никакие социальные изменения (ре-
формы, революции, демократии, благосостояния 
и др.), проводимые другими группами, не прибли-
зили человечество к равенству, на основании 
чего следует вывод о том, что исторические соци-
альные изменения – это всего лишь смена хозяев 
высших, а потому неравенство выступает неиз-
менным законом человеческой жизни, где необ-
ходимость иерархического строя – это доктрина 
высших, которую поддерживала церковь. При-
чем, если «средние» в борьбе за власть всегда 
прибегают к словам «свобода, равенство, спра-
ведливость, братство, т.е., к технологии демаго-
гии» (пример: из листовки кандидата в мэры 
Москвы в августе 2013 г.: «Честная власть, евро-
пейский уровень жизни, умеем побеждать воров-
ство, честный бюджет, власть как сервис и др.».), 
то высшие – к технологии двоемыслия мышле-
ния, связанного с переделкой ценностных смыс-
лов прошлого. Для них война – это мир, свобода – 
это рабство, незнание – это сила, черное – это бе-
лое. Поэтому здесь самое главное – не только 
что-то обозначить, но и заставить поверить в это 
и забыть то, что когда-то думал иначе [5]. 

В методологическом плане это – теория «когни-
тивного диссонанса», чьи принципы нашли прак-
тическое применение как в маркетинге с целью 
реализации той или иной продукции, так и в СМИ 
(технология манипуляции общественным созна-
нием). В свое время, известный европейский фи-
лософ Б. Спиноза метафорически заметил, что 
всякая власть есть, в конечном счете, непосред-
ственное господство над душами людей – 
«potestas clavium» (власть ключей) или «автори-
тарность», т.е., она направлена на привитие чув-
ства повиновения определенному авторитету 
(власти). Если его не будет, то произойдет круше-
ние этой власти, поэтому с необходимостью 
встает вопрос об изменении отношения к самой 
науке, научному знанию как социальному инсти-
туту, определяющему общественный прогресс, 
так и проблеме формирования новой парадигмы 
(структуры) социологического знания (шире соци-
ально-гуманитарного) и обозначения предметной 
области социологии неравенства как специаль-
ной теории и дисциплины. 

В начале двадцатых годов прошлого столетия                             
П. Сорокин достаточно четко обозначил предмет 
социологической науки, которая «ставит своей 
главной и конечной задачей объяснить жизнь, по-
ведение и судьбу определенных людей и целых 

народов… изучая общество с трех главных точек 
зрения:  

– его строения и состава, т.е., структуры и эле-
ментов;  

– процессов и жизнедеятельности, т.е., социаль-
ные процессы жизнедеятельности;  

– происхождение и развитие общества и обще-
ственной жизни» [6, с. 8; 14].  

Причем, вся эта предметная область социологии 
обозначается им понятием «социальное про-
странство», имеющим горизонтальные и верти-
кальные параметры, в котором происходит про-
цесс социальной дифференциации различных 
слоев на основе социального равенства или не-
равенства [7, с. 297–307]. Эти рассуждения П. Со-
рокина не утратили своей методологической важ-
ности, поскольку любая состоявшаяся наука об-
ладает своей концептуальной основой, благо-
даря чему, она конструирует новые объяснитель-
ные модели и понятийные категории, позволяю-
щие ей отграничиться от других специальных от-
раслей научного знания и не заниматься компи-
ляцией эмпирических данных. 

Если исходить из концептуального тезиса Б. Ла-
тура, что социология как наука об обществе – это 
социология социального [8, с. 12–20], то социаль-
ное неравенство можно рассматривать как специ-
альную социологическую теорию и значимый эле-
мент в структуре целостного современного социо-
логического знания о социальных отношениях 
(взаимодействиях), социальной дифференциа-
ции (структурной стратификации) и социальных 
процессах, которая состоит из трех основных ча-
стей (глобальная, национальная, гражданская). 

Глобальная социальная социология, предметом 
изучения которой являются глобальные социаль-
ные проблемы человеческого общества, где про-
блема социального неравенства выступает как 
ключевая, решение которой будет направлено на 
процесс изменения существующего социального 
миропорядка в условиях формирования или пе-
рехода к новой глобальной социальной струк-
туре. Она будет включать в себя разработку об-
щей социальной теории глобализма, содержащей 
три аспекта с обоснованием: 

– перехода к новой модели социального миро-
устройства, где глобальная миросистема будет 
рассматриваться не через призму развития ры-
ночной экономики, а через воспроизводство тра-
диционных и новых форм социального неравен-
ства; 

– критической рефлексии классических и неклас-
сических парадигм социально-гуманитарного зна-
ния, связанного с доминированием евроцен-
тризма; 

– сравнительного анализа новых социальных мо-
делей и программ будущего развития мирового 
сообщества. 

Национальная (не либерально-консервативная и 
не религиозная) социология, ее предмет – 
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социально-национальные проблемы общества 
(немецкого, французского, российского, китай-
ского, японского, американского и др.), где про-
блема социального неравенства определяет ха-
рактер их жизнеспособности через дифференци-
ацию отношений между обществом и государ-
ством, обществом и человеком, человеком и гос-
ударством и между различными социальными 
группами в контексте отношений к частной соб-
ственности, соблюдения законности и социаль-
ной справедливости. Как известно, понятие «со-
циальное государство» было введено в середине 
XIX века немецким правоведом и экономистом 
Лоренцом фон Штейном, чьи научные взгляды 
формировались под воздействием немецкой 
классической философии, французских социали-
стических учений и классовой борьбы в Герма-
нии. Он полагал, что идея государства заключа-
ется, с одной стороны, состоит в восстановлении 
утраченного равенства, свободы и в поднятии 
низших классов до уровня богатых и сильных, с 
другой – в должном осуществлении экономиче-
ского и общественного прогресса всех членов об-
щества. В дальнейшем в самом общем плане 
сложились два подхода в понимании сути соци-
ального государства. Если первый рассматри-
вает государство в рамках понятия «социальная 
справедливость», которое закреплено в конститу-
ции и предполагает справедливое распределе-
ние шансов и реальное обеспечение основных 
прав, то второй – связывается с экономической 
эффективностью, дающей положительную моти-
вацию действий в справедливо организованном 
обществе. Как отмечают некоторые авторы, со-
временная модель социального государства (в 
странах Евросоюза) была заложена в середине 
XIX века и процесс его формирования еще не за-
кончен, а потому оно находится в состоянии при-
способления к социальным изменениям глобаль-
ного мира. Причем, в нынешних условиях оно 
(государство) превратилось в распределитель-
ную машину, которая негативно воздействует и 
на экономику и на социальное благополучие 
граждан [9]. 

Гражданская (гуманистическая, не либеральная, 
не медийная) и креативная социология, ее пред-
мет образование и воспитание человека, где про-
блема социального неравенства решается в пре-
одолении социальных различий через приоритет 
ценностной значимости человеческой жизни (ее 
качества) и раскрытие его творческого потенци-
ала. 

Исходя из того, что социальное неравенство вы-
ступает структурообразующим элементом совре-
менного социологического знания, то возникает 
необходимость выделения социологии социаль-
ного неравенства в отдельную дисциплинарную 
область и разработки ее как специальной соци-
альной теории. Иначе возникает некий парадокс: 
предмет изучения есть, а сама научная дисци-
плина отсутствует, несмотря на ее актуальную 
значимость и практическую востребованность в 
современном обществе и социально-гуманитар-
ном знании. 

Достаточно сказать, что если в поисковых систе-
мах интернета словосочетание «социология 

неравенства» насчитывает более 500 тысяч ссы-
лок, где оно рассматривается в различных кон-
текстах: гендерных отношениях, в системе гос-
подства и подчинения, отождествляется с обще-
ственной стратификацией, депривацией или как 
одна из тем в общем курсе по социологии, и 
только одно, близкое по смыслу, но очень краткое 
определение: «Как частная дисциплина, которая 
насчитывает полтора столетия», то понятие «со-
циология социального неравенства» насчиты-
вает несколько миллионов, но все эти ссылки, в 
подавляющем большинстве своем, связаны с 
презентацией этого словосочетания, а не с опре-
делением его предметной области. 

К тому же, нельзя не отметить факт сложивше-
гося европоцентризма в концептуальном понима-
нии и решении социальных проблем общества, 
которое разделяется большинством современ-
ного научного этоса в форме гуманитарного и ин-
теллектуального империализма. В первом слу-
чае, речь идет об обосновании интересов доми-
нирующего в обществе слоя в имперском госу-
дарстве с главными интересами государства – 
обеспечения повиновения, когда интеллектуаль-
ная культура отрицает или оправдывает преступ-
ления прошлого и настоящего ради «славного бу-
дущего».  

Во втором случае ставится проблема о несостоя-
тельности социальной науки, социологических 
знаний вне европейских университетов, которые 
были выработаны на европейское восприятие си-
туации, существовавшей несколько десятилетий 
назад, когда европейская и американская обще-
ственная наука воспринимались как некий абсо-
лют и образец для подражания. Это доминирова-
ние в науке поддерживается как воспроизвод-
ством западной интеллектуальной парадигмы, 
способов мышления, видения, понимания, так и 
контролем за содержанием учебников и литера-
туры по социальным наукам, подавлением и дис-
кредитацией других интеллектуальных традиций 
[10].  

Согласно С. Алатасу (профессору социологии 
Сингапурского национального университета, 
введшего в оборот термин «интеллектуальный 
империализм»), в современном социальном зна-
нии доминируют два типа научного мышления:  

– европоцентризм (американские и европейские 
социальные теоретики), породивший множество 
описаний о доминировании Европы в различных 
сферах общественной жизни (бюрократизм, про-
гресс капитализма, развитие демократии), кото-
рые всегда выступали как благо и являлись ре-
зультатом специфических талантов европейцев. 
Более того, социальные науки в неявной форме 
исходят из того, что современное капиталистиче-
ское общество в Европе – это оптимальная 
форма организации экономики, жизни общества и 
соответственно к нему должны прийти и другие 
страны;  

– ориентализм – это стиль мышления, который 
обусловливает отчуждение социальных ученых 
от локальных и региональных научных традиций 
и определяет содержание и образование таким 
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образом, что происхождение социальных наук и 
альтернативных точек зрения не входят в число 
рассматриваемых тем. 

Поэтому интеллектуальный империализм анало-
гичен политическому и экономическому империа-
лизму и выражается в доминировании одних лю-
дей над другими в сфере их мышления и прояв-
ляется в контроле западными экспертами потоков 
социально-политического знания [11, с. 87–89]. 

Исходя из этого, выделение социологии неравен-
ства в самостоятельную предметную область со-
циологического знания можно рассматривать как 
основу для формирования национальной социо-
логии, которая имеет целый ряд значимых крите-
риев, а именно: 

● Исторический – это выделение трех периодов 
(классический, неклассический, постклассиче-
ский) в становлении социологии неравенства, 
точнее, социологических теорий о неравенстве в 
зарубежной и российской социологии. Если клас-
сические теории неравенства базируются на по-
ложениях марксизма (обусловленных социально-
экономической природой капитализма) и струк-
турном функционализме (воспроизводство или 
нарушение социального порядка), а неклассиче-
ские исходят из разных идеологем его ценност-
ной значимости (позитивной или негативной), то в 
современных условиях неравенство рассматри-
вается как глобальная проблема, требующая кон-
кретных социально-экономических и политиче-
ских решений.  

● Онтологический – это социально-философское 
и социологическое осмысление сущности нера-
венства, которое сводится к свойству и качеству 
устройства общественной системы, проявляю-
щихся в ее жизнестойкости и жизнеспособности. 
Согласно принципу Бора, для нас существует 
лишь то, что способны измерить и оценить.  

● Гносеологический – это особенности познания 
форм социального неравенства в современном 
обществе в условиях социальных изменений, вы-
деление значимых рациональных и нерациональ-
ных методов и принципов познания. 

● Институциональный – это организационно-нор-
мативные аспекты формирования социологии не-
равенства, его предметных границ как специаль-
ного, научного дисциплинарного знания о соци-
альном неравенстве в современном обществе. 

● Ценностный – это гуманитарная и обществен-
ная значимость социологии неравенства в реше-
нии социальных проблем современного обще-
ства, где на первом месте находятся потребности, 
права и интересы развития человека, общества, 
народа, нации и сохранения самостоятельности и 
независимости страны и государственности. 

Социология неравенства как самостоятельная 
дисциплина и специальная социологическая тео-
рия может базироваться на следующих положе-
ниях: 

1. Ее появление есть выражение глобальных из-
менений в мире трансформацией современных 

обществ, вызванных усложнением социальных 
процессов и недостаточностью имеющихся зна-
ний в решении проблемы социального неравен-
ства. 

2. Ее объектом являются сфера структурных 
взаимодействий людей и социальная дифферен-
циация их отношений, связанных с появлением 
новых и воспроизводством прежних форм соци-
ального неравенства. 

3. Предметное поле социологии социального не-
равенства включает в себя анализ изменения 
функционирования социальных институтов се-
мьи, частной собственности, государства, обра-
зования и др., а также, выявление основных субъ-
ектов неравенства и социальных механизмов (мо-
бильность, миграция, коммуникация), которые 
определяют характер отношений неравенства на 
разных уровнях социальной системы. 

4. В самом широком понимании, социология со-
циального неравенства включает в себя три вза-
имосвязанных уровня знания:  

– общеметодологическое (раскрытие неравен-
ства как целостного неоднородного социального 
явления);  

–  специально-теоретические выявления общих и 
специфических форм социального неравенства и 
динамики его изменения;  

– прикладные исследования отношений неравен-
ства в разных социальных группах (странах, 
слоях) социальной структуры. 

5. Целевая задача социологии социального не-
равенства – это решение теоретических и практи-
ческих проблем, связанных с формированием це-
лостного знания о феномене неравенства в со-
временном обществе, с разработкой общей и спе-
циальной теоретико-методологической основы 
изучения неравенства (категории, понятия, прин-
ципы и методы познания и др.) и с определением 
качественных и количественных критериев соци-
ального неравенства (общих и специфических). 

6. Социология социального неравенства есть 
базовый элемент общесоциологического знания 
о социальной структуре, социальной дифферен-
циации и социальных процессах в современном 
обществе. 

7. Социология социального неравенства как спе-
циальная социологическая теория изучает осо-
бые формы, сферы проявления социального не-
равенства и закономерности его развития и функ-
ционирования. Она рассматривает их не только 
на уровне реального общественного бытия и об-
щественного сознания, но и на уровне конкретных 
социальных институтов (государство, частная 
собственность, образование и др.) и разных си-
стем с их общими и специфическими связями не-
равенства. 

Таким образом, на основе проведенного нами 
теоретического анализа различных материалов 
российских и зарубежных социологов можно сде-
лать вывод о том, что проблема актуализации 
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социологии социального неравенства как само-
стоятельной научной дисциплины и специальной 
социологической теории вызвана:  

– во-первых, формированием новой структуры 
социологического знания, обусловленного рядом 
причин (в первую очередь, кризисом и неадекват-
ностью современной социологии);  

– во-вторых – выделением критериев ее особой 
предметной области;  

– в-третьих – необходимостью системного теоре-
тического и практического изучения неравенства 
как значимого элемента социальной структуры 
современного общества и социологического зна-
ния. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема про-

гнозирования на основе социологических данных с 

различными типами пропусков. В результате ана-

лиза существующих подходов для восстановления 

пропусков с использованием математических мето-

дов был выбран метод деревьев классификации. С 

использованием метода деревьев классификации 

предложена методика, основными этапами которой 

являются: приведение не случайных пропусков к 

случайным путем отбора независимых переменных, 

коррелируемых с зависимой переменной («Канди-

дат»); построение дерева классификации; подсчет 

пропусков по разным сочетаниям групп; построение 

прогнозных оценок с учетом перераспределения не 

определившихся респондентов. Проведенные в ра-

боте эксперименты, подтвердили возможность по-

вышения точности прогнозирования с использова-

нием предложенной методики. 
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Annotation. The article deals with the problem of fore-

casting based on sociological data with various types of 

gaps. As a result of the analysis of existing approaches 

for the restoration of gaps using mathematical meth-

ods, the method of classification trees was chosen. Us-

ing the method of classification trees, a technique is 

proposed, the main stages of which are: reduction of 

non-random gaps to random by selecting independent 

variables correlated with the dependent variable («Can-

didate»); building a classification tree; counting gaps for 

different combinations of groups; construction of fore-

cast estimates taking into account the redistribution of 

undecided respondents. A number of experiments car-

ried out in this work have confirmed the possibility of 

increasing the accuracy of forecasting using the pro-

posed methodology. 
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ведение. Для объективного анализа и про-

гнозирования социально-экономических и 

общественно-политических отношений в субъек-
тах Российской Федерации проводятся социоло-

гические опросы. Точность сведений, полученных 
путем сбора общественного мнения, во много за-

висит откачества (репрезентативности) выборок 
социологических данных. Однако в последние 

годы происходит их снижение за счет роста коли-

чества пропусков, которые возникают при ответах 
респондентов, закодированных как «затрудняюсь 
ответить» (неопределившиеся респонденты). 

Теоретический анализ существующих методов и 

выбор актуальных для восстановления пропусков 

в социологических данных.  

Для повышения точности прогнозирования изби-

рательных кампаний на основе социологических 
данных с пропусками (неопределившимися ре-

спондентами) предложен ряд подходов с исполь-

зованием методов мультиномиальной логистиче-

ской регрессии (МЛР) [1] и множественной импу-
тации (МИ) [2]. В результате их анализа, выяв-

лены следующие ограниченияпри использова-

нии: 

– для МЛР: возможность прогнозирования только 

явки респондентов на выборах и требование к ко-

личеству (не более двух) независимых перемен-

ных из-за высоких накладных расходов при ра-

боте программного модуля [6]; 

– для МИ: перераспределение неопределив-

шихся респондентов осуществляется только с ис-
пользованием одной фиктивной переменной, т.е., 

не может учитываться взаимосвязь двух и более 

независимых переменных, которая может суще-

ственно оказать влияние на точность прогнозиро-

вания [3].  

В работе предлагается рассмотреть в качестве 

альтернативы рассмотренным выше методам – 

метод деревьев классификации (ДК). Это предпо-

ложение связано с анализом результатов работы 

[4], а именно, возможности восстановления дан-

ных с помощью метода ДК полностью случайных 
пропусков (MCAR)[5]. Однако в случае восстанов-

ления данных с другими видами пропусков: не-

случайных (NMAR) и случайных (MAR), которые 

были выявлены в исследуемых в работе социо-

логических данных [7] с помощью t-критерия Сть-

юдента (уровень значимости 0,01) [8] потребовал 

дополнительных исследований.  

Результаты экспериментов по использованию ме-

тода деревьев классификации для восстановле-

ния пропусков в социологических данных. 

Известно, что для корректного применения мате-

матических методов для восстановления пропус-
ков в социологических данных большинство из 

пропусков должны быть случайными (MAR) [5]. 

Как правило, MAR случайно распределены не по 

всем переменным в массиве данных, а только 

внутри каких-либо определенных подгрупп пере-

менных. Поэтому в работе была сформулирована 

гипотеза, что значения пропущены не случайно в 

зависимой переменной («Кандидат»), а ввиду не-

которых закономерностей и могут быть скомпен-

сированы другой имеющейся в выборке инфор-

мацией. Анализ исходных данных[7], проведен-

ный посредством первичного построения ДК, вы-

явил статистически значимые независимые пере-

менные по критерию Хи-квадрат Пирсона, а за-

тем, среди них с использованием подхода, изло-

женного в [8], осуществлялся анализ и отбор под-

групп переменных, в которых присутствуют оди-

наковые элементы пропусков в данных. В резуль-

тате, были выбраны независимые переменные: 

«К какой социальной группе вы относитесь?»,из-
меренные в порядковой шкале и: «Работаете ли 

Вы в настоящее время?» в дихотомической 

шкале. Таким образом, присутствие в наборе дан-

ных о социальной принадлежности и работе ре-

спондентов позволяет объяснить повышенную 

вероятность пропусков (неопределившихся ре-

спондентов) и применять математические ме-

тоды для восстановления пропусков. 

С использованием двух выбранных ранее незави-

симых переменных было выполнено повторное 

построение ДК. Для оценки пригодности получен-

ной модели дерева необходимо использовать по-

казатель «Риск» [4] и, в результате эксперимента, 

проведенная оценка риска показала, что при-

мерно в 43–44 процентах неверно будут предска-

зываться наблюдения, что является допустимым 

показателем (менее 50 %). 

После построения модели дерева необходимо 

сформировать таблицу сопряженности по ото-

бранным независимым переменным. В качестве 

исходных данным выбираются только те строки 

массива, которые содержат неопределившихся 

респондентов. Далее, путем перебора всех ком-

бинаций вариантов ответов независимых пере-

менных отбираются комбинации, имеющие 

наибольшее число неопределившихся респон-

дентов. После нахождения этих комбинаций и со-

отнесения с нужным узлом модели ДК, получен-

ное количество неопределившихся респондентов 

перераспределяется в процентном соотношении 

по кандидатам узла (зависимой переменной). На 

исследуемых данных после подсчета и перерас-
пределения пропусков количество неопределив-

шихся респондентов сократилось на 68 %.  

В результате проведенных исследований, была 

предложена методика восстановления пропусков 

в социологических данных с использованием ме-

тода ДК (рис. 1).  

 

В 
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Анализ зависимой переменной на наличие пропусков

Определение типа пропусков (проверка на случайность MCAR)

Приведение неслучайных (NMAR) к случайным (MAR)

Построение дерева классификации по выбранным переменным

Подсчет пропусков по разным сочетаниям профилей групп

Построение прогнозных оценок с учетом перераспределения 

неопределившихся респондентов

1

2

3

4

3.2

6

5

Выбор независимых переменных, коррелируемых с зависимой 

переменной

3.1 Выбор статистически значимых независимых переменных по 

критерию Хи-квадрат Пирсона

 
 

Рисунок 1 – Методика восстановления пропусков в социологических данных  
с использованием метода деревьев классификации 

 
Для оценки возможности использования ДК по по-
вышению точности прогнозирования, по сравне-
нию с методом МИ, были использованы данные 
социологических опросов по 10 субъектам. 
Оценка точности восстановления зависимой пе-
ременной в работе была осуществлена путем ис-
пользования показателя: максимальная ошибка 
(МО), вычисляемый согласно выражению 1: 

 

( )
ii

i

RrМО −= sup ,

 

(1)

 

где  ri – процент, набранных i-ой категорией зави-
симой переменной по данным с восстановлен-

ными значениями; Ri – процент, набранных                                                  
i-ой категорией зависимой переменой в исходных 
данных.  

Результаты проведенного эксперимента пред-
ставлены в таблице 1, где использованиеметода 
ДК позволило повысить точность прогнозирова-
ния по сравнению с методом МИ по сумме МО 
всех субъектов и по МО в шести из десяти субъ-
ектах. 

Таблица 1  

Сравнение результатов, полученных с использованиемметодов МИ и ДК 
 

Субъект РФ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сумма 

МО, % методика  
с использованием МИ 4,43 5,06 2,86 7,53 2,67 4,88 6,39 5,21 4,32 5,47 �48,82 

МО, % методика  
с использованием ДК 4,12 5,10 1,21 6,04 2,68 4,96 4,08 4,8 4,72 3,53 �41,24 

Улучшение прогноза + – + + – – + + – +  

 
Заключение. В результате проведенного иссле-
дования нами разработана методика, позволяю-
щая перераспределить не определившихся ре-
спондентов с использованием метода деревьев 
классификации(ДК) и включающая в себя – про-
цедуры: 

– анализа зависимой переменной («Кандидат») 
на наличие пропусков MCAR, MAR и NMAR;  

– приведения пропусков NMAR к MAR путем от-
бора независимых переменных с использова-
нием подхода [8];  

– построения дерева классификации;  

– подсчета пропусков по разным сочетаниям 
групп и построения прогнозных оценок с учетом 
перераспределения не определившихся респон-
дентов.  

Для оценки возможности использования ДК по по-
вышению точности прогнозирования проводился 
ряд экспериментов, которые показали следую-
щие результаты: количество неопределившихся 
респондентов сократилось на 68 %; суммарная 
МО с использованием метода ДК по сравнению с 
методом МИ уменьшилась на 7,58 % 
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Аннотация. В ближайшие десять лет рынки труда и 

экономический уклад будут формироваться под воз-

действием ключевых трендов, оказывающих влия-

ние на устройство занятости в мировой экономике и 

продолжающих стимулировать дальнейшие суще-

ственные изменения в среднесрочной перспективе. 

В данной статье описаны основные тренды, форми-

рующие будущий рынок труда. Приведена подроб-

ная характеристика и описание текущих трендов и 

процессов, которые оказывают наибольшее влия-

ние на формирование глобального рынка труда, а 

также - на структуру квалифицированного персо-

нала компаний. Представлен анализ каждого от-

дельного тренда и дан прогноз их влияния и воз-

можные изменения структуры рынка труда буду-

щего. 
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подготовка рабочих кадров, система обучения. 

 

   

Annotation. Over the next ten years, labour markets 

and economic patterns will be shaped by key trends 

that affect employment in the global economy and con-

tinue to stimulate further significant changes in the me-

dium term.This article describes the main trends shap-

ing the future labor market. Provides a detailed descrip-

tion and description of current trends and processes 

that have the greatest impact on the formation of the 

global labor market, as well as on the structure of qual-

ified personnel in companies. An analysis of each indi-

vidual trend is presented and a forecast of their impact 

and possible changes in the structure of the future labor 

market is presented. 
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ближайшие десять лет рынки труда и эконо-
мический уклад будут формироваться под 

воздействием ключевых трендов, оказывающих 
влияние на устройство занятости в мировой эко-
номике и продолжающих стимулировать даль-
нейшие существенные изменения в среднесроч-
ной перспективе.  

Геополитические тренды. Через 5 лет Российская 
Федерация будет конкурировать на гораздо ме-
нее централизованном глобальном рынке, чем 
сейчас. Роль доступа к международным рынкам и 
глобализации останется главной для развития 
экономики. Нарастание неравенства, замедление 
роста населения и социокультурные особенности 
ускорят регионализацию. 

Меняется характер глобализации: 

● Во внутренней политике большинства госу-
дарств прослеживается тенденция протекцио-
низма: за 2015 год страны G20 ввели 644 ограни-
чительные торговые меры. Также, из-за этого 
прямые иностранные инвестиции в развитых 
странах снизились на 40 % ниже пикового значе-
ния до финансового кризиса, а чистый приток ин-
вестиций на развивающиеся рынки стал отрица-
тельным впервые с 1988 года [1]. 

● С точки зрения миграционных потоков государ-
ства закрываются друг от друга. К примеру, Маль-
тийская декларация, принятая в 2017 году, при-
звана установить контроль над внешней границей 
ЕС и обеспечить контроль и предотвращение не-
законных миграционных потоков в ЕС. 

● Происходит децентрализация власти и эконо-
мик: Brexit (выход Великобритании из ЕС), курс на 
импортозамещение в Российской Федерации и 
так далее – наиболее яркие примеры регионали-
зации. 

Продолжает расти расслоение внутри стран и 
между ними при том, что неравенство признано 
глобальной угрозой мировой стабильности. Сего-
дня 1 % самых богатых людей контролируют 50 % 
мирового благосостояния, в 2010 году – 43 %. В 
США реальные заработные платы 70% работни-
ков не увеличивались последние 40 лет. Анало-
гичная ситуация наблюдается и в других странах, 
включая Российскую Федерацию, где реальные 
доходы населения уменьшаются с 2014 года. 

Демографические тренды. Для занятости в от-
раслях, которые требуют более низкой квалифи-
кации, вероятно, будет характерен рост конкурен-
ции за рабочие места. При этом будет постоянно 
увеличиваться нагрузка на высококвалифи-

В 
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цированных работников. Через 5 лет основные 
черты конкуренции за кадры значительно изме-
нятся из-за старения населения и выхода моло-
дых работников поколения Z на рынок труда. 

Население мира продолжает расти. Но этот 
рост в основном обеспечивается за счет экономи-
чески слаборазвитых государств с высокой рож-
даемостью, молодым населением (медианный 
возраст – 21 год), и низким уровнем развития че-
ловеческого капитала (Индекс человеческого раз-
вития едва достигает отметки 0,412). 

Численность пожилого населения государств, в 
которых Индекс человеческого развития превы-
шает 0,913, увеличится через 5 лет на 20 %, при 
этом численность трудоспособного населения со-
кратится ориентировочно на 5 %. Такая пропор-
ция в возрастной структуре развитых государств 
может привести к росту демографической 
нагрузки на население в трудоспособном воз-
расте почти на 50 %. 

По причине быстрого развития информационных 
технологий, опыт и знания старших поколений бу-
дет наименее, чем когда-либо в истории челове-
чества, полезен для более молодых поколений. 
Через 5 лет поколение Z (рожденные с 1997 года 
по 2012) будет составлять ориентировочно 25 % 
всей рабочей силы [2]. Это – люди, которые 
имеют неограниченный доступ к информации и с 
рождения пользуются цифровыми технологиями 
(digital natives). Баланс работы и личной жизни, а 
также – личный рост для них приоритетнее карь-
еры и финансового вознаграждения. На контра-
сте предыдущих поколений, поколение Z склонно 
достаточно часто менять и работодателей, и 
сферы деятельности. Весьма часто они обла-
дают более развитыми цифровыми компетенци-
ями, в сравнении с их учителями и руководите-
лями. В борьбе за новых работников предприя-
тиям придется подстраиваться под их ценности. 

Технологические тренды. Совместно с демо-
графическими и геополитическими тенденциями 
наибольшее влияние на глобальный рынок труда 
в горизонте ближайших пяти лет окажут измене-
ния в технологии. Они будут постепенно изменять 
действующую структуру рынка, устройство от-
дельных предприятий и целых отраслей и, следо-
вательно, требования к подготовке сотрудников и 
их уровню компетенций. 

«Всеобщая подключенность»: 46 % населения 
Земли (3,5 млрд человек) в конце 2016 года уже 
являлись пользователями глобальной сети Ин-
тернет. За последние 20 лет это число возросло 
почти в 70 раз. Распространение Всемирной пау-
тины продолжается: по прогнозам через 5 лет 
процент пользователей Интернетом по всему 
миру достигнет 80 % [3]. Данный факт продолжит 
влиять на трансформацию форм занятости в эко-
номике: 

● Удаленная работа и фриланс становятся нор-
мой для большого количества профессий в раз-
витых государствах, и их процент продолжает 
расти. Развитие информационных технологий бу-
дет фундаментом для построения и рас-

пространения трансграничной удаленной занято-
сти, для которой будут отсутствовать миграцион-
ные барьеры. 

● Цифровые трансформации и развитие техноло-
гий удаленного интерактивного взаимодействия 
трансформируют и сферу образования, предо-
ставляя возможность обучения независимо от 
местонахождения обучающегося и ставя под 
угрозу традиционные формы обучения. 

● Самозанятость, стремительно развивающаяся, 
благодаря появлению платформенных решений, 
позволяющих взаимодействовать поставщикам и 
потребителям услуг без посредников. 

Перспективы автоматизации профессий. 
Столь быстрое развитие технологий, в том числе 
машинного обучения и искусственного интел-
лекта, вызывает следующий вопрос: «Могут ли 
алгоритмы и роботы заменить человека? Если да, 
то когда это произойдет?» Сегодня нет единого 
мнения по этому вопросу. К примеру, в 2013 году 
ученые Карл Фрей и Майкл Осборн определили, 
что вероятность автоматизации 47 % профессий 
в США достаточно высока в ближайшие 10–20 лет 
[4]. 

Эксперты Всемирного экономического форуму, 
проанализировав 15 развивающихся и развитых 
экономик мира, сделали вывод, что 7,1 млн рабо-
чих мест, из которых 66 % относятся к офисно-ад-
министративной функции, исчезнет в начале                                            
30-х годов [5]. В Российской Федерации это явле-
ние получило название «лишние люди» – потен-
циально безработные люди, у которых базовый 
уровень навыков не позволит освоить более 
сложные профессии. 

При оценке последствий автоматизации конкрет-
ных задач, а не всего цикла бизнес-процесса ре-
зультаты более консервативные: согласно отчету 
Организации экономического сотрудничества и 
развития, только 9 % сотрудников могут быть за-
менены с помощью автоматизации процессов [6]. 

Степень влияния технологий на рынок труда оце-
нивается и в Российской Федерации. В рамках 
проекта «Атласа новых профессий» – совместной 
работы МШУ «Сколково» и Агентства стратегиче-
ских инициатив – дается прогноз, что исчезнет 57 
«традиционных» профессий и появится 186 но-
вых к 2030 году [7]. 

Цифровизация бизнес-процессов. По разным 
оценкам, автоматизация/ цифровизация бизнес-
процессов ставит под угрозу исчезновения от 9 до 
50% всех существующих ныне профессий в бли-
жайшие 10 лет. При этом содержание у сохранив-
шихся «традиционных» профессий в корне изме-
нится, соединив в себе новые технологии. 

В ближайшее десятилетие произойдет поляриза-
ция уровня квалификации: востребованными ста-
нут профессии наиболее низкого и высокого 
уровня квалификации. При этом количество рабо-
чих мест среднего уровня квалификации будет 
подвержено наибольшему влиянию со стороны 
новых технологий. 
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Цифровизация бизнес-процессов будет являться 
стимулом к общему усложнению всех профессий. 
Это приведет, с одной стороны, к высвобождению 
времени работников для решения более творче-
ских и сложных задач, а с другой стороны, к суще-
ственному повышению требований к уровню из 
знаний и навыков. В следствии увеличения доли 
автоматизированных бизнес-процессов, будет 
происходить переориентация потребностей 
рынка труда на творческое начало, на ценност-
ные, культурные аспекты взаимодействия, на 
«человеческое в человеке» – все то, что алго-
ритмы не могут реализовать. 

Роботизация. Роботизация рассматривается в 
качестве отдельного тренда, отделенного от ав-
томатизации бизнес-процессов, при этом эти два 
явления тесно связаны. Причиной разделения яв-
ляется тот факт, что для полноценной роботиза-
ции процессов необходимо в среднем более дли-
тельные и существенные инвестиции, чем в циф-
ровую трансформацию бизнес-процессов. По-
этому полноценное влияние данного тренда мы 
увидим позднее, нежели эффект от автоматиза-
ции.  

В 2017 году совокупное число эксплуатируемых 
роботов в мире достигло 1,6 млн, по оценкам, в 
ближайшие 5 лет их количество вырастет до                            

2,5 млн. Это происходит за счёт снижения стои-
мости роботизированных решений, однако, она 
остается достаточно высокой на данный момент.  

Для Российской Федерации роботизация до сих 
пор остается в диковинку: в 2017 году на 10 тысяч 
сотрудников компаний приходился 1 промышлен-

ный робот (Южная Корея – 531, США – 176, Китай – 

49). В данной тренде, по оценкам, наша страна 
отстает от передовых стран на 7–10 лет [8].  

В ближайшее десятилетие всеобщее распростра-

нение роботов, которые способны работать за че-

ловека, в первую очередь, угрожает потерей ра-

боты сотрудникам наименьшей квалификации. 

По оценкам, 19 % всех работников могут быть за-
менены роботами на 81 % [9].  

Ключевым из последствий технологических трен-

дов на глобальном рынке труда становится рас-
пространение явления, так называемых, «лишних 
людей» – тех сотрудников, чей базовый уровень 

квалификации не позволит сохранить рабочее 
место в конкуренции с автоматизацией. «Лишние 

люди» в условиях современной экономики могут 
пополнять ряды неформальной занятости, или 

даже стать источником социальной напряженно-

сти.  
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сфере социального здравоохранения в период пан-

демии. Приводятся гендерные аспекты во взаимо-

связи с проявлениями гендерного неравенства, ана-
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рыва и гендерных диспропорций в оплате труда. Ав-
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обеспечению равенства и преодолению т.н. «ген-
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последние годы в обиход все чаще прони-
кает категория «гендерная картина мира» 

как «модель отношения к положению женщины и 
мужчины» во всех сферах общественной жизне-
деятельности, постепенно обретающая научный 
статус и применяемая в теоретических и эмпири-
ческих исследованиях [1, с. 117]. Предтечей воз-
никновения данной категории явилось социологи-
ческое описание картины мира М. Вебером, пола-
гавшим, что картина мира зиждется на опреде-
ленном оценочном отношениик окружающей со-
циальной действительности.  

Гендерную картину мира формируют обще-
ственно-исторические события, связанные с 
представлениями о типично мужском и типично 
женском,которые претерпевают трансформаци-
онные изменения даже в рамках одного и того же 
социума. И, как показывает ситуация, связанная 
стаким эпохальным кризисным событием, как 
вспышка пандемии в мировом сообществе в це-
лом, и российском, в частности, усилилисьген-
дерные стереотипы, углубились гендерные дис-
пропорции, умножилосьгендерное неравенствов 
главных социальных сферах, что отразилось на 
социальном иммунитете российского общества, в 
том числе и в гендерном разрезе [2]. 

Структуру гендерной картины мира, согласно ис-
следованиям Н.А. Нечаевой, составляют гендер-
ные идеалы, гендерные диспозиции и ситуацион-
ные гендерные установки [1, с. 120].  

Раскрывая цель и содержательное наполнение 
данной статьи, необходимо остановиться на по-
нятии «гендер».  

Как известно, категория «гендер» была введена в 
профессиональный язык социологов американской 
феминисткой Джоан Скотт в середине 1980‑х гг. [3]. 
Понятие «гендер» (gender) делает упор на специ-
фических особенностях мужчин и женщин, кото-
рые возникают у них в результате их обществен-
ной деятельности, в отличие от термина «пол», 
который означает исключительно биологические 
различия. Гендер – значимый маркер социальной 
и экономической уязвимости, которая, «наряду с 
прочим, выражается в различии позиций мужчин 
и женщин как производителей и потребителей ме-
дицинских услуг» [4, с. 15].  

Кроме того, гендер – один из параметров соци-
альной идентичности. Гендерный дискурс и соци-
альная идентичность находятся в состоянии по-
стоянного взаимовлияния. Гендерные стерео-
типы инструментально задействованы в 

В 
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формировании социальной идентичности, а соци-
альная идентичность, в свою очередь, «детерми-
нирует гендерные стереотипы, поддерживает их 
содержание или выносит на повестку дня необхо-
димость гендерной репрезентации социального 
субъекта» [5, с. 324].  

В современном обществе все социальные инсти-
туты признают различия между мужчиной и жен-
щиной, не составляет исключения и институт со-
циального здравоохранения, который напрямую 
столкнулся с проблемами «перестройки системы 
здравоохранения с учетом новых вызовов» в 
сложной пандемической ситуации [6, с. 103]. 

Социальное здравоохранение, наряду со сферой 
социального обслуживания, общественного пита-
ния, торговлей и системой всех ступеней образо-
вания, является наиболее феминизированной 
сферой российского общества, тем самым указы-
вая на существование гендерных диспропорций 
на рынке труда в сфере социального здравоохра-
нения. Так, согласно официальным данным Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
женщины составляют 70 % работников сферы 
здравоохранения во всем мире и в значительной 
степени участвуют в предоставлении первичной 
помощи [7].  

Согласно данным Европейского регионального 
бюро, гендерное неравенство в системе здраво-
охранения в период пандемии не просто по-преж-
нему присутствует, но женщины составляют го-
раздо бо́льшую часть кадрового ресурса сектора 
здравоохранения в Европейском регионе. И, не-
смотря на то, что цифры от года к году меняются, 
однако на март 2020 г. лишь 19 % министров 
здравоохранения государств ЕС – женщины; 
налицо снижение этого показателя, который в ав-
густе 2019 г. (до объявления пандемии) доходил 
до 34 %. При этом женщины составляют до 90 % 
штатных сотрудников сферы здравоохранения 
стран, входящих в состав Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития [8]. 

По данным статистики, как указывает Н.М. Рима-
шевская, «женщины, занятые в здравоохранении, 
составляли 11,9% от общего числа работающих 
женщин и 81% занятых в здравоохранении». Но 
существующие статистические показатели «не 
позволяют обнаружить всю совокупность гендер-
ных диспропорций на рынке труда медицинских 
работников» [4, с. 65].  

Гендерные индикаторы – это важный инструмент 
мониторинга и оценки политики в сфере социаль-
ного здравоохранения. Посредством гендерных 
индикаторов представляется возможным свое-
временно идентифицировать трансформацион-
ные «изменения в социальном, экономическом и 
правовом статусе женщин и мужчин под воздей-
ствием государственного вмешательства, оце-
нить продвижение к гендерной справедливости в 
конкретной области здравоохранения» [4]. 

Гендерный мейнстримопределен в документах 
ООН в качестве основной глобальной стратегии 
содействия гендерному равенству. Поэтому ста-
вится задача инкорпорации гендерного подхода 

во все практики и сферы общественной жизнеде-
ятельности, и в социальное здравоохранение, в 
частности. С этой целью, как указывают Н.С. Гри-
горьева и Т.В. Чубарова, актуализируется необ-
ходимость фиксации ситуаций гендерных разви-
лок в системе здравоохранения, «где применение 
гендерного подхода позволит выявить», как 
именно нужно «по-разному воздействовать» на 
решение основных задач политики социального 
здравоохранения [9, с. 59]. Т.е. введение катего-
рии «гендерные развилки» призвано указать путь 
в направлении достижения гендерного равенства 
в системе социального здравоохранения, осо-
бенно в период пандемии. Гендерное равенство 
представляет собой равенство женщин и мужчин 
в отношении прав, ресурсов и власти. В данном 
случае «принцип равенства включает в себя и 
право на различное отношение» [9, с. 59]. 

В информационно-разъяснительной записке ВОЗ 
от 14.05.2020г. по гендерным вопросам и панде-
мии COVID-19 указываются следующие гендер-
ные аспекты во взаимосвязи с проявлениями ген-
дерного неравенства [10]: 

– повысился уровень насилия по отношению к 
женщинам, задействованным в сфере социаль-
ного здравоохранения в рамках мер по борьбе с 
пандемией; 

– медицинские и социальные работники женского 
пола в период пандемии оказались в ситуации по-
вышенного риска и уязвимости; 

– в период пандемии женщины столкнулись с не-
равенством в доступе к информации, профилак-
тике, помощи, экономической и социальной за-
щите; 

– медицинские работники женского пола ощутили 
на себе нарушение трудовых прав в период пан-
демии, так, например, у них возросла трудовая 
нагрузка, их увольняют, переводят на сокращен-
ный рабочий день, заработная плата не соответ-
ствует увеличившемуся объему работы; 

– усилилась стигматизация и дискриминация жен-
щин, что, в свою очередь, осложнило реализацию 
эффективных противоэпидемических мероприя-
тий в период разгара пандемии. 

Так, например, о проблемах стигматизации меди-
цинских работников во время пандемии, преиму-
щественно женского пола, пишут отечественные 
исследователи С.Е. Туркулец, А.В. Туркулец,                                   
Е.В. Листопадова и М.В. Сокольская в своей ста-
тье «Социальная стигматизация в период панде-
мии». Авторы обращаются к опыту медицинского 
персонала в первую очередь среднего звена (ме-
дицинских сестер), подвергшегося стигматиза-
ции. Ссылаясь на опыт зарубежных исследовате-
лей, авторы подчеркивают, что стигма – это суще-
ствующая сегодня проблема среди наименее за-
щищенных работников здравоохранения, «свя-
занных с инфекционными заболеваниями из-за 
ее механизма воздействия» [11, с. 17].  

Пандемия усилила и гендерный разрыв в оплате 
труда в сфере здравоохранения. Под гендерным 
разрывом в оплате труда понимается разница 
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между средним заработком мужчин и женщин в 
процентах от заработка мужчин. В силу неадек-
ватности системы распределения финансовых 
ресурсов заработная плата медицинских работ-
ников высшего, среднего и низшего звена не ком-
пенсирует трудовые затраты.  

Для наглядности обратимся к российскому ана-
лизу. Так, в 2004 г. среднемесячная номинальная 
заработная плата в здравоохранении составляла 
69 % к среднероссийскому уровню и имела стой-
кую тенденцию к снижению, а заработки женщин 
были в среднем на 27 % ниже, чем у мужчин. Си-
туация, связанная с пандемией, еще больше усу-
губила данную тенденцию [12, с. 2]. Что же каса-
ется зарубежной повестки, то по данным ООН, 
женщины во всем мировом сообществе «зараба-
тывают 77 центов от каждого доллара, зарабаты-
ваемого мужчинами за труд равной ценности, при 
этом разрыв в заработной плате для женщин с 
детьми еще больше. При нынешних темпах по-
требуется 70 лет, чтобы ликвидировать глобаль-
ный гендерный разрыв в оплате труда», в особен-
ности в сфере социального здравоохранения [12, 
с. 2]. Можно предполагать, что в разных секторах 
здравоохранения этот разрыв будет сохраняться.  

Причем, как подчеркивает ростовский исследова-
тель Н.А. Вялых, узловая проблема российской 
системы здравоохранения – «распространение 
платных медицинских услуг и практик неофици-
альной оплаты помощи лично врачам и медсест-
рам» [13, с. 128].  

Согласно данным, представленным департамен-

том многостороннего экономического сотрудни-

чества Министерства экономического развития 
России, причинами сохранения гендерного раз-
рыва и гендерных диспропорций в оплате труда 

являются:  

– дискриминация по половозрастному признаку                                        
(3 %); 

– наличие гендерных стереотипов и предубежде-
ний при найме сотрудников;  

– решения об оплате (удельный вес составляет 
39 % гендерного разрыва в оплате труда);  

– вынужденные перерывы в профессиональной 

карьере женщин (25 %);  

– неоплачиваемый труд, в том числе домашняя 
работа по уходу за членами семьи (17 %) [12,                         

с. 2].  

Действительно, работа системы социального 

здравоохранения в очень значительной степени 

определяется женщинами – в том числе и высту-
пающими в качестве лиц, осуществляющих уход 
на неформальной основе, главным образом за 

детьми и пожилыми людьми. Данные Европей-

ского союза свидетельствуют о том, что гендер-

ное неравенство, выражающееся в виде отсут-
ствия оплаты труда по уходу, не только по-преж-

нему существует, но и значительно возрастает 
[8]. 

Продолжающаяся пандемия, таким образом, 

стала новым фактором роста не только соци-

ально-экономического, но и гендерного неравен-

ства, в том числе и в сфере социального здраво-

охранения [14]. В этой связи преодоление гендер-

ного неравенства и проведение мер по обеспече-

нию равенства и преодолению т.н. «гендерных 
развилок» в системе здравоохранения – одна из 
важнейших проблем и ключевых задач, стоящих 
перед мировым сообществом.  

Большинство предлагаемых международными 

организациями моделей измерения гендерных 
диспропорций в сфере социального здравоохра-
нения приспособлены для оценки прогресса в ре-

ализации глобальных программ и перспективных 
планов, принятых в рамках конференций ООН. 

Данные модели позволяют фиксировать соблю-

дение странами положений основополагающих 
международных документов – таких, например, 
как Конвенция ООН «О ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин», Социаль-

ная хартия, Международные пакты о правах чело-

века, антидискриминационные конвенции Между-
народной организации труда. 

Структура ООН по вопросам гендерной картины 
мира и преодоления гендерного неравенства, а 

также расширения прав и возможностей женщин 

призывает правительства принять ряд конкрет-
ных мер, в числе которых [15]:  

– необходимость учитывать все потребности 

младшего медицинского персонала, медицинских 
сестер и женщин-врачей, задействованных в от-
ветных мерах по борьбе с пандемией; 

– обеспечение бесперебойной работы горячих 
линий и доступ к службам, которые должны оста-

ваться открытыми для оказания помощи женщи-

нам, работающим в секторе здравоохранения и 
подвергающимся насилию, стигматизации и дис-
криминации; 

– обеспечение мер по преодолению разрыва в 

оплате труда мужчин и женщин, соблюдение 

принципагендерного равенства при распределе-

нии финансовых ресурсов;  

– организация пакетов антикризисной экономиче-

ской помощи, (которые должны включать сред-

ства на обеспечение социальной защиты с уче-

том определенных обстоятельств, в которых ока-

зываются женщины); 

– работа по преодолению всей совокупности ген-
дерных диспропорций на рынке труда в сфере со-

циального здравоохранения. 

В целом, необходим комплексный гендерный под-

ход к сфере социального здравоохранения, фор-

мирующий партнерство между женщинами и муж-

чинами как профессионально-социальными груп-
пами – с одной стороны, и государством – с дру-
гой. К проблемам и потребностям женщин и муж-

чин в сфере здравоохранения необходимо подхо-

дить дифференцированно, учитывая, что 
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принцип равенства призван гарантировать реали-

зацию данных потребностей. Для достижения 

гендерного равенства требуется широкий 

диапазон стратегических мер в зависимости от 
конкретных обстоятельств в системе социального 

здравоохранения.  
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Аннотация. Основательные изменения, происшед-

шие на рынке труда в условиях распространения ко-

ронавирусной инфекции, коснулись большинства 

регионов нашей страны. В обстановке нарастаю-

щего экономического кризиса, который был вызван 

повсеместным закрытием предприятий, уменьше-

нием потребительского спроса, ростом безрабо-

тицы, решающее значение имеет разработка эффек-

тивных мер государственной поддержки, которая 

была направлена на стабилизацию как экономики, 

так и отдельных групп хозяйствующих субъектов. В 

частности, пандемия нанесла серьезный урон жен-

скому рынку труда. В рассматриваемой теме будет 

рассмотрена динамика ситуации женского рынка 

труда в пандемию 2020 года на примере Хабаров-

ского края. 
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by the widespread closure of enterprises, a decrease in 

consumer demand, and an increase in unemployment, 

it is crucial to develop effective measures of state sup-

port, which was aimed at stabilizing both the economy 

and individual groups of economic entities. In particular, 
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market. In this topic, the dynamics of the situation of 
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be considered on the example of the Khabarovsk Terri-

tory. 
 

 

 

Keywords: women's employment, pandemic, economic 

crisis, unemployment, labor market, labor force, state 

support, employment center. 

 

                                                                       

 
овая коронавирусная инфекция стала при-
чиной гибели многих людей. Также, под уда-

ром оказалась российская экономика из-за закры-
тия государственных границ. Государствами 
были предприняты все меры по предотвращению 
распространения злокачественного вируса. Разу-
меется, все эти ограничения не могли не отра-
зиться на рынке туда.  

Рынок труда – это часть системы рыночной эко-
номики, которая определяет объем занятых и 
безработных в экономике. Рынок, имеет большое 
количество людей, разных специализаций, квали-
фикаций. Людей, которые желают найти примене-
ние своему труду, а также огромным количество 
фирм и предприятий.  

Рынок труда тесно взаимосвязан от ситуации на 
рынке товаров, услуг, а также денежного рынка. 
Именно от данных факторов зависит насколько 
будет востребована та, или иная продукция, а 
также какой объем трудящихся получит задачу ее 
выпуска и т.д. 

Согласно данным Росстата, общая рабочая сила, 
по состоянию на март 2020 года в России состав-
ляла 74, 9 млн граждан. Количество занятых при-
равнивалась к 71, 4 млн человек. Число безработ-
ных составляло 3,5 млн Однако, если заметить 
именно с начала марта в России начали вводить 
ограничительные меры. 

Особенно остро еще до пандемии стоял вопрос 
проблематики трудоустройства женщин. Главные 
проблемы занятости женщин были сформиро-
ваны на всех исторических этапах. В ХХ веке жен-
ская занятость испытала глобальные преобразо-
вания. Характерными условиями этих изменений 
стали: 

– вовлечение в организованный труд большин-
ства женщин; 

– большой спрос квалифицированного труда; 

– отсутствие границ между мужскими и женскими 
сферами занятости; 

– создание новой структуры женской занятости. 

Н 
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На сегодняшний день женский рынок труда со-
ставляет половину занятых, уровень трудовой ак-
тивности сравним с уровнем трудовой активности 
мужского населения. 

В условиях современности качество занятости 
считается многомерным показателем. На этот по-
казатель оказывает воздействие огромное коли-
чество условий, такие, как [4, с. 105]: 

– заработная плата; 

– социальные гарантии; 

– продолжительность и условия трудового дого-
вора; 

– рабочее время; 

– интенсивность труда; 

– возможность карьерного роста; 

За период ограничений, которые были введены 
во время пандемии, каждая пятая женщина в Рос-
сии заявила о потере работы. Больше всего это 
коснулось женщин в диапазоне от 18–24 лет. 
Женщины в возрасте от 25–34 лет говорили о 
том, что в поиске работы мешало наличие ре-
бенка. Опрошенные в возрасте от 45 лет заяв-
ляли причиной свой возраст. 

За время ограничений у 61 % работающих жен-
щин был снижен ежемесячный доход. 

Пандемия коронавирусной инфекции нанесла 
значительный удар по работающим женщинам, 
которые в этом году стали терять работу гораздо 

чаще, чем мужчины. В первую очередь постра-
дали такие индустрии как: розничная торговля, 
общепит, гостиничное дело. Многие женщины 
были вынуждены оставить работу, потому как 
школы и детские сады были переведены на ка-
рантин, что также ощутимо ударило по карману 
россиянок. 

Если учитывать предыдущие кризисы, то россий-
ская экономика сталкивалась с трудностями в во-
просах спроса, то на данный момент идет двой-
ной удар, со стороны предложения.  

Сначала, шоком было введение карантина, что 
впоследствии сказалось на оплате труда. 

На Дальнем Востоке одна из самых острых про-
блем это недостаток рабочих рук, но пандемия 
нанесла еще больший вред ситуации, потому как 
в связи с ограничениями трудовая деятельность, 
а соответственно и экономика стали жить не-
сколько месяцев в неподвижном состоянии. Не-
смотря на то, что в регионе на 1 вакантное место 
претендует 30 безработных, то в момент панде-
мии и рынок труда застыл на несколько месяцев, 
что не могло не ударить по карману дальнево-
сточников. 

Хабаровский край один из развитых территорий 
Дальневосточного округа. Край включает в себя 
17 районов и два города краевого подчинения. 
Экономическое увеличение численности рабочих 
мест привел к введению свыше 400 тыс. рабочих 
мест, из них 40 % в сфере малого бизнеса. Чис-
ленность населения по состоянию на 01 января 
201 года составляет 1321473 человека. 

 

 Все население Городское население Сельское население 

 Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

10–14 35318 33766 27682 26444 7636 7322 

15–19 3578 29660 27335 24423 8023 5237 

20–24 42108 32015 30836 26516 11272 5499 

25–29 57409 48146 47202 42880 10207 5266 

30–34 62856 58167 51838 49749 11018 8418 

35–39 54541 53258 44659 44801 882 8457 

40–44 48495 50479 39823 41927 8672 8552 

45–49 42609 46741 35246 3884 7363 7757 

50–54 35235 40861 28807 33917 6428 6944 

55–59 3221 46175 29617 37673 7604 8502 

60–64 31856 47062 24966 2466 38446 680 

65–69 27088 45631 22020 38471 5068 7160 

70 и более 32001 7748 27961 67275 4640 10223 

трудоспособное 409199 353021 330128 298346 26812 25558 

 
Хабаровский край является одним из самых мо-
лодых и динамичных регионов на Дальнем Во-
стоке России, который имеет в своём расположе-
нии значительное количество природных ресур-
сов. Отличительными чертами края является его 
выгодное положение в географическом ракурсе, 
а также высокий научный потенциал, и разви-
тость промышленной и транспортной инфра-
структуры. 

Регион также имеет высокую заинтересованность 
со стороны международного экономического со-
трудничества. Пограничное положение, наличие 
морских портов, которые могут осуществлять 
морскую перевозку, а также международные 

перевозки через Транссибирскую и Дальнево-
сточную железнодорожную магистрали. 

Экономика края в своем большинстве развива-
ется за счет промышленности. Специфика прояв-
ляется в значительно высоких затратах на строи-
тельство и транспорт, а также, переработкой сы-
рья(лесная и горнорудная промышленность). 

Отягощающее влияние на развитие Хабаров-
ского края оказывает влияние централизованной 
экономики, целью которой являлось развитие 
экономики регионов в интересах страны, а не 
дальневосточных территорий. 
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По численности вовлеченных в малом бизнесе и 
работе на микропредприятиях край занимает пер-
вое место по Дальневосточному региону.  

Хабаровский край находится на 5 строчке в рей-
тинге. Доля работников на вышеописанных пред-
приятиях составляет 21,8 %, что на 1,3 % больше 
чем в Москве. 

По состоянию на 2019 год край занимает первое 
место в ДФО по доле занятых граждан имеющих 
высшее и среднее образование (58 %). 

Значимую роль на рыке труда региона также за-
нимает иностранная рабочая сила. Согласно 

установленным квотам на 2019 год, в крае было 
привлечено 26.2 тыс. работников. Основными от-
раслями, куда был привлечен персонал данной 
категории это строительство, торговля, добыча 
полезных ископаемых, обрабатывающая про-
мышленность и транспорт. 

По статистике «Центра занятости населения Ха-
баровска и Хабаровского района» с начала 2020 
года по октябрь 2020 в Хабаровске зарегистриро-
вано – 5500 безработных, из них – 4100 выявлено 
только за время карантина. Под угрозой оказа-
лись такие профессии как повара, бармены, офи-
цианты, кондитеры, работники туристического 
бизнеса и культуры. 

 
 
По информации Комитета по труду и занятости 
населения Правительства Хабаровского края по 
состоянию на 31.12.2019 г. количество безработ-
ного населения в Хабаровском крае составило 
6428 человек. Из этого числа, количество безра-
ботных женщин составило 13, 1 %. 

 С началом пандемии и введения ограничений в 
России, которая коснулась, Хабаровский край в 
конце марта 2020 г. многие работодатели пере-
вели своих сотрудников на удаленный режим ра-
боты. Однако, именно с этого периода выделя-
ется рост числа безработных. Несмотря, на то, 
что государством, а также отдельными регионами 
были предприняты попытки по снижению роста 
заболеваемости, затрагивая ограничениями 

различные сферы, это не дало положительного 
воздействия на рост числа безработных. 

Так, по данным за I квартал 2020 года числен-
ность занятого женского населения Хабаровского 
края составила – 47, 6 %. Численность безработ-
ных женщин составила – 54,7 %. 

За первое полугодие 2020 года число граждан по-
ставленных на учет по безработице в Хабаров-
ском крае составило – 1650 человек, что состав-
ляет – 86,0 %. Из этого количества женщин соста-
вило – 1191 человек, что составляет – 62,1 %. Это 
не плохой показатель по состоянию на июнь 2020 
года, так как рост заболеваемости стал сни-
жаться, предприятия частично открываться, а со-
ответственно рост безработицы падать.  

Численность женской рабочей силы в Хабаровском крае 
 

 2018 2019 

занятые 342,9 326,0 

безработные 11,6 13,1 

 
Сопоставив данные приведенные в таблице и 
данные количества безработных женщин в Хаба-
ровском крае, можно отметить, что число увели-
чилось примерно на 42 %. 

В конце первого полугодия 2020 года стало 
наблюдаться смещение спроса на некоторые 
виды деятельности и профессии. Так повысился 
спрос на водителей, медицинский персонал, в 
первую очередь, а также, специалистов в области 
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онлайн-образования. В связи с дополнительной 
поддержкой государства в период пандемии, а 
именно, малого и среднего бизнеса, большой 
спрос стали иметь самозанятые граждане. Дан-
ное обстоятельство зависело от того, что боль-
шинство компаний работодателей стали сокра-
щать количество рабочего персонала, в связи с 
неблагоприятной финансово-экономической си-
туацией, а также общего падения доходности в 
бизнесе. Таким образом, на территории Хабаров-
ского края сложилась следующая картина. 
Нашедших работу граждан составило 443 чело-
века. Из них женщин – 271 человек, из которых                             
2 женщины стали являться самозанятыми. На 

профессиональную переподготовку было отправ-
лено 5 человек. 

Самыми востребованным профессиями, среди 
женщин в Хабаровском крае оказались админи-
стратор, архивариус, библиотекарь, кондитер, ла-
борант химического анализа, младший воспита-
тель, медицинские сестры различной специали-
зации и.д. То есть, фактически те должности, ко-
торые в период пандемии перешли на дистанци-
онную работу. 

В таблице приведены данные, какие должности 
пользовались спросом в 2018–2019 г.г. 

 
 
Из таблицы мы видим, что основным видом заня-
тости среди женщин в до введения ограничений 
была сфера сельского, рыболовного и лесного 
хозяйства.  

В целях оптимизации рабочих ресурсов многие 
работодатели стали сокращать доход сотрудни-
ков путем отмены премий, сокращений рабочих 
часов, а также, вывод работников в неоплачивае-
мые отпуска.  

Наиболее распространённый вид занятости, ко-
торый приобрел особую популярность во всем 
мире, стал такой вид работы, как «дистанцион-
ная», «удаленная». В принципе и до пандемии та-
кой вид занятости существовал. Такая деятель-
ность в основном используется в сфере образо-
вания. Ученики по всей стране, для того, чтобы не 
терять время на карантине государством были 
предприняты меры по обучению в системе 
«Zoom». Также по такому же способу стали ис-
пользовать услуги репетиторов. Так, на май 2020 
года в сфере образования на территории Хаба-
ровского края трудилось 48800 человек, в то 
время как в 2019 году по состоянию на декабрь в 
образовательной деятельности трудились 50241 
человек. Разумеется, большую часть 

преподавательского состава занимают женщины. 
В период пандемии большинство граждан, кото-
рые подвергались опасности заражения инфек-
цией, а именно инвалиды, пенсионеры 65+, были 
сокращены, либо уволены по собственному жела-
нию. Большинство преподавателей, которые 
имели пенсионный возраст, попали под сокраще-
ние, в связи с тем, что у них отсутствовали необ-
ходимые знания для работы по новой, удаленной 
системе обучения. 

По состоянию на октябрь 2020 года, в органы 
ЦНС Хабаровского края, было подано 4799 заяв-
лений, из них 3149 обращений по содействию в 
поиске подходящей работы. В составе поставлен-
ных на учет граждан 2047 обращений составляло 
от женской половины населения, из которых                                  
41 человек являлись инвалидами. По программе 
самозаянтости было трудоустроено 4 женщины, 
нашли работу 542 человека. На переподготовку 
было направлено 9 человек, из них 3, находящи-
еся в отпуске по уходу за ребенком [2, с. 133]. 

Приведенные данные показывают, что основная 
масса безработных женщин приходится на вто-
рое полугодие 2020 года. 
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Число безработных женщин 
 

 2019 2020 

январь 5998 5900 

Февраль 6794 6237 

Март 7010 6011 

Апрель 723 8132 

Май 6898 13906 

Июнь 6695 17743 

июль 6530 21577 

август 6303 25226 

Сентябрь 6035 26793 

октябрь 5661 23817 

ноябрь 5575 21168 

декабрь 5848 16180 

 
Одной из способов, поддерживающих занятость в 
условиях пандемии, являлось создание времен-
ных рабочих мест. Так по программе временного 
трудоустройства граждан было трудоустроено                                      
34 человека, из их них 12 женщин [2, с. 165]. 

Таким образом, в среде женского рынка труда Ха-
баровского края, наблюдаются относительная 

стабильность. С наступлением пандемии именно 
с марта месяца отслеживается подъем численно-
сти женщин потерявших работу, и обратившихся 
за помощью в службу занятости. Во время кри-
зиса, люди без государственной помощи не могут 
найти работу. Государственная поддержка не 
дала гражданам, а особенно мамочкам голодать 
во время пандемии. 
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Аннотация. В данной статье анализируется про-

блемы и положительный опыт реализации основ-

ной программы профессионального обучения в пе-

риод обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории РФ в связи с 

распространением новой коронавирусной инфек-

ции COVID-19. Занятия с обучающимися проходят в 

дистанционном формате во всех образовательных 

организациях, находящихся в введении системы 

МВД РФ. 

   

Annotation. This article analyzes the problems and pos-

itive experience of implementing the main vocational 

training program during the period of ensuring the san-

itary and epidemiological well-being of the population 

on the territory of the Russian Federation in connection 

with the spread of the new coronavirus infection 

COVID-19. Classes with students are held in a distance 

format in all educational organizations that are in the 

introduction of the system of the Ministry of Internal Af-

fairs of the Russian Federation. 
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спышка пандемии новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 была объявлена всемир-

ной организацией здравоохранения 11.03.2020 
года. В целях обеспечения специальных санитар-
ных правил и норм для поддержания здоровья 
населения на территории РФ в связи с распро-
странением эпидемии (COVID-19) и в соответ-
ствии со статьёй № 80 Конституции РФ Президен-
том В.В. Путиным обозначен перечень необходи-
мых комплексных мер, позволяющих установить 
нормальную «санитарно-эпидемиологическую 
обстановку» в регионе, включая период «введе-
ния режима повышенной готовности и чрезвычай-
ной ситуации» на местах [1].  

В связи со сложившейся эпидемиологической си-
туацией, Министерство образования и науки Рос-
сии вынесло ряд рекомендаций российским вузам 
по организации переход на частичную и полную 
дистанционные форматы обучения в зависимо-
сти от конкретной санитарно-эпидемиологиче-
ской ситуации в регионе. Высшим учебно-образо-
вательным организациям необходимо организо-
вать проведение в полном объеме учебных про-
грамм (пункт 1.3 приказа Мин. образования и 
науки РФ от 14 марта 2020 года № 397) [2] и 
учесть в обязательном порядке: 

– в случае необходимости предоставление вне-
очередных каникул для учащихся, переведения 
их на индивидуальный вид обучения при особых 
обстоятельствах; 

– организацию полноценной совместной работы 
педагогических работников и обучающихся учеб-
ных заведений и исключительно в электронной 
информационно-образовательной среде; 

– применение таких образовательных техноло-
гий, которые бы позволили обеспечить взаимо-
действие обучающихся и педагогических работ-
ников на расстоянии, то есть с применением 
«электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий», (п/п. 1.2 приказа Мини-
стерства образования и науки России от 14 марта 
2020 № 397) [2]. 

Изменение формата образовательного процесса 
повлияло абсолютно на все образовательные ор-
ганизации, в том числе и на образовательные ор-
ганизации системы МВД Российской Федерации. 
Такие государственные институты как Правитель-
ство РФ, Министерство внутренних дел РФ и Де-
партамент государственной службы и кадров 
МВД Российской Федерации приняли ряд управ-
ленческих решений, которые поспособствовали 
обеспечению специальных санитарных правил и 
норм для поддержания здоровья населения РФ. 
Так, на основании распоряжения МВД Российской 
Федерации от 18.03.2020 г. № 1/2947 «Проведе-
ние дополнительных организационных и профи-
лактических мероприятий в организациях, 

занимающихся образовательной деятельностью 
и относящихся к системе МВД РФ» руководящему 
составу территориальных органов МВД РФ, к 
чьему ведомству относятся «центры профессио-
нальной подготовки», руководителям учебных за-
ведений МВД Р Ф приказано принять меры к обес-
печению реализации учебных программ в полном 
объеме [3]. 

А именно, занятия курсантов по прохождению 
учебы по системе «профессиональной подго-
товки» с присутствием в учебном заведении по-
ложено осуществлять в дистанционной форме, а 
повышение профессиональных навыков (исклю-
чая дополнительное обучение специалистов 
МВД, которые выполняют задачи служебно-опе-
ративного характера в Северо-Кавказском реги-
оне РФ) проводятся в текущем году первом полу-
годии (2020 года) обязательно в дистанционном 
режиме с соблюдением законодательства о ре-
жиме секретности. 19.03.20 г. МВД РФ был дан к 
исполнению «План неотложных мероприятий», 
для срочной реализации МВД РФ, по стабилиза-
ции эпидемии COVID-19, в котором ДГ СК МВД 
Российской Федерации была поставлена задача 
о разработке до 23.03.2020 г. системы перевода 
обучающихся дистанционным способом в образо-
вательных организациях, которые находятся в 
введении системы МВД РФ. «Поручением Заме-
стителя Председателя Правительства Россий-
ской Федерации - Руководителя Аппарата Прави-
тельства РФ» от 25.03.2020 г. № ДГ-П17-2301 кв. 
руководству органов исполнительной власти ре-
комендовано осуществлять обучение и повыше-
ние квалификации сотрудников исключительно 
дистанционно с использованием дистанционных 
образовательных платформ и методов.  

Распоряжением министра внутренних дел, от 
03.04.2020 г. № 1/3768 привлечение сотрудников 
к прохождению изучения программ профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации в очной форме обучения (ис-
ключая программы повышения квалификации 
служащих внутренних дел, которые выполняют 
специальные задания в Северо-Кавказском реги-
оне РФ) временно приостановлен в целях предот-
вращения развития коронавирусной инфекции 
COVID-19 между служащими МВД РФ. Данным 
документ также предписывает обеспечение про-
должения осуществления профессиональной 
подготовки вновь поступивших на службу в ор-
ганы внутренних дел по профессии «Полицей-
ский» в дистанционном режиме без присутствия в 
учебном заведении, с завершением образова-
тельного процесса до 18.02.2020 года для лиц, за-
вершивших прохождение более 3/4 частей про-
граммы учебного материала и в случае заочной 
формы обучения, освоивших менее 1/4 части об-
разовательной программы учебного материала 
[4]. 

В 
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В соответствии с пунктом 7 распоряжения МВД 
Российской Федерации от 23.04.2020 г. № 1/4548 
«Особенности приема для прохождения обуче-
ния в образовательных учреждениях, в ведении 
МВД Российской Федерации, в 2020 году» ДГ СК 
МВД России направил в образовательные орга-
низации системы МВД Российской Федерации 
для освоения в образовательном процессе ос-
новные положения программы профподготовки 
для граждан, которые были впервые зачислены 
на службу в органы внутренних дел РФ, на долж-
ность «Полицейского» (в период установления 
специальных санитарных правил и норм для под-
держания здоровья населения на территории РФ 
из-за быстрого распространения эпидемии 
(COVlD-19) [5]). Учитывая данное предписание, 
департамент также обратил внимание на то, что 
данная программа является «многопрофильной» 
и проводится дистанционно независимо от кате-
гории, должности и ранга по дистанционному ме-
тоду прохождения обучения.  

Ситуация с быстрым распространением инфек-
ции (COVlD-19) вызывала необходимость быст-
рого реагирования для осуществления комплекса 
организационно-управленческих задач террито-
риальными органами МВД РФ, включающих в 
себя центры профподготовки и образователь-
ными организациями МВД РФ для введения учеб-
ных программ «профессионального обучения» 
кадров личного состава внутренних дел: 

1) обеспечить легитимность решения возможно-
сти обучения в дистанционном режиме; 

2) обеспечить методическими материалами во 
всех видах исполнения всех обучающихся в раз-
ных формах обучения (очно, дистанционно) по 
освоению профподготовки и повышению спец-
навыков; 

3) обеспечить дистанционное и временное раз-
деление ученика и преподавателя одновременно 
или по отдельности; 

4) создать контакт преподавателя и обучаемого 
благодаря дистанционным образовательным тех-
нологиям, учитывая что, коммуникация в этом 
случае может быть одновременной или неодно-
временной; 

5) оптимизировать решение вопросов, связан-
ных с технологическими и организационно-техни-
ческими задачами по вопросу перевода образо-
вательного процесса в дистанционную форму 
обучения (обеспечить подключение слушателей 
и профессорско-преподавательского состава к 
сервисам информационной и образовательной 
электронной системы; актуализировать методи-
ческие материалы в электронном виде для участ-
ников процесса; создать контрольно-провероч-
ные задания, в дистанционном формате; прора-
ботать и подготовить план проведения промежу-
точных и итоговых экзаменационных работ в ди-
станционном режиме; утвердить специалиста, 
консультирующих использование инструментов 
ЭИОС; назначить другие сроки по прохождению 
образовательных программ, которые по своей 

специфике не входят методы дистанционного 
обучения и т.д.). 

Вышеуказанные задачи внесли необходимость 
актуализировать оперативный повсеместный 
ввод в образовательных организациях системы 
МВД Российской Федерации педагогической си-
стемы с использованием различных технологий. 
Использование современных технологий пред-
ставляет собой формант, «online» и «offline» обу-
чения. В таких форматах традиционные педагоги-
ческие технологии интегрированы в электронное 
и дистанционное обучение. В условиях «online» и 
«offline» обучения преподаватель должен активи-
зировать, заинтересовать и поощрять слушате-
лей для автономной и самостоятельной работы, 
обязательно учитывая специфику таких видов 
обучения. Проведя анализ новой образователь-
ной парадигмы, можно с уверенностью сказать, 
что при настоящей эпидемиологической ситуа-
ции, этот учебный процесс является оптимально 
необходимым и возможным для прохождения 
обучения. 

При введении дистанционного способа образова-
тельного процесса в учебных заведениях, нахо-
дящихся в введении системы МВД Российской 
Федерации, появилась необходимость формиро-
вания особого алгоритма освоения образова-
тельных программ – «занятия в режиме Онлайн и 
занятия, совмещающие очную и дистанционную 
формы». Высшие учебные заведения выявили 
ряд проблем при реализации задач по изменению 
формы обучения с очного на дистанционное для 
профессиональной подготовки (без присутствия в 
учебном заведении). У всех служащих, замещав-
ших различные должности независимо от звания 
при заочной форме обучения независимо от их 
категории в области профессиональной подго-
товки в период установления специальных сани-
тарных правил и норм для поддержания здоровья 
населения, в период распространения эпидемии 
(COVID-19) не возникло вопросов и сложностей, 
так как ДГ СК МВД Российской Федерации разра-
ботал специализированную примерную про-
грамму обучения. Профессорско-преподаватель-
ским составом факультета профессиональной 
подготовки оперативно была разработана основ-
ная программа специального обучения «Проф-
подготовка вновь принятых лиц на службу в ор-
ганы внутренних дел РФ», на должность служа-
щего «Полицейский» (в период установления спе-
циальных санитарных правил и норм для под-
держания здоровья населения на территории 
РФ в период распространения эпидемии                                     
(COVID-19))». Обучающиеся в рамках данной 
программы имеют полный доступ к методическим 
материалам, методическим разработкам по ним, 
а также к расписанию учебных занятий.  

Для обучения по программе дистанционного спо-
соба получения образования разрабатывается 
специальный электронный курс образовательной 
программы. 

Он представляет собой систему образователь-
ных мероприятий по всей программе обучения в 
дистанционной форме электронные методиче-
ские материалы, «электронные информационные 
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ресурсы, скомплектованные и введенные в ЭИОС 
учебного заведения». Университет обеспечивает 
доступ к ресурсам ЭИОС при помощи информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Internet». 

Создание ЭИОС осуществляется путем дистан-
ционной системы обучения:  

– разработчики программно-образовательного 
материала систематизируют и размещают «со-
держательный контент»;  

– педагогический работник планирует свою педа-
гогическую деятельность: выбирает из имею-
щихся или создает нужные для обучающихся ре-
сурсы и задания;  

– руководящий состав учебного заведения, ра-
ботники методических кабинетов, педагогические 
работники, обучающиеся обеспечиваются досту-
пом к полной и достоверной информации о ходе 
получения знаний, промежуточных и итоговых ре-
зультатах, благодаря автоматическому фиксиро-
ванию указанных позиций в информационной 
среде; 

– обучающиеся выполняют задания, предусмот-
ренные программой, при необходимости имеют 
возможность обратиться к преподавателям за по-
мощью; все результаты обучения сохраняются в 
ЭИОС. 

Учебные занятия и проверка итоговых знаний 
осуществляется способом видеосвязи, в режиме 
компьютерного тестирования, в режиме обмена 
файлами (с использованием системы дистанци-
онного обучения или электронной почты) или об-
мена сообщениями в форумах или чатах.  

Обучающиеся по программе имеют возможность 
получить всю необходимую литературу и методи-
ческие материалы в электронном виде в ЭИОС 
учебного заведения, содержащей полнотексто-
вые документы. 

Доступно пользование ресурсами электронной 
библиотеки, с возможностью неограниченного до-
ступа к литературе юридических, гуманитарных и 
общественных дисциплин. 

Проблемы организационно-технического харак-
тера возникли в процессе программ профессио-
нального обучения, т.к. зачисление учащихся 
прошло до издания распоряжения МВД Россий-
ской Федерации от 03.04.2020 г. № 1/3768, следо-
вательно, учебный план был реализован по оч-
ной форме с освоением менее 1/4 учебного мате-
риала. Обучение должно проходить с обязатель-
ным применением дистанционных технологий без 
прибытия в учебное заведение. Разъяснений из 
ДГ СК МВД Российской Федерации по переводу с 
очной формы обучения на дистанционную в этот 
период не поступало. Таким образом реализация 
дистанционного обучения и его юридическое 
оформление были возложены на территориаль-
ные органы МВД Российской Федерации и обра-
зовательные организации системы МВД Россий-
ской Федерации. 

Практическая реализация перевода сформиро-
вала свой алгоритм действий, разработанный ру-
ководством и сотрудниками Краснодарского уни-
верситета МВД Российской Федерации, который 
был реализован в данной образовательной орга-
низации. Суть его заключается только во внесе-
нии дополнений и некоторых изменений в поло-
жения образовательных программ, проходящих в 
очной форме обучения по указанию начальника 
КрУ МВД Российской Федерации по итогам их об-
суждения методическим и ученым советом учеб-
ного заведения, проводимого в online-формате, а 
также в местном нормативном акте – «Порядок 
применения электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий при реализа-
ции образовательных программ в учебном заве-
дении», введенным приказом КрУ МВД Россий-
ской Федерации от 08.04.2020 г. № 454. В локаль-
ные нормативно – правовые акты университета 
«Порядок применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ в универ-
ситете» были внесены ряд изменений и дополне-
ний. Так, в пункте 5 нормативного акта указыва-
ется, что полная или частичная реализация ди-
станционного обучения с применением элек-
тронно-дистанционных технологий проводится 
как по соответствующей образовательной про-
грамме, так и в случаях ЧС или карантинных ме-
рах по месту нахождения учебного заведения. В 
случае ввода особого правового режима, обуче-
ние осуществляется на основании рекомендаций 
или утвержденных актов МВД Российской Феде-
рации, Министерство образования и науки Рос-
сии, Министерства Просвещения РФ норматив-
ным документом учебного заведения утвержда-
ется «перечь образовательных программ или их 
частей с указанием даты начала их реализации в 
университете с применением электронного обу-
чения, дистанционных образовательных техноло-
гий» (пункта 6. Порядка). В случае ввода особого 
режима профессиональная подготовка сотрудни-
ков происходит по месту их службы по заочной 
форме обучения, с сохранением всего учебного 
плана и нагрузки. Промежуточные и итоговые ат-
тестации по соответствующим учебным дисци-
плинам, проводится только в рамках дистанцион-
ного обучения по составленному и утвержден-
ному плану (графику) учебных занятий. По согла-
сованию с соответствующими подразделениями, 
осуществляющих отправку сотрудников на обуче-
ние, проводятся итоговые и зачетные проверки 
физической и стрелковой подготовке (пункт 12 
Порядка). 

В сложившейся в РФ санитарно-эпидемиологиче-
ской ситуации концепция такого обучения в обра-
зовательных организациях системы МВД РФ 
должна быть использована повсеместно, как 
обеспечивающая процессы обучения и получе-
ния профессиональных навыков разнолиней-
ными методами, с использованием различного 
электронного оборудования и дистанционных об-
разовательных технологий. Следить и проводить 
управление ходом учебных программ, быстро 
приспосабливаться к новшествам через разные 
структуры образовательного процесса помогает 



77 

эффективное использование такого вида обуче-
ния. Адаптировать институциональные системы, 
сотрудников и слушателей к быстро меняющимся 
реалиям. 

Проанализировав такой формат образователь-
ного процесса, позволили успешно апробировать, 
и принять наилучшие организационно-контроли-
рующие варианты по ведению и усвоению учеб-
ного процесса в сложившейся ситуации.  

На наш взгляд все вышеперечисленные меропри-
ятия положительно повлияли на осуществление 
образовательными организациями не только си-
стемы МВД РФ, но и другими образовательными 
организациями Министерства образования и 
науки РФ всех способов изменений ведения учеб-
ного процесса в случае различных социальных 
ситуаций. 
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овременная молодежь значительно отлича-
ется от молодого поколения конца ХХ века. 

Ежегодно появляются новые аспекты и практики 
интеграции молодежи, что ведет к стремитель-
ным переменам в жизнедеятельности молодых 
людей. Немаловажную роль в этом играют такие 
социальные процессы, как заражение и подража-
ние, чему способствуют уже имеющиеся в обще-
стве готовые формы социального поведения. Та-
кие условия позволяют молодежи приобретать 
личный субъективный опыт и опираться на из-
бранные ими средства и методы для достижения 
своих жизненных целей [1]. При этом значимую 
роль в социализации молодежи играют традици-
онные социальные институты, одним из которых 
является образование. 

Самообразование, и, особенно, высшее, явля-
ется институтом социальной мобильности и 
имеет значимый потенциал для социальной дина-
мики молодежи. Современное общество требует 
от образования специалистов не только знающих 
свою профессию, но и способных разбираться в 
проблематике смежных отраслей, имеющих воз-
можность брать на себя ответственность за при-
нятие решений и реализовывать эффективную 
работу. Немаловажным остается и способность к 
постоянному развитию молодого специалиста в 
своей отрасли деятельности и в целом как лично-
сти. Это обуславливает высокие требования 

общества к системе образования в частности и к 
образованию как к социальному институту, в об-
щем, что приводит современное образование к 
периоду модернизации, однако сохраняет и ряд 
противоречий в образовательном процессе [2,                                   
с. 65]. Примером такого противоречия может яв-
ляться высокий и продолжающий расти уровень 
требований к личности специалиста и несоответ-
ствие этих требований с самой системой подго-
товки специалистов. Социальный порядок цифро-
вой эпохи становится неприемлемым условием 
новой коммуникативной реальности. 

Являясь одним из ключевых социальных институ-
тов, образование обеспечивает не только пере-
дачу социокультурного опыта от старшего поко-
ления к младшему, но и имеет весомое значение 
в формировании ценностной системы молодых 
людей, позволяет реализовывать самоактуализа-
цию и самовыражение индивида, способствует 
саморазвитию, приобретению новых знаний и 
умений, раскрытию творческих способностей, что 
позволяет, в результате, сформировать всесто-
ронне развитую личность [3, с. 187]. 

С точки зрения государства, одна из основных це-
лей современного института образования заклю-
чается в обеспечении интеграции молодежи в ре-
альную взрослую жизнь, создание условий для их 
экономической, политической и социальной 

С 
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стабильности, что должно в свою очередь соот-
ветствовать и удовлетворять фундаментальные 
потребности общества, а именно – социализацию 
индивидов, их подготовку и распределение по со-
циальным ролям и позициям в обществе [4].  

Эффективность и перспективность высшего об-
разования играет огромную роль в построении 
парадигмы жизнедеятельности современных мо-
лодых людей. Это влияние осуществляется как в 
сам период получения высшего образования, так 
и в дальнейшей жизни, оказывая свое воздей-
ствие на множество сфер и видов деятельности 
уже повзрослевшей образованной молодежи. 
Значимость высшего образования занимает при-
оритетное место в ценностной системе моло-
дежи, что связано с такими аспектами, как пони-
мание цели получения образования, выбор вуза, 
выбор специальности, и дальнейшим видением 
своей жизни. Современный мир превратил обра-
зование в фактическую ценность не только для 
молодых людей, но и для государства, отводя об-
разованию ключевую роль в формировании чело-
веческого капитала в условиях современной ин-
формационной действительности [5]. 

Условия современного мира ставят перед госу-
дарством задачи активного развития интеллекту-
ального потенциала молодежи, что отражено в 
ряде исследований. Исследования показывают, 
что уровень образованности молодых людей про-
должает расти по целому ряду видов образова-
ния, несмотря на то, что традиционная важность 
получения высшего образования теряет свои по-
зиции в системе потребностей молодежи. Так, не-
смотря на традиционное для России отношение к 
образованию как терминальной и инструменталь-
ной ценности, следует отметить тенденцию на 
снижение оценки значимости высшего образова-
ния. По данным ВЦИОМ, в 2008 г. с утверждением 
о ведущей роли высшего образования для карь-
еры и достижения жизненных целей не согласи-
лось 19 % респондентов, тогда как в 2018 г. доля 
ответивших так составила уже 34 % [6]. Совре-
менные молодые люди, в отличие от представи-
телей старшего поколения, полагают, что нали-
чие высшего образования сегодня не является 
обязательным компонентом достижения жизнен-
ных целей и карьерных вершин. На 2019 год скеп-
тический настрой в отношении высшего образо-
вания как обязательного условия успешной карь-
еры чаще всего фиксируется среди респондентов 
в возрасте от 18 до 25 лет (о завышении значимо-
сти высшего образования среди них говорят                       
74 %). Что направляет систему образования на 
поиски унифицированной модели формирования 
образовательных стратегий. 

Нынешнее высшее образование отвечает не 
столько параметрам специальности, сколько тре-
бованиям универсальности, что выражается в 
оценивании образования не как суммы знаний, а 
как наличием спектра компетенций и возможно-
сти их реализации в жизни, в частности в усло-
виях современной экономики [7]. 

Структурно-функциональный анализ позволяет 
выделить две главные функции высшего образо-
вания, первая из которых реализуется в 

обеспечении социализации подрастающего поко-
ления и транслировании ему знаний и умений [8], а 
вторая – обретение молодежью определенного 
образовательного и социального статуса [9, с. 
21]. 

Очевидно, что данные функции имели место и в 
прошлом и активно реализуются в нынешнем об-
разовании, однако открытым остается вопрос о 
том, какая из них является первичной и более 
важной для современной молодежи: получение 
конкретных знаний, обретение полезных умений, 
и в итоге, получение самой профессии, либо об-
ретение социального статуса от получения выс-
шего образования, пусть и чисто формального 
[10]. 

Интерес представляет и процесс перехода от об-
разования к труду, который предстаёт в виде про-
цесса чередования учебы и работы или выража-
ется в виде параллельного процесса и того и дру-
гого, в ходе чего молодые люди накапливают как 
теоретические знания, так и имеют возможность 
подкрепить их практическим опытом. Это сопро-
вождается получением различных справок, сер-
тификатов и прочих документов, подтверждаю-
щих наличие знаний и умений у индивида относи-
тельно какой-либо отрасли и специальности, а 
главным принципом подобного перехода от обра-
зования к труду является непрерывность как об-
разовательной, так и профессиональной траекто-
рий [11].  

Здесь следует понимать, что подлинная каче-
ственность специалиста заключается в облада-
нии твердыми теоретическими знаниями и кон-
кретным практическим опытом, что в совокупно-
сти определяет возможность и способность инди-
вида к эффективной деятельности на производ-
стве не только в рамках минимальных требова-
ний и задач, но и с перспективой на развитие и 
инновацию в трудовой деятельности. Однако 
сложность современной системы образования 
состоит в том, что обучение, основанное зача-
стую на абстрактных примерах, не дает необхо-
димых прикладных знаний, что ведет к необходи-
мости доучиваться или вовсе осваивать профес-
сию заново, исходя из реалий трудового про-
цесса. Недостаточность эффективной практики в 
образовательном процессе, безусловно, явля-
ется одной из проблем образования, с одной сто-
роны делая его менее эффективным, с другой – 
нанося определенные психологические травмы 
индивиду и способствуя негативному опыту, как в 
плане самой трудовой деятельности, так и в от-
ношении образования в целом. Так, очевидным 
становится вопрос формирования особых мето-
дов и технологий в стандарте образования, а 
также необходимость организации образователь-
ного процесса так, чтобы человек в период раз-
ных этапов получения образования мог по своему 
усмотрению выбирать образовательную траекто-
рию и при этом, был максимально информирован 
о фактических требованиях специальности у ра-
ботодателей, государства, в реальной жизни. 

В современном обществе выпускники образова-
тельных учреждений среднего звена имеют неко-
торую прагматичность в отношении к 



80 

дальнейшему образовательному процессу, свя-
зывая его с достижением материального благопо-
лучия. Однако при этом высшее образование для 
молодежи является прочной основой для после-
дующего формирования как своей профессио-
нальной компетентности, так и социального роста 
и обеспечения своих жизненных потребностей. 
Основными проблемами остаются недостаточ-
ность практического опыта работы и противоре-
чия с работодателем в плане оценки собственной 
компетентности. Основным ориентиром в образо-
вательной и трудовой деятельности у молодежи 
зачастую является потребность в социальном и 
материальном благополучии, при этом само про-
фессиональное развитие отходит на второй план 
[12, с. 121]. 

При рассмотрении статистических данных опро-
сов в молодёжной среде и авторских исследова-
ний двух последних десятилетий явно 

прослеживается мнение о том, что образование 
служит для россиян, преимущественно, инстру-
ментом успешного трудоустройства, построения 
карьеры, а также, собственного совершенствова-
ния как профессионала. В итоге мы можем кон-
статировать, что современное высшее образова-
ние имеет значимую и все возрастающую роль в 
социализации молодежи. Ценность фундамен-
тальных знаний особенно высока в условиях со-
временной глобализации и информационной 
эпохи, что возводит социальный институт образо-
вания, и особенно высшее образование, на вер-
шину социализационной пирамиды для моло-
дежи. Наряду со значимостью образования, рас-
тет и количество его проблемных аспектов, что 
обусловлено высокими требованиями к образо-
вательному процессу и самому институту образо-
вания, как со стороны государства, так и со сто-
роны самой молодежи.  
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Аннотация. В статье предложена классификация 

кадровых рисков в управлении персоналом государ-

ственной гражданской службы в зависимости от эта-

пов управления персоналом и входящих в него про-

цедур. Показано, что на этапах комплектования 

(формирования), использования, развития и высво-

бождения персонала государственной гражданской 

службы есть определенная вероятность проявления 

кадровых рисков, имеющих свою специфику, но 

обязательно оказывающих негативное воздействие 

на деятельность гражданских служащих и органа 

государственной власти. 
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Annotation. The article proposes a classification of per-

sonnel risks in personnel management of the civil ser-

vice depending on the stages of personnel management 

and procedures included in it. It is shown that at                         

the stages of recruitment (formation), use, develop-

ment and release of civil service personnel, there is a 

certain probability of the manifestation of personnel 

risks, which have their own specifics, but necessarily 

have a negative impact on the activities of civil servants 

and public authorities. 
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адровый риск в управлении персоналом гос-
ударственной гражданской службы – «это ве-

роятность неблагоприятного события, связанного 
с решениями, неправомерным поведением или 
бездействием персонала, влиянием внешней 
среды, и представляющего угрозу негативного 
воздействия на обеспечение государственными 
гражданскими служащими исполнения полномо-
чий органа государственной власти по организа-
ции и регулированию общественных отношений, 
решению задач по реализации интересов лично-
сти, социальных общностей, государства и обще-
ства» [1, с. 95]. 

На наш взгляд, наиболее конструктивно класси-
фицировать кадровые риски управления персо-
налом государственной гражданской службы в за-
висимости от этапа и входящих в него процедур и 
различать группы рисков, связанных с комплекто-
ванием (формированием), использованием, раз-
витием и высвобождением персонала. 

Такой подход с различной степенью учета коли-
чества этапов и процедур применяется рядом 
отечественных ученых при исследовании кадро-
вых рисков управления персоналом организаций 

как технологии, процесса и системы [2,                          
с. 139], [3, с. 59], [4, с. 98], [5, с. 229–231], [6, с. 83–
84] [7], и может быть использован, на наш взгляд, 
в том числе, для классификации кадровых рисков 
в управлении персоналом государственной граж-
данской службы. 

На любом этапе управления персоналом государ-
ственной гражданской службы есть определен-
ная вероятность проявления кадровых рисков, 
имеющих свою специфику, но обязательно оказы-
вающих негативное воздействие на деятельность 
служащих и органа власти:  

Кадровые риски комплектования персонала граж-
данской службы представляют собой угрозу фор-
мирования кадрового состава, количественные и 
качественные характеристики которого не соот-
ветствуют потребностям органа государственной 
власти. 

Кадровые риски использования персонала граж-
данской службы, представляют собой угрозу не-
добросовестного выполнения персоналом своих 
должностных обязанностей, отсутствия ответ-
ственности и приверженности целям, задачам и в 

К 
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целом предназначению органа власти в государ-
ственном управлении и обществе. 

Кадровые риски развития персонала гражданской 
службы представляют собой угрозу формирова-
ния незаинтересованности гражданских служа-
щих в профессиональном росте и освоении необ-
ходимых для выполнения полномочий органа гос-
ударственной власти компетенций. 

Кадровые риски высвобождения персонала граж-
данской службы представляют угрозу снижения 

качества кадрового потенциала, проявления кад-
ровых коррупций, разглашения государственной 
тайны, ухудшения имиджа органа государствен-
ной власти.  

Каждая из этих групп представляет собой компо-
зицию кадровых рисков, связанных с соответству-
ющими процедурами управления персоналом. 
Например, в процессе комплектования персо-
нала вероятны кадровые риски подбора (привле-
чения), отбора, адаптации и формирования орга-
низационной культуры (табл. 1).  

Таблица 1  

Кадровые риски комплектования персонала государственной гражданской службы 
 

Кадровые риски подбора персонала государственной гражданской службы 

 Формирование некачественного состава претендентов на замещение вакантной должности, вызывающее дополни-
тельные временные и денежные затраты на отбор. 
 Вероятность преступных наклонностей и/или имевшихся проблем с правосудием у претендентов на замещение ва-
кантной должности. 
 Наличие у претендентов на замещение вакантной должности реализованных коррупционных возможностей в прежней 
профессиональной деятельности. 
 Коррупционная мотивация у претендентов на замещение вакантной должности 

Кадровые риски отбора персонала государственной гражданской службы 

 Отбор кандидатов, несоответствующих базовым и/ или функциональным квалификационным требованиям к должно-
сти. 
 Избыточная или недостаточная численность персонала гражданской службы. 
 Фальсификация кандидатами своей квалификации, уровня профессионализма и стажа работы для повышения веро-
ятности занятия должности. 
 Отбор кандидатов, имеющих деструктивные, разрушительные и преступные установки.  
 Обращение «отсеянных» кандидатов в суд с обвинениями нанимателя в дискриминации при отборе по профессио-
нальным, национальным, гендерным и т.д. признакам.  
 Несоответствие личных целей кандидатов целям деятельности органа власти.  
 Кадровые коррупции и конфликт интересов, способствующих отбору кандидатов по личным пристрастиям, а не по 
профессиональной пригодности 

Кадровые риски адаптации персонала государственной гражданской службы 

 Организационная дезадаптация (непонимание гражданским служащим своей роли и места в организационной струк-
туре подразделения, в котором работает, и органа власти в целом). 
 Профессиональная дезадаптация (дезориентация гражданского служащего в собственных должностных обязанно-
стях, расхождение ожиданий и реальной работы, которую приходится выполнять). 
 Психофизиологическая дезадаптация (большие интеллектуальные и психологические нагрузки, нарушение режимов 
труда и отдыха).  
 Социально-психологическая дезадаптация (противоречие между предварительными позитивными представлениями 
государственного служащего о месте службы, коллективе и реальной ситуацией). 
 Социально-экономическая дезадаптация (неудовлетворенность уровнем заработной платы, несоизмеримостью за-
трат и оплаты труда). 
 Высокая текучесть персонала гражданской службы в течение испытательного срока или первого года работы. 
 Снижение производительности и качества труда коллектива по вине новых работников 

Кадровые риски формирования организационной культуры 

 Слабая организационная культура. 
 Формирование субкультур и контркультур.  
 Формирование неблагоприятного морально-психологического климата в коллективе 

 

При использовании персонала проявляются кад-
ровые риски мотивации, аттестации и 

поддержания организационной культуры                                      
(табл. 2).  

Таблица 2  

Кадровые риски использования персонала гражданской службы 
 

Кадровые риски мотивации персонала гражданской службы 

 Снижение производительности и качества труда. 
 Нарушения служебной дисциплины. 
 Халатное и безответственное отношение к выполнению должностных обязанностей при имитации бурной деятельно-
сти. 
 Снижение качества предоставляемых государственных услуг. 
 Неготовность персонала гражданской службы к работе в согласии с ценностями служения государству и обществу. 
 Отсутствие приверженности гражданских служащих органу власти. 
 Коррупционное поведение. 
 Формирование эффекта профессионального «выгорания». 
 Высокая текучесть персонала гражданской службы. 
 «Старение» персонала гражданской службы 
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Кадровые риски аттестации персонала гражданской службы 

 Несоответствие показателей профессиональной деятельности гражданского служащего требованиям и стандартам 
его должности, вызванный формальной и субъективной оценкой. 
 Неудовлетворенность персонала итогами аттестации, не отражающими реальные результаты деятельности граждан-
ских служащих, их потенциал для развития, место и роль в обеспечении исполнения полномочий государственного 
органа. 
 Демотивация персонала, вызванная отсутствием, задержкой или несоответствием результатам аттестации кадровых 
решений по перемещению персонала. 
 Кадровые коррупции, проявляющиеся в разных стандартах оценки деятельности для «своих» и «чужих» гражданских 
служащих без учета их объективных профессиональных компетенций, результатов труда.  
 Намеренное использование аттестации как инструмента кадровой коррупции с целью устранения неугодного служа-
щего или замены его «нужным» человеком 

Кадровые риски поддержания организационной культуры 

 Неблагоприятный морально-психологический климат в коллективе. 
 Игнорирование персоналом гражданской службы ценностей организационной культуры органа власти. 
 Нарушение персоналом гражданской службы норм профессиональной этики государственной службы. 
 Несоблюдение персоналом гражданской службы норм, правил и традиций организационного поведения. 
 Высокий уровень конфликтности в коллективе  

 
Развитие персонала как процесс, направленный 
на непрерывное обновление знаний, умений и 
навыков, улучшение возможностей персонала к 
занятию новых должностей и решению новых 

задач, включает следующие компоненты: обуче-
ние, ротациЮ, управление карьерой, формирова-
ние и подготовку кадрового резерва, изменение 
организационной культуры (табл. 3). 

Таблица 3 

Кадровые риски развития персонала гражданской службы 
 

Кадровые риски обучения персонала гражданской службы 

 Несоответствие содержания образовательных программ подготовки, повышения квалификации и переподготовки 
персонала гражданской службы потребностям органа власти. 
Нецелевое использование времени государственных служащих и бюджетных средств, потраченных на обучение пер-
сонала. 
 Низкая мотивация персонала гражданской службы к обучению и развитию. 
Неэффективное использование гражданскими служащими полученных знаний, умений и навыков в профессиональной 
деятельности. 
 Использование приобретенных гражданскими служащими знаний, умений и навыков в другом органе власти или ор-
ганизации 

Кадровые риски ротации персонала гражданской службы 

 Возникновение конфликта интересов, то есть ситуации, при которой у субъекта управления, осуществляющего рота-
цию, и ротируемым государственным служащим, могут возникнуть или возникают противоречия, связанные с профес-
сиональными или личными интересами.  
 Кадровая коррупция, связанная с незаконным использованием должностными лицами, ответственными за ротацию, 
своих полномочий по перемещению государственных служащих, сопряженная с получением выгоды. 
 Невыполнение государственных гарантий, предусмотренных гражданскому служащему в процессе ротации. 
 Низкая мотивация гражданских служащих к участию в процедурах ротации кадров. 
 Возникновение служебных, материальных, жилищных, социальных, бытовых, семейных и т.д. проблем у переведен-
ного в порядке ротации гражданского служащего.  
 Слабая адаптация гражданского служащего к новой должности  

Кадровые риски управления карьерой 

 Низкий уровень профессионализма гражданских служащих на руководящих должностях органа государственной вла-
сти. 
 Демотивация служащих к карьерному росту. 
 Высокая текучесть кадров 

Кадровые риски формирования и подготовки кадрового резерва 

 Несоответствующий потребностям органа власти качественный состав резерва, отобранных не по профессиональ-
ным и личностным качествам, а субъективным оценкам руководства. 
 Неадекватная цели создания кадрового резерва мотивация кандидатов в кадровый резерв, обусловленная главным 
образом, мотивами карьерного роста и повышения материального благополучия. 
 Избыточное количества резервистов, состав которых сформирован без учета кадровых потребностей и перспектив 
развития органа власти. 
 Отсутствие активного интереса персонала государственной гражданской службы к формированию кадрового резерва.  
 Формальное обучение гражданских служащих, входящих в кадровый резерв.  
 Неудовлетворенность гражданских служащих, входящих в кадровый резерв задержкой или отсутствием карьерного 
роста, вызывающая конфликты и стрессы.  
 Положительная реакция гражданских служащих, входящих в кадровый резерв, на «переманивание» в коммерческие 
структуры 

Кадровые риски изменения организационной культуры 

 Сопротивление персонала гражданской службы изменениям ценностей, норм и требований организационной культуры. 
 Ухудшение социально-психологического климата 

 
Существенное влияние на вопросы безопасности 

и рисковых ситуаций различных структур 

оказывает высвобождение сотрудников, которые 

увольняются по различным причинам: по 
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инициативе администрации, по собственному же-

ланию, в связи с объективными причинами (пере-

езд, армия, болезнь, рождение ребенка и т.д.), 

массовые высвобождения (сокращения), выход 

на пенсию. 

Процедура высвобождения гражданского служа-

щего связана с прекращением службы, расторже-
нием служебного контракта и прописана в статьях 
33–41 Главы 6. «Основания и последствия 

прекращения служебного контракта» № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской 

Федерации» [8].  

Рисковые ситуации высвобождения персонала 

гражданской службы связаны, прежде всего, с 
расторжением контракта и увольнением государ-

ственных служащих по инициативе представи-
теля нанимателя (табл. 4).  

 
Таблица 4  

Кадровые риски высвобождения гражданских служащих по инициативе нанимателя. 
 

 Кадровая коррупция должностного лица, незаконно или неправомерно уволившего гражданского служащего, для за-
мены его другим сотрудником с извлечением от этого личной выгоды 

 Увольнение сотрудника, обладающего высокой квалификацией и показывающего более высокие результаты деятель-
ности, в сравнении с другим (и) работником (ами) при сокращении штатов органа власти  

 Обращение уволенного гражданского служащего в суд с целью доказательства незаконного его увольнения, восста-
новления на должности, компенсации материального и морального ущерба 

 Разглашение уволенным гражданским служащим сведений, отнесенных к сведениям конфиденциального характера, 
или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе 
и в коррупционных целях 

 Допущение уволенным гражданским служащим публичных высказываний, суждений и оценки, в том числе в средствах 
массовой информации, в отношении деятельности государственных органов, их руководителей, включая решения вы-
шестоящего государственного органа либо государственного органа, в котором гражданский служащий замещал долж-
ность гражданской службы 

 Ухудшение имиджа органа государственной власти как работодателя и структурной единицы государственного управ-
ления 

 

При высвобождении гражданского служащего по 
собственной инициативе зачастую возникает риск 
увольнения востребованного высоко квалифици-
рованного специалиста, обладающего необходи-
мыми для выполнения полномочий органа власти 
знаниями, умениями и навыками. В этом случае, 
риски разглашения государственной тайны и 
негативные публичные высказывания также 
представляют угрозу деятельности и имиджу ор-
гана государственной власти.  

Необходимо отметить, что процессы комплекто-
вания, использования, развития и высвобожде-
ния персонала не являются линейными, в зависи-
мости от состояния внутренней и внешней среды 
они могут осуществляться параллельно, состав-
лять непрерывный, повторяющийся цикл, опере-
жать друг друга во времени. Соответственно, и 
риски реализуются в таком же порядке. 

Предложенная классификация позволяет: 

– Во-первых, выбрать предпочтительные под-
ходы и методологию для планирования 

деятельности по управлению кадровыми рис-
ками.  

– Во-вторых, четко идентифицировать кадровые 
риски, способные повлиять на деятельность орга-
нов власти и персонала гражданской службы, и 
документировать их характеристики.  

– В-третьих, по результатам качественного ана-
лиза определить и описать причины и факторы, 
влияющие на уровень каждого вида кадрового 
риска, а по итогам количественной оценки ранжи-
ровать кадровые риски по степени их воздей-
ствия на деятельность органа власти и объемы 
непредвиденных затрат, и, соответственно, уста-
новить приоритетные направления управления 
рисками.  

– В-четвертых, выбрать адекватные для устране-
ния или минимизации кадровых рисков меропри-
ятия и составить выполнимые планы их реализа-
ции. В-пятых, установить состоявшиеся, реализу-
емые и ожидаемые кадровые риски в процессе 
контроля и мониторинга. 

 
Литература: 

1. Казакова Н.Д. Кадровые риски в управлении 
персоналом государственной гражданской 
службы / Н.Д. Казакова, Ж.А. Денисова // Власть, 
2019. № 2. С. 93–100. 

2. Капустина Н.В. Риски управления персона-
лом / Н.В. Капустина // Экономика образования. 
2008. № 4. С. 139–142.  

3. Галешова Е.И. Кадровые риски в системе 
управления рисками современной организации / 

 Literature: 

1. Kazakova N.D. Personnel risks in personnel man-
agement of the civil service / N.D. Kazakova, Zh.A. Den-
isova // Power, 2019. № 2. P. 93–100. 

 
2. Kapustina N.V. Risks of personnel management / 
N.V. Kapustina // Economics of Education. 2008. 
№ 4. P. 139–142. 

3. Galeshova E.I. Personnel risks in the risk man-
agement system of a modern organization / E.I. Gale-



86 

Е.И. Галешова // Вестник Полоцкого государствен-
ного университета. 2010. Серия D. С. 54–61. 

4. Кузнецова Н.В. Управление кадровыми рис-
ками современной организации / Н.В. Кузнецова //
Вестник ЗабГУ. 2013. № 7. С. 94–100. 

5. Митрофанова А.Е. Классификация кадровых 
рисков в системе управления персоналом органи-
зации / А.Е. Митрофанова // Вестник ГУУ. 2013. 
№ 7. С. 228–232.  

6. Борзунов А.А. К вопросу о сущности понятия 
«кадровый риск» / А.А. Борзунов // Экономика и 
современный менеджмент: теория и практика. 
2014. № 40. С. 80–85. 

7. Пантелеева Т.А. Систематизация кадровых 
рисков в контексте их влияния на экономическую 
безопасность хозяйствующих субъектов / Т.А. Пан-
телеева // Вестник евразийской науки. 2018. № 4. 
URL : https://cyberleninka.ru/article/n/sistematizat
siya-kadrovyh-riskov-v-kontekste-ih-vliyaniya-na-
ekonomicheskuyu-bezopasnost-hozyaystvuyuschih-
subektov (дата обращения 05.04.2021). 

8. Федеральный закон «О государственной граж-
данской службе» от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
(последняя редакция). URL : http://www.consul
tant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=
221593&fld=134&dst=100370,0&rnd=0.1869997779
8010936#0 (дата обращения 03.03.2021). 

shova // Bulletin of Polotsk State University. 2010. Se-
ries D. P. 54–61. 

4. Kuznetsova N.V. Human resource risk manage-
ment in a modern organization / N.V. Kuznetsova //
Bulletin of ZabGU. 2013. № 7. P. 94–100. 

5. Mitrofanova A.E. Classification of personnel risks 
in the organization's personnel management system /
A.E. Mitrofanova // Vestnik GUU. 2013. № 7. P. 228–
232. 

6. Borzunov A.A. On the question of the essence of 
the concept of «personnel risk» / A.A. Borzunov // 
Economics and modern management: theory and 
practice. 2014. № 40. P. 80–85. 

7. Panteleeva T.A. Systematization of personnel 
risks in the context of their impact on the economic 
security of business entities / T.A. Panteleeva // Bul-
letin of Eurasian Science. 2018. № 4. URL : https://
cyberleninka.ru/article/n/sistematizatsiya-kadrovyh-
riskov-v-kontekste-ih-vliyaniya-na-ekonomich-
eskuyu-bezopasnost-hozyaystvuyuschih-subektov 
(date of application 05.04.2021). 

8. Federal Law «On State Civil Service» dated July 
27, 2004 № 79-FZ (last edition). URL : http://
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ba 
se=LAW&n=221593&fld=134&dst=100370,0&rnd=0.
18699977798010936#0 (date of application 03.03.
2021). 

  



87 

УДК 316 
DOI 10.23672/c5717-9634-7936-z 
 
Зенин Константин Анатольевич 
кандидат социологических наук,  
доцент,  
докторант, 
Невинномысский государственный  
гуманитарно-технический институт 
Milena.555@mail.ru 
 
Ишунин Владимир Андреевич 
соискатель,  
Ессентукский институт управления,  
бизнеса и права 
Milena.555@mail.ru 
 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ  

«ВЛАСТЬ-ПРЕССА-ОБЩЕСТВО»  
В РОССИИ 
 

   
 
 
Konstantin A. Zenin  
Candidate of Social Sciences,  
Associate Professor,  
Doctoral Student, 
Nevinnomyssky State 
Institute of Humanities and Technology 
Milena.555@mail.ru 
 
Vladimir A. Ishunin 
Applicant, 
Essentuki Institute of Management,  
Business and Law 
Milena.555@mail.ru 
 

PECULIARITIES  

OF THE «POWER-PRESS-SOCIETY» 
STRUCTURE IN RUSSIA 
 

                                                                      

 

Аннотация. Становление масс-медиа как механизма 

осуществления политической коммуникации было 

практически невозможно при ранее действующем в 

СССР режиме полного контроля за деятельностью 

СМИ. В статье рассматриваются особенности взаи-

модействия между государством, обществом и 

представителями СМИ в условиях демократиче-

ского строя Российской Федерации. Авторами был 

проведен анализ структуры коммуникации власти и 

населения посредством медийных технологий. 
 

Ключевые слова: масс-медиа, СМИ, государство, 

аудитория, влияние, политическая коммуникация. 

 

   

Annotation. The formation of mass media as a mecha-

nism for political communication was almost impossible 

under the former regime of full control over the media 

in the USSR.The article examines the features of inter-

action between the state, society and media represent-

atives in the conditions of the democratic system of                        

the Russian Federation. The article analyzes the struc-

ture of communication between the authorities and the 

population through media technologies. 
 

 

Keywords: mass media, mass media, state, audience, 

influence, political communication. 

 

                                                                       

 
распадом СССР и изменением традицион-
ного уклада жизни российских граждан в 

различных сферах общества произошли много-
численные процессы трансформации, реоргани-
зации привычных моделей деятельности. То же 
самое можно сказать и о кардинальном измене-
нии характерных черт российских средств массо-
вой информации, которые приобрели новые фор-
маты и типы, как деятельности, так и организа-
ции.  

Первое, что нужно отметить, это становление 
масс-медиа как механизма осуществления поли-
тической коммуникации, которая была практиче-
ски невозможна при ранее действующем режиме 
полного контроля за деятельностью СМИ. Следу-
ющая, не менее важная черта современных изда-
тельств, это активное создание собственной 
структуры ценностей и стандартов, правил про-
фессионального поведения и целенаправленной 
политики деятельности, что в совокупности фор-
мирует совершенно уникальную корпоративную 
культуру современного журналиста. При рассмот-
рении второго процесса в развитии современных 
СМИ следует отметить, что представители изда-
тельств разрабатывают собственные норма-

тивные акты, которые имеют целью не только 
структурировать работу журнала или радио, но и 
обозначить вектор отношений как с обществом 
или аудиторией, так и с государственными орга-
нами. Однако существенным недостатком, кото-
рый выделяется при анализе первой выделенной 
характерной черты, является недостаточно высо-
кий уровень политической культуры граждан 
нашей страны, что не позволяет им выступать на 
политической арене как полноправным участни-
кам процесса управления страной. 

Российское медиапространство отличается про-
тиворечивым характером политической коммуни-
кации. Усугубление данного момента ведёт не 
только к дисбалансу сил в правительственных 
структурах, но и к созданию напряжённого 
настроения в обществе, снижению доверия 
народа, как к СМИ, так и к государству, а также - 
дальнейшему снижению политической культуры 
страны. 

Известный исследователь взаимовлияния госу-
дарства, СМИ и народа, профессор В.Ф. Кузне-
цов, отмечает: «От степени развитости политиче-
ской коммуникации в обществе зависит и степень 

С 
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влияния различных источников информации (в 
том числе. и СМИ) на формирование политиче-
ских взглядов. Опора лишь на старый багаж поли-
тических технологий может привести к проигрышу 
в достижении намеченных социальных целей. 
Именно поэтому так необходимы творческая пе-
реработка накопленного опыта, формирование 
теоретических основ проектирования успешных 
интегрированных политических коммуникативных 
технологий, а также, взвешенная их практическая 
реализация. Кроме того, в процессе формирова-
ния действенного социального государства в Рос-
сии должен определиться такой механизм инте-
грированных политических коммуникаций, кото-
рый обеспечит и его динамическую устойчивость, 
и стабильность российского общества как це-
лого» [1]. 

Современное общество, как и на первоначальных 
этапах своего формирования, развития и функци-
онирования, нуждается в осуществлении межче-
ловеческого общения. В нашем мире, в котором 
происходят различные массовые глобальные 
процессы, в том числе, и в социальной сфере, 
формируются новые модели коммуникации 
между людьми. Если раньше основными факто-
рами преемственности поколений считались тра-
диционные семья и церковь, то сейчас роль ука-
занных социальных институтов, в большей сте-
пени. на себя берут информационные потоки и 
индустрия массовых развлечений.  

СМИ в современном мире выполняют функции 
распространения информации к большому коли-
честву людей. И информация эта имеет различ-
ный характер: от принятия нового закона до вы-
пуска очередной серии популярного ситкома. 
Анализируя публикуемые влиятельными изда-
тельствами материалы, сравнивая и изучая 
наиболее востребованные в тот или иной проме-
жуток времени темы для обсуждения, можно оха-
рактеризовать исследуемое общество во всём 
его многообразии. Проследить изменение инте-
ресов народа, формы правления и экономических 
тенденций государства, увидеть отношения его 
народа к традиционным ценностям и современ-
ной поп-культуре. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что СМИ сейчас действительно яв-
ляются средством сохранения преемственности 
между поколениями. 

Любое современное государство обладает соб-
ственной спецификой построения отношений в 
схеме «власть-пресса-общество», обуславлива-
ющую политическую коммуникацию. История изу-
чения данных взаимоотношений (от работ Ю. Ха-
бермаса до современных исследований) изучает 
две основные модели: 

1. Традиционная политическая коммуникация, 
при которой инициатором взаимоотношений вы-
ступает власть. Данный тип коммуникации зача-
стую не требует обратной связи от народа и ис-
пользует СМИ как средство распространения 
властных решений политиков. 

2. При альтернативной модели роль инициатора 
взаимоотношений берут на себя общественные 
объединения граждан. При таком типе 

коммуникации обратная связь является обяза-
тельным элементом структуры, а СМИ обретают 
более весомое значение. Данная модель распро-
странена в демократических странах. 

Так как политическая коммуникация является ча-
стью информационно-коммуникативной системы 
политического процесса, можно указать, что её 
основной функцией является распространение 
информации, как по вертикали, так и по горизон-
тали. При этом субъектами её осуществления яв-
ляются не только СМИ, но и представители пар-
тий, пресс-центры, группы и т.д. При недостаточ-
ном уровне развития политической коммуникации 
развивается нестабильность всей системы. Для 
России характерна вторая модель её осуществ-
ления, однако она до сих пор носит несколько не-
стабильный характер. 

В современном развитом демократическом госу-
дарстве активно действую специализированные 
политические СМИ. Их главной целью является 
осуществление не пропагандистской, как может 
показаться на первый взгляд, а, в первую оче-
редь, информационной функции. Данные органи-
зации действуют не в интересах партии или об-
щественного объединения, а представляют со-
бой относительно нейтральные структуры, ауди-
торией которых является весь народ суверенного 
государства. Такие СМИ являются независимыми 
от государственного аппарата управления, пар-
тий или оппозиционно настроенных сил. Они 
имеют признаки некоммерческого юридического 
лица. Материалом для таких изданий служат про-
блемные вопросы и дискуссии на их счёт, при 
этом мнение самого издания может не совпадать 
с общей позицией или политикой органов власти. 

Разберём место граждан (или аудитории) в схеме 
«власть-пресса-общество». Много критериев 
влияют на то, какая роль будет отведена гражда-
нам в вопросах осуществления политической 
коммуникации:  

– от интеллектуального уровня и заинтересован-
ности, развития политической культуры; 

– доступа к информационным потокам не только 
своей страны, но и всей мировой индустрии жур-
налистики; 

– менталитета и желания принимать участие в по-
литической жизни своего государства.  

От активности аудитории зависят способы ра-
боты СМИ, которые заинтересованы в получении 
обратной связи. При качественном её осуществ-
лении СМИ становятся инструментом в руках 
народа по управлению политическими решени-
ями, что позволяет формировать нормально дей-
ствующее гражданское общество. 

СМИ, благодаря специфике своей деятельности, 
имеют огромное влияние на массовое сознание. 
Они регулируют то, как информация подаётся, в 
каком размере, как эмоционально окрашена и 
другие не менее важные вопросы, влияющие на 
отношение аудитории к различным вопросам. Не 
редки случаи, когда профессиональный журна-
лист своими материалами настраивал зрителей 
на определённый лад. 
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С научно-техническим прогрессом СМИ получили 
возможность использовать в своей деятельности 
интерактивность, которая характерна для эфир-
ной журналистики. Масс-медиа России активно 
задействуют её при проведении телевизионных 
программ, как для новостных сегментов, так и в 
развлекательном жанре. Привлечение живой 
аудитории позволяет зрителям почувствовать 
себя частью происходящего на экране, что даёт 
возможность для оказания различных эффектов 
влияния. 

Как известно, находясь в рамках жёсткой конку-
ренции, СМИ вынуждены бороться за свою ауди-
торию с представителями других издательств. В 
связи с этим, одной из угроз для журналистов яв-
ляется стремление угодить вкусам потребителей 
и часто бывает, что СМИ, в буквальном смысле, 
«скатывается» на уровень так называемой «жёл-
той прессы». Начинается соревнование за обла-
дание сенсационными новостями, качество мате-
риала стремительно снижается и на первый план 
выходит эмоциональная окраска события, а не 
его фактический анализ. Данным процессом ак-
тивно пользуются представители экономического 
сегмента общества и политики, используя влия-
ние СМИ на общество для продвижения своих то-
варов или идей. Уже сейчас можно заметить, как 
серьёзные телепрограммы, посвящённые ана-
лизу и дискуссиям по поводу актуальных полити-
ческих событий, превращается в цирк и балаган. 

Яркий пример приводит в своей работе В.И. Заха-
рова: «Общемировая тенденция упрощения по-
дачи новостей присуща и российским СМИ. В 
условиях эпатажного освещения событий продю-
серы радиоканала «Дождь», скандального про-
екта «Дом 2», пытались удержать рейтинги, учи-
тывая, прежде всего, эмоциональный фактор 
влияния на аудиторию. Однако, по результатам 
эксперимента, можно сделать выводы о том, что 
внедрение, так называемой, теории 5 С (секс, 
скандал, страх, смерть, слезы и т.д.), присущей 
американской журналистике, оказалось также эф-
фективным и для российского теле-простран-
ства» [2]. 

Делая прогноз по поводу будущих тенденций раз-
вития СМИ как некоего связующего звена между 
властью и обществом, можно сделать вывод о 
необходимости более тщательного изучения по-
требностей и интересов новых поколений. По раз-
личным оценкам, в будущем зрители всё меньше 
будут интересоваться политикой, поэтому, чтобы 
сохранить нормально действующий аппарат по-
литической коммуникации, российским журнали-
стам следует привлекать внимание зрителей к 
данному вопросу.  

Это важно для сохранения баланса в информаци-
онной удовлетворённости общества. Благодаря 
этому, развиваются демократические институты и 
социальные факторы обеспечения нормальной 
жизни общества, ведь в таком случае, человек по-
лучает возможность влиять на политические ре-
шения государственных органов власти. Этим и 
обуславливается стремление СМИ к независимо-
сти и свободе слова, а жителей России к получе-
нию доступа к различным источника информации. 
В свою очередь, государству выгодно поддержи-
вать доброжелательные отношения с журнали-
стами благодаря уже описанному выше их влия-
нию на общественное мнение. 

Современный потребитель находится в двух про-
тиворечивых состояниях. С одной стороны – на 
его сознание оказывает давление «информаци-
онный шум», который провоцирует стресс и угне-
тение способностей мозга к усваиванию инфор-
мации. С другой стороны – «информационная 
проблема», заключающаяся в постоянном поиске 
знаний и выражающаяся в информационных за-
просах. Такой поиск является подсознательным и 
обуславливает способность человека к самораз-
витию. Поэтому попытки некоторых государствен-
ных деятелей создать вокруг народа информаци-
онный «вакуум» (в условиях демократического 
государства и научно-технического прогресса) 
могут усугубить существующие государственные 
проблемы. Возникают предпосылки роста недо-
вольства властью, желания изменить политиче-
ский режим, недоверия политическим лидерам.  

В любом обществе отношения между властью и 
средствами массовой информации складыва-
ются непросто. Существуют объективные при-
чины для определенных коллизий и конфликтов, 
поскольку интересы сторон часто не совпадают, 
если не противоречат друг другу. Средства мас-
совой информации, прежде всего, ориентируются 
на интересы общества, а не власти, поэтому уже 
в этом заложены элементы их оппозиционности к 
институтам. В демократическом правовом обще-
стве общественное одобрение или общественное 
порицание имеют большое значение не только 
для рядового гражданина, но, прежде всего, для 
представителя любой властной ветви, поскольку 
он, этот представитель, находится на службе у 
общества, чувствует ответственность перед ним 
и стремится в его глазах всегда иметь положи-
тельный имидж. В этом смысле, СМИ мощный ме-
диатор отношений между государством и граж-
данским обществом. СМИ не только контроли-
руют власть и делают ее прозрачной для обще-
ственной реакции, но и ставит перед властью не-
удобные вопросы, артикулируя тем самым 
настроения населения. 
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Аннотация. Туристическая отрасль является одной 

из наиболее бурно развивающихся отраслей эконо-

мики многих стран мира, которые используют свои 

преимущества, такие как, природно-рекреацион-

ные, географические, экологические, инфраструк-

турные и иные для привлечения туристов. В статье 

авторы анализируют состояние региональной тури-

стической отрасли и отмечают роль государствен-

ного регулирования развития туризма. При этом от-

мечается, что оптимальное сочетание механизмов 

государственного регулирования и свободной кон-

куренции в сфере туристского рынка Дагестана воз-

можно лишь на основе четкого разграничения 

управленческих функций между нынешними основ-

ными владельцами фондов туризма в республике. 
 

Ключевые слова: туристическая отрасль, государ-

ственное регулирование, туристская инфраструк-

тура, дома отдыха. 

 

   

Annotation. The tourism industry is one of the fastest 

growing industries in many economies in the world, 

which use its advantages, such as natural and recrea-

tional, geographical, environmental, infrastructure and 

others to attract tourists.In the article, the authors ana-

lyze the state of the regional tourism industry, and note 

the role of state regulation of tourism development. At 

the same time, it is noted that the optimal combination 

of mechanisms of state regulation and free competition 

in the field of the tourist market of Dagestan is possible 

only on the basis of a clear division of managerial func-

tions between the current main owners of tourism 

funds in the republic. 
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уристическая отрасль является одной из 
наиболее бурно развивающихся отраслей 

экономики многих стран мира, которые исполь-
зуют свои преимущества, такие как, природно-Т 
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рекреационные, географические, экологические, 
инфраструктурные и иные для привлечения тури-
стов. 

Перед российской и региональной туристической 
отраслью стоит глобальная задача создания со-
временного, рентабельного и конкурентоспособ-
ного комплекса, который удовлетворял потребно-
сти в туристических услугах отечественных и за-
рубежных туристов. Справиться с этой задачей 
возможно лишь при проведении определенной 
государственной политики в области туризма, при 
государственной поддержке и содействию разви-
тия туристических организаций, обустройству ту-
ристической инфраструктуры, принятию про-
грамм развития отрасли. 

Одним из перспективных направлений в активи-
зации государственного ре гулирования развития 
сферы туристско-рекреационных услуг стало бы 
принятие закона о включении расходов на сана-
торно-курортное лечение в себестоимость выпус-
каемой продукции промышленных, сельскохозяй-
ственных и других отраслей, что дало бы возмож-
ность работодателям законным пу тем больше 
средств расходовать на оздоровление своих ра-
ботников. Подобное решение стало бы выгодным 
с одной стороны самим работникам, а с другой 
стороны, санаториям, базам отдыха и здравни-
цам, которые получили бы клиентов для отдыха и 
оздоровления не только в летний сезон, а круг-
лый год. Тем более, что в связи с сокращением 
ставки единого социального налога у работодате-
лей будет оставаться больше свободных средств. 

Управление рыночной моделью с элементами 
государственного регулиро вания развития ту-
ризма на федеральном и региональном уровнях 
в современных условиях осуществляется через 
два основных механизма:  

– во-первых, через ры ночное саморегулирова-
ние путем достижения равновесия спроса и пред-
ложения;  

– во-вторых, через введение определенных меха-
низмов государственного управле ния и коорди-
нации. 

Причем, во втором случае речь идет как о госу-
дарственном ре гулировании, так и о самооргани-
зации хозяйствующих субъектов через создание 
туристских объединений и ассоциаций. 

Основное назначение государственного регули-
рования развития туризма в Республике Дагестан 
нам видится в разумном сочетании элементов 
этих двух механизмов, так как современное эко-
номическое положение страны и Дагестана де-
лает невозможным в обозримом будущем бюд-
жетное финансирование строительства крупных 
гостиничных комплексов, домов отдыха и других 
объектов туристской инфраструктуры. В этих 
условиях основным источником инвестиций в ту-
ризм становятся внебюджетные средства – при-
быль, остающаяся в распоряжении предприятий 
и организаций, а также – средства внебюджетных 
фондов республиканских министерств и ве-
домств. При этом следует принимать во 

внимание хорошо известные в мировой практике 
источники инвестирования сферы туризма – это 
гранты, создаваемые государством; госзаймы, 
получаемые специально под конкретные турист-
ские проекты; займы от международных финансо-
вых институтов; программы помощи экономиче-
скому развитию от международных организаций и 
финансовых институтов, а также частные финан-
совые вложения. 

На сегодняшний день Республика Дагестан обла-
дает уникальными природными и рекреацион-
ными ресурсами, памятниками истории и куль-
туры, значительным потенциалом для развития 
туризма, санаторного и курортного лечения. Тури-
стов привлекают в основном г. Дербент (крепость 
Нарын-Кала, Джума мечеть), отдых на пляжах,                   
с. Кубачи, с. Унцукуль и другие достопримеча-
тельности [2]. Огромный интерес у туристов 
имеют новые перспективные направления по 
маршрутам Сулакский каньон, рыбное хозяйство 
«Главрыба», Гуниб – Чох – Гамсутль, Хунзах – Ир-
ганайское водохранилище – водопад Тобот и др. 

По данным Министерства по туризму и народным 
художественным промыслам РД, в 2020 году Да-
гестан посетили более 840 тыс.туристов, в 2021 
году ожидается рост притока на 20–30 %, который 
может превысить 1 млн человек [3]. 

Однако в региональной туристической отрасли 
имеются определенные проблемы, связанные с 
многоукладностью форм собственности, требую-
щие серьезного осмысления и принятия решений. 
В ходе проведенной в стране приватизации из-за 
нерегулируемой продажи государственной соб-
ственности в туристической сфере, новые соб-
ственники оказались не в состоянии обеспечить 
приток инвестиций в отрасль, что привело к об-
ветшанию имеющейся материальной базы, к не-
хватке средств на реконструкцию и строительство 
новых объектов, что, в свою очередь, затормо-
зило развитие туристической отрасли [1]. 

Оптимальное сочетание механизмов государ-
ственного регулирования и свободной конкурен-
ции в сфере туристского рынка Дагестана воз-
можно лишь на основе четкого разграничения 
управленческих функций между нынешними ос-
новными владельцами фондов туризма в респуб-
лике – Министерством по туризму и народным ху-
дожественным промыслам РД, Министерством по 
имущественным и земельным отношениям и Фе-
дерацией профсоюзов РД. Очевидно, что укреп-
лению существующей тенденции формирования 
ассоциаций владельцев (частных, коллективных 
и ведомственных) разнообразных домов отдыха 
и здравниц, специализирующихся на приеме от-
дыхающих, должны способствовать организаци-
онные структуры государственного регулирова-
ния. Ими, в первую очередь, являются Министер-
ство по имущественным и земельным отноше-
ниям и Федерация профсоюзов РД, располагаю-
щие в настоящее время крупной долей фондов 
въездного туризма, особенно в приморской части 
республики.  

Общественно-политическая и экономическая си-
туация в Дагестане диктует новые требования к 
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республиканской концепции развития туризма и 
массового оздоровительного отдыха. Необхо-
дима все большая ориентация системы обслужи-
вания туристов, как на местное население, так на 
гостей, у которых достаточно высокие потребно-
сти как в обычном туристском, так и в оздорови-
тельном отдыхе на республиканских курортах. В 
Дагестане сейчас проживает свыше 3,1 млн чело-
век, большинство из которых отдыхают на Ро-
дине, не выезжая за пределы республики. К тому 
же, в условиях международных санкций, сокра-
щению реальных доходов населения российские 

курорты, в том числе, и дагестанские, стали бо-
лее привлекательными для россиян.  

Учитывая это обстоятельство, есть смысл стиму-
лировать строительство в республике малых ре-
креационных учреждений (баз отдыха) с расче-
том, прежде всего, на недорогие услуги туризма. 
Причем, ближе к городам целесообразно возво-
дить объекты для отдыхающих со средним до-
статком. В удалении от городов выгодно строи-
тельство крупных домов отдыха и здравниц с сер-
висом более высокого уровня. 
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PROFESSIONAL ETHICS  

OF POLICE OFFICERS AS AN OBJECT  
OF SOCIOLOGICAL ANALYSIS 
 

                                                                      

 

Аннотация. В статье отмечается, что в условиях глу-

боких социальных трансформаций российского об-

щества происходит активное реформирование по-

лиции. В этой ситуации на передний план выходит 

профессиональная этика российских полицейских, 

которая позволяет преодолеть многие дезорганиза-

ционные аспекты в работе полиции, добиться доб-

ровольного, осознанного следования сотрудниками 

в своей деятельности не только требованиям норм 

права, но и морали. Социология стремится посред-

ством, прежде всего эмпирических исследований, 

провести всесторонне описание профессиональной 

этики российских полицейских на современном 

этапе, определить основные тенденции ее дина-

мики. 
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Annotation. Тhe article notes that in the conditions of 

deep social transformations of the Russian society, 

the police are actively being reformed. In this situation, 

the professional ethics of Russian police officers comes 

to the fore, which makes it possible to overcome many 

disorganizing aspects in the work of the police, to 

achieve voluntary, conscious compliance by employees 

in their activities not only with the requirements of law, 

but also morality. Sociology seeks, first of all, through 

empirical research, to carry out a comprehensive de-

scription of the professional ethics of Russian police of-

ficers at the present stage, to determine the main 

trends in its dynamics. 
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условиях реформирования МВД России 
важное значение приобретают различные 

факторы, связанные с духовной жизнью обще-
ства. В частности, в последние годы все большее 
внимание уделяется профессионально-этиче-
ским аспектам деятельности сотрудников поли-
ции. Научная и социально-управленческая мысль 
все больше солидаризируются в том, что в транс-
формирующемся российском обществе XXI в. 
устоявшиеся алгоритмы реагирования на различ-
ные реформируемые аспекты деятельности по-
лиции, вряд ли, возможны. Соответственно, ос-
новной задачей социологической науки стано-
вится анализ характеристик происходящих про-
цессов и выработка рекомендаций для государ-
ственного управления.  

Следует обратить внимание на то, что морально-
этические аспекты правоохранительной деятель-
ности, важное место в которой принадлежит по-
лиции, весьма сложно регулируются посредством 
нормативно-правовых установлений, потому что 
этика связана с духовной жизнью общества, а 
право, в большей мере – с социально-политиче-
ской сферой – во всяком случае, с позитивным 
правом, устанавливаемым государством и под-
держивающимся силой его принуждения. Именно 
поэтому усилий государства и его правовой си-
стемы для формирования морально-этического 
облика полицейских недостаточно. В данной си-
туации должны быть задействованы и альтерна-
тивные механизмы, инструменты, способные 
формировать и поддерживать морально-этичес-

В 
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кие стандарты, эталоны в работе полицейских. 
Очевидно, что центральную роль здесь играет та-
кой фактор макросреды, как духовная культура 
общества, формирующая, в свою очередь, духов-
ный облик личности в процессе ее социализации, 
воспитания, инкультурации. В случае стабильно 
функционирующего института духовной культуры 
морально-этический облик сотрудников полиции, 
в целом, обеспечивается. Напротив, при возника-
ющих дисфункциях института духовной культуры 
(в современном российском обществе, столкнув-
шемся с экспансией массовой культуры потреб-
ления Запада, сложилось именно такая ситуация) 
важное значение имеют и иные аспекты.  

Рассуждая о профессиональной этике, следует 
отметить, что, в данном случае, речь идет о ши-
роком диапазоне воздействий на личность со сто-
роны социокультурной системы, непосред-
ственно связанных с особенностями духовной 
жизни того или иного общества на определенном 
историческом этапе его развития. Именно по-
этому профессиональную этику, с объективной 
научной точки зрения, было бы некорректно рас-
сматривать как обособленный, полностью само-
стоятельный элемент социокультурного бытия.  

Немаловажное значение в современных усло-
виях трансформирующегося общества имеет и 
тот широкий социальный контекст, в рамках кото-
рого существует профессиональная этика, разви-
вается, совершенствуется, модернизируется. Со-
циальная действительность дифференцируется 
на множество пластов, связанных, в том числе, и 
с социально-профессиональными слоями, груп-
пами. Этот аспект также важно учитывать при 
анализе особенностей профессиональной этики. 

Рассмотрение профессиональной этики полицей-
ских предполагает учет уникальных особенно-
стей данного социально-профессионального и 
социокультурного образования. Очевидно, что 
показатели профессиональной этики по ряду кри-
териев сходны во всех трудовых, производствен-
ных, служебных коллективах; в то же время, 
именно у сотрудников полиции, вследствие осо-
бых условий их службы, формируется уникальная 
профессиональная этика, что стало предметом 
исследования ученых – представителей различ-
ных общественных наук. 

Важную роль в процессе формирования профес-
сиональной этики, в том числе, и сотрудников по-
лиции, играет институт образования. Л.В. Ела-
гина отмечает: «В условиях кардинальных изме-
нений, происходящих в социокультурных, соци-
ально-экономических отношениях мире и в нашей 
стране в условиях глобализации и информатиза-
ции общества, перед профессиональным образо-
ванием стоит задача повышения его качества, 
предполагающая, в результате, высокий уровень 
культуры профессиональной деятельности вы-
пускников учебных заведений системы МВД, со-
ответствие их профессионализма требованиям 
постиндустриального общества, готовность к са-
мообразованию и самосовершенствованию» [3]. 

А.М. Николаевская обращает внимание на фено-
мен профессиональной морали. Как полагает 

исследователь: «Профессиональная мораль 
представляет собой вид духовно-практического 
освоения действительности, отграниченного рам-
ками творческой профессиональной деятельно-
сти и, имеющего своим смыслом, регуляцию вза-
имоотношений участников трудового процесса с 
точки зрения утверждения гуманистического 
назначения профессиональной деятельности, об-
щечеловеческих нравственных ценностей. Глу-
бинный смысл профессиональной морали заклю-
чается в социально-чувствительном отношении 
личности к ожиданиям и запросам общества, 
предъявляемым к ней как к представителю опре-
деленной профессиональной общности» [6, c. 6]. 

Одной из важнейших проблем становления про-
фессиональной этики, по мнению А.М. Николаев-
ской, является поиск специфичных сочетаний 
профессиональных и этических элементов, кото-
рые бы максимально «сотрудничали» между со-
бой. Наличествует некий набор (система) нрав-
ственных качеств, составляющих социальность 
индивида, идущих от общества в качестве своего 
рода социально-исторического заказа и образую-
щих этику профессионала любой из «этичных» 
профессий. Но есть качества социально-нрав-
ственного свойства, которые «идут», в решающей 
мере, именно от профессии. Эти качества специ-
фичны уже в том, что они в полной мере выра-
жают уникальность, особенность данной профес-
сиональной сферы и только для данной профес-
сии имеют завершенный характер [6, c. 9]. 

Таким образом, этика, так или иначе, сопровож-
дает множество профессий, «пронизывает» их. 
Взаимосвязь профессий с этическими принци-
пами позволяет достичь определенного социо-
культурного фундамента в профессиональной 
деятельности, институционализировать ее. Не 
является здесь исключением и профессиональ-
ная этика полицейских.  

Исследователи обращают внимание на ключевую 
роль профессиональной этики в создании образа 
полиции в общественном мнении россиян. Как от-
мечается, «современный российский полицей-
ский должен быть профессионально компетент-
ным, обладать знанием социальных проблем об-
щества, быть приверженцем идеи демократиче-
ских свобод, прав человека и гражданина, соблю-
дать нормы служебного поведения и профессио-
нальной этики» [2]. 

По мнению Н.В. Ерошенкова и Е.И. Ерошенковой: 
«В правоохранительной деятельности имеют 
особо ценное, специальное значение нормы 
справедливости, беспристрастности, долга, от-
ветственности, нетерпимости к злу и борьбы с 
ним и др. Есть нормы и узкопрофессиональные, 
представленные:  

а) нормами служебного этикета при обращении к 
гражданам, обращении граждан к сотруднику, при 
приеме населения, общении с гражданами, обще-
нии с коллегами, с начальником, при телефонных 
переговорах и др.;  

б) профессионально-деонтологическими нор-
мами, регламентирующими действия и поступки 



96 

сотрудников ОВД. Перечисленные нормы отра-
жены в служебных документах – уставах, положе-
ниях, наставлениях, директивах, инструкциях и 
т.п.» [4]. 

Для социологической науки, особенно её эмпири-
ческой составляющей, важное значение имеет 
разработка системы непротиворечивых индика-
торов (признаков), позволяющих объективно оце-
нить уровень профессиональной этики сотрудни-
ков полиции. Объясняется это тем, что норма-
тивно-правовые (формализованные) индикаторы 
во многих случаях оказываются неприменимыми 
ввиду более тонкой, «чувствительной» системы 
оценок, а неформальные индикаторы далеко не 
всегда оказываются валидными проблемной си-
туации.  

Как полагает И.П. Исаевой: «Главными критери-
ями оценивания этики полицейского является 
профессиональный долг и честь сотрудников 
ОВД, моральная ценность их профессиональной 
деятельности. Нравственный долг любого со-
трудника всей системы правоохранительной дея-
тельности – это уважение человеческого досто-
инства и справедливого отношения к человеку. 
Непременным условием законности его деятель-
ности является четкое усвоение требований 
нравственности при решении вопроса о примене-
нии тех или иных действий» [5]. 

Социологический анализ профессиональной 
этики российских полицейских должен и учиты-
вать и комплекс факторов, влияющих на форми-
рование и последующее развитие профессио-
нально-этических принципов. Следует отметить, 
что профессиональная этика сотрудников поли-
ции формируется посредством воздействия ши-
рокого комплекса факторов. Здесь важную роль 
играют как факторы внешней, так и внутренней 
социальной среды. Кроме того, в различных стра-
нах, под влиянием разнообразных национальных 
культур, профессиональная этика сотрудников 
полиции может существенным образом меняться. 
Сказываются и социально-политические особен-
ности общества, прежде всего, тот политический 
режим, который господствует и оказывает непо-
средственное влияние на морально-нравствен-
ный облик полицейских. Именно поэтому анализ 
профессиональной этики сотрудников полиции 
должен учитывать социально-исторический, со-
циально-политический и социокультурный кон-
текст, в котором эта этика существует. 

В свою очередь, Е.А. Вызулин убежден в том, что 
профессионально-этическая культура сотрудни-
ков правоохранительных органов формируется 
под влиянием ряда факторов: 

– внешних (государственной политики; степени 
усвоения ценностей; специфики социально-про-
фессиональных отношений; отдельных аспектов 
социальной стратификации общества; идеоло-
гии; степени развития научного знания и его отра-
жение в системе образования); 

– внутренних (социального и культурного про-
странства профессии, что создает определенные 
ограничения или возможности; специфику 

отношений со смежными узкими специально-
стями; отдельных аспектов информационно-ком-
муникативной деятельности профессионалов; ин-
дивидуального профессионального опыта); 

– субъективных (общей культуры; мотивации лич-
ности к получению дополнительного профессио-
нального образования; склонности к социальной 
практике по специальности); 

– объективных (общих тенденций образования; 
состояние системы образования и качества обра-
зования; культуры образовательной организации; 
престижа профессии в обществе) [1]. 

Таким образом, профессиональная этика сотруд-
ников российской полиции имеет глубокие социо-
культурные основы. Этика – элемент духовного 
бытия социума. В силу тесной взаимосвязи этики 
и духовной культуры, в том числе, и различных 
элементов этики, связанных с деятельностью лю-
дей, групп, классов, социальных и профессио-
нальных организаций. Именно этика непосред-
ственно связана с господствующей в социуме мо-
ралью. Именно поэтому профессиональная этика 
российских полицейских тесным образом взаимо-
связана с:  

1) общей этикой общества;  

2) обусловлена конкретными социально-про-
фессиональными особенностями (примени-
тельно к сотрудникам полиции: закрытость, экс-
тремальный, стрессовый характер труда, жесткая 
формализация взаимоотношений, глубокое взаи-
мопроникновение норм права и морали в про-
цессе несения службы). 

Профессионально-этические требования к рос-
сийским полицейским, и в этом проявляется их 
несомненная уникальность, охватывают широкий 
временной промежуток, в который, помимо слу-
жебного (рабочего) времени, входит и неслужеб-
ное. Следовательно, сложность социального ста-
туса полицейского проявляется в том, что, в отли-
чие от представителей других профессий, поли-
цейский обязан и в свободное от работы время 
соответствовать высоким морально-этическим 
нормам. Безусловно, не все сотрудники полиции 
морально и физически готовы к такой высокой от-
ветственности, чем и объясняются, время от вре-
мени возникающие девиации в их поведении. Ис-
следователи, зачастую, связывают проблемы де-
виаций в поведении полицейских с нарушениями 
при отборе кандидатов, в психологической ра-
боте с ними и т.п. Вместе с тем, сама специфика 
службы, ее условия также способствуют обостре-
нию данной проблемы. 

В этой связи, очевидно, что социологический ана-
лиз профессиональной этики российских поли-
цейских обладает несомненными сильными сто-
ронами. Прежде всего, в отличие от психологии, 
именно социологическая наука способна осу-
ществлять масштабные количественные про-
екты, охватывающие одновременно множество 
субъектов РФ, где несут службу полицейские, и 
предоставлять статистически значимую репре-
зентативную информацию о специфике профес-
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сиональной этики – как, в общем контексте, так и 
в региональном аспекте. В то же время, именно 
социология обладает широкими возможностями 
анализа морально-этического облика полицей-
ских посредством качественных методик и тех-
ник, что позволяет не только осуществлять все-
стороннее описание этих социокультурных эле-
ментов, но и получать верифицированную кар-
тину с применением количественных методов. И, 

наконец, именно в социологической науке всесто-
ронне разработана соответствующая методоло-
гия анализа – для этих целей служит отраслевые 
«социология культуры» и «социология духовной 
жизни». Именно поэтому актуальность и перспек-
тивность социологического изучения профессио-
нальной этики российских полицейских как на 
теоретическом, так и на эмпирическом уровнях, 
не вызывает сомнений. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена актуаль-

ному для современной отечественной социологии 

вопросу определения понятия среднего класса и его 

численности. На основе работ отечественных и зару-

бежных исследователей в статье рассматриваются 

исторические аспекты возникновения понятия сред-

него класса и его понимания. Особое внимание уде-

ляется изучению подходов к определению среднего 

класса и критериев его отграничения. Опираясь на 

имеющиеся по данной тематике результаты иссле-

дований, а также свойства современного среднего 

класса, автор указывает на невозможность в сего-

дняшних условиях выработки единого подхода к по-

ниманию среднего класса и его количественного 

определения. 
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онятие среднего класса является ключевым 
в теории социальной стратификации и одно-

временно одним из самых неоднозначных. Его со-
держание известно всем как слоя, занимающего 
положение между высшим и низшим классами, 
или между богатыми и бедными. Однако это по-
нятие весьма дискуссионное, поскольку остаются 
открытыми вопросы о численности среднего 
класса, его отграничении от других классов, его 
собственной структуры и т.д. 

Почему же столь широко употребляемое понятие 
хранит в себе большое количество проблемных 
аспектов? Но самый главный вопрос – «Что не 
позволяет поставить точку в однозначном толко-
вании этого термина?» 

Понятие «средний класс» появилось еще в эпоху 
Античности (Еврипид, Аристотель), и уже тогда 

отмечалось его базисное значение для государ-
ства: «Лишь средний классдля города опора; он 
законам покорствует и власти» [1, с. 56]. 

Несмотря на столь раннее историческое возник-
новение научное изучение среднего класса нача-
лось лишь в XIX в. До этого существовали лишь 
обыденные представления о данном явлении. 
Так, в Новое время средний класс имел широкую 
трактовку: к нему относились те, кто могли обес-
печить себе пищу и проживание.  

Развитиюнаучного знания о среднем классеспо-
собствовали развивающиеся идеи социализма и 
всеобщий интерес к влиянию экономики на обще-
ственные процессы.Теория конфликта К. Маркса 
позволила по-иному взглянуть на всю структуру 
общества. Согласно этой теории все обществен-
ные отношения сводятся к борьбе за ресурсы, 

П 
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имеющиеся в природе в ограниченном количе-
стве (пища, земля, богатство и власть), что дает 
начало трем классам общества: наемные рабо-
чие, капиталисты и собственники земли. На ряду 
с основными тремя классами имели место множе-
ство промежуточных слоев, создаваемых разде-
лением общественного труда: групп чиновников и 
людей умственного труда, квази-классовых обра-
зований крестьян, ремесленников и лавочников, 
классовых фрагментов люмпен-пролетариата и 
др. Однако ввиду развития капитализма, классо-
вой борьбы и концентрации средств производ-
ства, промежуточные классы находятся в посто-
янном движении и склонны к полярности, то есть 
классовые образования постоянно разводятся по 
двум основным полюсам. Этими полюсами высту-
пают капиталисты и наёмные рабочие. Маркс счи-
тал, что только этим двум полярным классам от-
крыта возможность создать новый социальный 
порядок, поскольку промежуточные классы не об-
ладают ни инициативой, ни историческим дина-
мизмом [2, с. 457–458]. Потому как таковой сред-
ний класс представляет лишь промежуточный 
этап между этими полярностями, и вскоре из-за 
действующих сил экономики исчезнет. 

Дальнейшее развитие идей о среднем классе, 
уже более детализировано содержатся в трудах 
М. Вебера, который подчеркивал, что для всех 
представителейсреднего класса присущи: клас-
совый статус, материальный достаток, условия 
жизни и удовлетворенность ими. Основными ха-
рактеристикам среднего класса для Вебера явля-
ется: владение собственностью или профессио-
нальный капитал. Они могут рассматриваться как 
в совокупности, так и независимо друг от друга. 
Однако употребление понятия «средний класс» к 
идеям Вебера несколько условно, поскольку он 
не определяет средний класс как четко обозна-
ченную часть общества, длянего средний класс– 
это «классовая ситуация» для совершения эконо-
мических действий (приобретение товара, полу-
чение доходов). При этом М. Вебер подчеркивает 
неоднородность среднего класса, выделяя «низ-
ший» и «высший» средний класс. К низшему от-
носит крестьян, ремесленников и мелких торгов-
цев, к высшему – специалистов, чиновников, ин-
теллектуалов, администраторов. Но, в отличие от 
К. Маркса, средний класс, по Веберу, в будущем 
должен увеличиваться количественно и каче-
ственно за счет бюрократии, значимой для функ-
ционирования рыночного общества [3; 4]. 

Современные научные исследования берут 
начало с 1967 года, с работы П. Блау и О. Данке 
«Структурная занятость в Америке» [5]. Новым 
витком в рассмотрении среднего класса, благо-
даря этому труду, явилось выделение не только 
количества собственности, но и профессиональ-
ный статус или престижность профессии. Не-
смотря на то, что этот признак не является клю-
чевым сейчас, он предложил несколько иное по-
нимание среднего класса и оказал влияние на 
возможность освобождения от предрассудков и 
социальной оценки источника дохода. 

В настоящее время европейская, американская и 
российская социология единодушно относит к ос-
новному критерию выделения среднего класса 

размер располагаемых материальных благ, т.е. 
имущественный статус и уровень доходов. Такая 
перемена связана с иной системой распределе-
ния общественных благ, позволяющей разбога-
теть быстрее. 

При попытке отграничения среднего класса от 
других классов неизбежно возникает ряд практи-
ческих вопросов, которые либо вовсе опускаются 
учеными при анализе данной темы, либо в теории 
не находят четко сформулированного подхода. В 
последнем случает рассмотрим подходы к опре-
делению среднего класса. 

Объективный подход. Включает в себя две под-
категории, охватывающие разные, но в то же 
время идентичные усредненные критерии. 

Первая основывается на уровне материального 
благосостояния. Ее критериями являются уро-
вень душевого дохода, наличие дорогостоящего 
имущества и возможность приобретения платных 
социальных услуг. Вместе с тем, рассмотрение 
уровня душевого дохода в качестве единствен-
ного экономического критерия представляется не 
столь эффективным, чем рассмотрение его в со-
вокупности с покупательной способностью и ди-
намикой цен.  

Вторая подкатегория – ресурсная. В ней кроме 
статистических экономических показателей, ак-
центируется внимание на рассмотрении типа и 
структуры капитала человека (в редких случаях), 
профессиональных прослоек. Так, основатель 
подхода Э. Гидденс, предложил деление сред-
него класса на «старый средний класс» (мелкие 
предприниматели) и «новый средний класс» 
(наемные работники, занятые интеллектуальным 
трудом, имеющие соответствующий уровень до-
хода). Старый средний класс значительно сокра-
щается в количественном отношении, а новый 
средний класс – увеличивается. Вместе с тем но-
вый средний класс также не однороден, а включа-
етвысший слой – менеджеров и высококвалифи-
цированных специалистов и низший класс – учи-
теля, врачи, офисные служащие.  

Следует отметить, что проецируя в совокупности 
эти 2 подхода на российские реалии, можно 
утверждать, что первый подход будет более 
«объективным». В странах Европы прослежива-
ется взаимосвязь между уровнем образования 
(квалификации) и средним классом, для России 
это не так. Врачи, учителя и ученыене принадле-
жат даже к низшему уровню среднего класса, 
кроме отдельных их представителей. В основном, 
он увеличивается за счет служащих властных 
структур. 

Субъективный подход отходит от статистических 
данных, беря за основу личностно-психологиче-
ское отождествление человека себя с среднем 
классом. Среди необходимых черт обычно выде-
ляют ощущение стабильности, возможность путе-
шествовать и наличие постоянного и легального 
дохода. В этом подходе прослеживается четкая 
взаимосвязь социологии и психологии. Вместе с 
тем, личные ощущения людей часто коррелируют 
с данными статистики. 
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Смешанный или комбинированный подход. Вклю-
чает все вышеперечисленные подходы, особое 
значение отдавая образованию, имущественно-
доходным характеристикам и в меньшей степени 
берется во внимание самоидентификация инди-
вида. Наименьшее значение самоидентификации 
в данном подходе можно объяснить наличием у 
людей разных структур личности и разными ак-
центуациями, в силу которых они могут иметь ис-
каженное представление относительного уровня 
своего достатка. Потому акцент смещается 
больше в сторону научности и объективности, но 
отчасти все же учитывая личное отношение граж-
дан к своему материальному положению. Также 
увеличение значениясамоидентификации инди-
вида может выявить недостоверность официаль-
ных статистических данных, которые порой могут 
завышаться для демонстрации мировому сооб-
ществу более лучшей финансовой ситуации.  

Использование объективного и субъективного 
подхода представляется оправданным в том 
смысле, что рассматривая средний класс сквозь 
призу «объективности», мы имеем представле-
ние об эталонном его состоянии, применяя субъ-
ективный – культурные, исторические особенно-
сти конкретного соцуима и получаем данные при-
ближенные к реальности. Потому применение 
комбинированного подхода представляется 
наиболее целесообразным. 

Перечисляя имеющиеся подходы к разграниче-
нию и определению среднего класса отчасти за-
трагиваютсяи основные его признаки, поскольку 
каждый из подходов берет за основу один из них: 

1. Наличие стабильного дохода, стабильной ра-
боты, вследствие чего имеет место экономиче-
ская независимость. У представителей среднего 
класса достаточно располагаемого дохода, чтобы 
позволить себе незначительные предметы рос-
коши, такие как отпуск или рестораны, но они 
также полагаются на займы для приобретения до-
рогостоящих вещей, таких как дома и автомо-
били. 

2. Наличие профессии, требующей специаль-
ного образования. 

3. Определенная система ценностей, окруже-
ние, разделяющее ценности трудолюбия и поощ-
ряющее профессиональное и личностное разви-
тие, что позволяет себя идентифицировать с та-
кой социальной группой, как средний класс. 

В чем же заключается заинтересованность госу-
дарства в развитом среднем классе, о котором го-
ворили еще в Античности? Чем больше по чис-
ленности средний класс, тем меньше граждан, 
находящихся за чертой бедности. Недостаток де-
нег на предметы первой необходимости и отсут-
ствие стабильности часто являются основой для 
криминогенных явлений: хищения чужого имуще-
ства, неуплата налогов, незаинтересованность в 
результатах труда. Развитые страны стремятся к 
тому, чтобы класс общества,который заинтересо-
ван в поддержании и укреплении своего положе-
ния, составлял более половины всего населения 
государства. Это гарантирует действующей 

власти стабильность в политической сфере через 
готовность электората голосовать за правитель-
ство, которое создало для населения условия, в 
которых возможно реализовать имеющийся чело-
веческий потенциал. 

Дляпродолжения аналогиинеобходимо привести 
еще один критерий деления общества на группы – 
индекс развития человеческого потенциала,раз-
работанный в последнее десятилетие XX в. эко-
номистами во главе с Махбубомуль-Хаком на ос-
новании трудов Амартии Сена. Он отражает срав-
нительный анализ уровня жизни стран и их реги-
онов, беря за основу уровень жизни, грамотность, 
образование и долголетие населения. Градация 
стран по данному критерию находит корреляцию 
со списком стран с развитым средним классом. 
Страны с развитым средним классом имеют вы-
сокий индекс человеческого развития. Здесь про-
слеживается взаимовыгодное сотрудничество 
государства и населения: государство предостав-
ляет все необходимые условия и ресурсы, а насе-
ление в свою очередь использует эти ресурсы, 
создает развитую стабильность и реализует свой 
потенциал. 

В рамках рыночной экономики средний класс – 
это структура необходимая и максимально поощ-
ряемая в рамках развитого общества, что, ко-
нечно, идет в разрез с идеями марксистов, рас-
смотренных ранее. Но вместе с тем их воззрения 
отчасти совпадают с нашей действительностью, 
особенно это прослеживается в периоды кризиса 
и экономической нестабильности. В такой ситуа-
ции одни слои общества становятся богаче, дру-
гие же, отнесенные ранее к среднему классу ока-
зываются за чертой бедности. Наблюдается 
своеобразнаясоциальная мобильность. Именно 
это утверждение является почвой для представ-
лений марксизма о спорном положении среднего 
класса. Оставаясь на одном уровне, средний 
класс никогда не постоянен и в нем происходят 
преобразования и миграция. Движение возможно 
как вверх, так и вниз. 

В рамках субъективного подхода ключевым кри-
терием было наличие стабильного дохода, что 
ставится под угрозу в периоды кризиса. Средний 
класс потому является как самой базовой и устой-
чивой структурой, так и самой нестабильной. Осо-
бенно четко это прослеживается в период панде-
мии коронавирусной инфекции. Нельзя утвер-
ждать, что большая часть среднего класса поме-
няла потребительские стандарты, многие сохра-
нили привычное потребление благодаря «по-
душке безопасности», но впервые за долгие годы 
большой процент среднего класса перешел сразу 
в бедность. 

Обращаясь к данным различных исследований и 
статистическим показателям сложность рассмат-
риваемых вопросов увеличивается. Численность 
среднего класса в России с использованием раз-
личных методик (Организации экономического 
сотрудничества и развития, Всемирного банка, 
группы ученых во главе с Н.Е. Тихоновой и др.) 
варьируется от 7 % до 70 %. Очевидным остается 
тот факт, что все исследования отмечают умень-
шение численности среднего класса. При этом на 
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тенденцию поляризации населения по уровню до-
ходов ученые активно указывают последние                    
10 лет. Подобный процесс характерен не только 
для среднего класса России. Так, Джесси Икс и 
Фан и Хуа Зан пришли к выводу о том, «что раз-
мер американского среднего класса определенно 
сокращался в период с 1988 по 2015 год» [6]. К 
аналогичным выводам пришли и ученые из Гер-
мании Г. Бош, Т. Калина из Университета Дуйс-
бург-Эссенв статье «Разрушение немецкого 
среднего класса» [7]. 

Таким образом, средний класс, представляя про-
межуточное положение, остается объектом науч-
ных дискуссий. В настоящее время выделено 
большое количество критериев и признаков для 
отграничений среднего класса, но наиболее эф-
фективным выступает комплексный подход к ана-
лизу ситуации, с основным акцентом на финансо-
вом критерии. Остальные признаки могут служить 
вспомогательными элементами для изучения 
каждой отдельно взятой ситуации. Рассмотрение 
престижности профессии как критерия отграниче-
ния среднего класса не представляется целе-

сообразным. Он эффективен лишь для выделе-
ния определенных групп в самом среднем классе. 
Это позволит избежать категоричного и искус-
ственного сокращения среднего класса, по-
скольку в наше быстро изменяющееся время 
стало возможным иметь достаток, позволяющий 
отнести тебя к среднему классу, не имея при этом 
специального образования или престижной про-
фессии. Подобное стало возможным благодаря 
социальной ориентированности большого коли-
чества государств и возникновению новых про-
фессий. Самоидентификация индивида поможет 
выявить недостоверность официальных стати-
стических данных, которые порой могут завы-
шаться для демонстрации мировому сообществу 
лучшей финансовой ситуации. Потому из-за ди-
намичности общественных процессов, экономики 
в целом, в настоящее время не представляется 
возможным поставить точку в анализе среднего 
класса. Не вызывает сомнений только углубление 
социальной дифференциации, нарастание соци-
ального неравенства и процесс сокращения чис-
ленности среднего класса.  
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Аннотация. Семья является одним из самых устой-

чивых институтов, индикатором благосостояния и 

стабильности общества. Большое внимание к ней 

объясняется ее основополагающей ролью в форми-

ровании личности человека и как следствие форми-

рование будущего общества. Проблема внутрисе-

мейных отношений всегда была и остается актуаль-

ной. В последнее время наблюдается усиление де-

структивных процессов, связанных с институтом се-

мьи, одной из причин которого является ухудшение 

социально-экономических условий в стране, в част-

ности плохое обеспечение социальными услугами, 

ухудшающееся материальное положение, потеря 

работы. В контексте современных социально-эконо-

мических условий все больше становится неблаго-

получных семей с открытой и скрытой формой не-

благополучия, с нарушением структуры отношений 

членов семьи и воспитания. В данной статье авто-

ром рассмотрены некоторые аспекты, связанные с 

проблемными семьями в современном российском 

обществе. 
 

Ключевые слова: проблемная семья, общество, зре-

лая семья, неблагополучная семья, форма неблаго-
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Annotation. The family is one of the most stable institu-

tions, an indicator of the well-being and stability of so-

ciety. Much attention to it is explained by its fundamen-

tal role in the formation of a person's personality and, 

as a result, the formation of the future society.              

The problem of intra-family relations has always been 

and remains relevant. Recently, there has been an in-

crease in destructive processes associated with the in-

stitution of the family, one of the reasons for which is 

the deterioration of socio-economic conditions in                        

the country, in particular, poor provision of social ser-

vices, deteriorating financial situation, and job loss. In 

the context of modern socio-economic conditions, 

there are more and more dysfunctional families with an 

open and hidden form of disadvantage, with a violation 

of the structure of relations between family members 

and upbringing. In this article, the author considers 

some aspects related to problem families in modern 

Russian society. 
 

 

 

Keywords: problem family, society, mature family, dys-

functional family, form of disadvantage, immoral fami-

lies, conflict families. 

 

                                                                       

 
емья является одним из самых устойчивых 
институтов, индикатором благосостояния и 

стабильности общества, с ее помощью создаются 
необходимые условия для жизнедеятельности 
человека. Большая часть людей считают семью 
основой своего личного счастья, свое благополу-
чие, гармонию и стабильность связывают именно 
с семьей. В современном российском обществе, 
отмечается потеря устойчивости многих социаль-
ных институтов, утрата ими некоторых функций, 
затронули эти изменения и российские семьи, ис-
пытывающие различные трудности в силу есте-
ственных преобразований в жизни общества.  

В современном обществе происходит усиление 
деструктивных процессов, связанных с институ-
том семьи. В частности, больше половины браков 
распадаются, дети рождаются и растут в непол-
ных семьях, множество пар живут в режиме «со-
жительства», распространены ранние беремен-
ности, алкоголизм и т.д. Причинами таких 

процессов можно назвать снижение внутрисемей-
ных связей, ухудшение материального положе-
ния, связанное, прежде всего, с потерей работы 
по независящим от граждан причинам (пандемия 
короновирусной инфекции), для большинства 
российских семей основной целью становится 
выживание в сложившихся условиях. 

С точки зрения В. Сатир семьи можно разделить 
на два типа: зрелую и проблемную. Зрелая семья, 
по мнению В. Сатир, это место, где человек мо-
жет получить положительные эмоции, поддержку, 
отдых, в ней есть логические действия, откры-
тость и простота, близкие стараются помочь, лю-
бят и уважают друг друга. Проблемная семья 
иначе может быть названа как: деструктивная, не-
благополучная, семья группа риска, негармонич-
ная, дисфункциональная и т.д. 

Проблемная семья не в состоянии выполнять 
свою главную функцию по воспитанию и 

С 
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развитию морально здорового человека она не 
может удовлетворить такие потребности своих 
членов как: чувство безопасности, поддержку, 
ощущение тепла, своей значимости. Некоторые 
специалисты в отношении рассматриваемого 
типа семьи используют термин «дисфункцио-
нальные семьи». С. Минухин выделил несколько 
особенностей, характерных для проблемной се-
мьи [5]: 

●  наличие в семье проблем отрицается; 

●  в отношениях ощущается недостаток интим-
ности; 

●  сложившая в течение долгого времени непри-
язнь/ненависть членов семьи друг к другу или к 
отдельному члену семьи; 

●  мотиватором поведения является чувство 
вины и стыда; 

●  редкое проявление юмора в семье, нет откры-
тых искренних разговоров, конфликты проходят в 
скрытой форме; 

●  ригидность семейных ролей; 

●  забота друг о друге не развита или слабо про-
явлена, уровень общения членов семьи нахо-
дится на низком уровне; 

●  во имя семьи, в ее жертву бросаются потреб-
ности отдельных членов семьи. 

Проблемной называют семьи, в которых нару-
шена структура отношений членов семьи, воспи-
тания, нормы принципов и морали потеряли свою 
ценность и не выполняют основополагающих 
функций. Можно выделить два типа рассматрива-
емых семей: со скрытой формой неблагополучия 
и с открытой. 

Открытая форма неблагополучия проблемной се-
мьи выражается в наличии фактов морального и 
физического насилия, наркотической или алко-
гольной зависимости, фактов криминала. Если в 
открытой форме неблагополучия проблемной се-
мьи в современном российском обществе налицо 
проблемы, возникающие внутри семьи, то в скры-
той форме в семье на первый взгляд царит покой, 
гармония и благополучие, однако реальное пове-
дение родителей далеко от принятых в обществе 
моральных и социальных норм. Следствием вос-
питания детей в неблагополучной семье стано-
вится развитие чаще всего аморальной личности, 
имеющей дефекты в воспитании и серьезные 
психологические проблемы. 

Рассматривая каждую отдельно взятую семью, 
необходимо оценивать ее гражданский статус, с 
позиции типа супружества, наличия детей, состо-
яния здоровья членов семьи, их психологического 
состояния. В современном российском обществе 
можно выделить несколько типов проблемных се-
мей: 

1. Аморальные семьи. Поведение членов семьи 
такого типа далеки от нравственных и моральных 
норм поведения, принятых в обществе. Частое 

явление здесь наличие у родителей алкогольной 
или наркотической зависимости, связи с кримина-
лом. Дети, воспитанные в таких семьях с раннего 
детства имеют негативные привычки, и, что са-
мое главное, считают это нормой поведения, за-
частую состоят на учете в полиции. 

2. Деструктивные семьи. Здесь характерно по-
вышение в семье уровня агрессии и тирании, вза-
имодействие членов семьи находится на низком 
уровне. В конфликтных семьях часто один из ро-
дителей (преимущественно отец) является 
абъюзером, который своим поведением мо-
рально и физически может унижать и ущемлять 
права других членов семьи. Следствием подоб-
ного воспитания является развитие неустойчивых 
морально личностей, асоциальных, аморальных, 
всю обиду и злость эти «жертвы» вымещают на 
окружающих их людей. 

3. Некомпетентные семьи в педагогическом 
плане. В таких семьях заметно проявление повы-
шенной или пониженной опеки, моральной ответ-
ственности, стыда, эмоциональное отвержение, 
причиной чему служат родительская некомпе-
тентность, низкие знания в области психологии и 
педагогики. В таких семьях опека родителей над 
детьми либо гипертрофирована, либо заметно ее 
отсутствие, задачи, выставляемые перед детьми, 
часто носят нереальный к исполнению характер. 
В результате ребенок вырастает с заниженной 
самооценкой, замкнутый и неуверенный. 

Проблемные семьи со скрытой формой проявле-
ния неблагополучия можно определить по ориен-
тации на успех любой ценой, повышенной подо-
зрительностью к окружению; ценность под-
держки, заботы и т.д. сведена к нулю. 

В виду того, что само понятие «проблемность» 
достаточно сложное, имеющее разные аспекты, 
можно выделить несколько видов проблемных 
семей: семьи, в которых есть инвалиды, непол-
ные семьи и семьи, имеющие психологические 
проблемы. Рассматривая такие категории семей 
как семьи группы риска, неблагополучные семьи, 
становится понятно, что данные категории не 
имеют четких границ. Семьи, наделенные одними 
и теми же факторами, могут быть отнесены в раз-
ные социальные категории. Важно точно распо-
знавать главные решающие факторы, влияющие 
на дестабилизацию семейного благополучия, а 
также определять сопутствующие обстоятель-
ства, фазы развития семейной ситуации и т.п. В 
результате на основе комплекса данных можно 
делать индуктивное заключение о семейной ситу-
ации и подбирать оптимальные методы работы с 
данной семьей. 

В современном российском обществе отмечается 
тенденция роста неполных семей, рождений ре-
бенка вне брака, вследствие чего ухудшается со-
циализация ребенка, снижается стабильность се-
мей. Остро стоит вопрос материального достатка, 
увеличивается расслоение по имущественному 
признаку. В тех семьях, где материальный доста-
ток находится на низком уровне, многие базовые 
потребности не реализуются.  



104 

Статистика утверждает, что семьи, имеющие де-
тей – наименее обеспеченная часть населения 
страны, самостоятельный доступ к различным 
услугам становиться менее доступен из-за рез-
кого увеличения цен на рынке услуг. Вседозво-
ленность, пропаганда ложных ценностей, небла-
гоприятный психологический климат, социально-
экономический кризис может привести к тому, что 
семья перестанет, в конечном счете, быть защи-
той человека от общественных кризисов, поте-
ряет свою ценность, вырастет беспризорность, 
увеличиться преступность и количество проблем-
ных семей.  

Понимание природы и источников появления не-
благополучия семьи дает возможность опреде-
лять направления укрепления и развития инсти-
тута семьи, сохранения и восстановления тради-
ционных семейных ценностей, улучшения поло-
жения семей с несовершеннолетними детьми, по-
вышения уровня семейного благополучия, улуч-
шения демографической ситуации в стране, раз-
решения проблемы социального сиротства. 
Важно вовремя и верно диагностировать имею-
щиеся в семье предпосылки к деформирующим 
процессам. Главным в остановке дестабилизаци-
онного процесса и повороте его вспять является 
своевременная помощь семье.  
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гулирования практически во всех странах мира. В 
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на региональном уровнях. Автором определяются 

критерии лучших практик проведения ОРВ для раз-
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ценка регулирующего воздействия (далее – 
ОРВ) лежит в основе государственного ре-

гулирования практически во всех странах мира. В 
процессе ОРВ оцениваются все позитивные и 
негативные допустимые и возможные эффекты и 
результаты в ходе реализации предлагаемых 
инициатив.  

Цель ОРВ – рост качественного государственного 
регулирования, снижение отрицательных воздей-
ствий на экономику и иные отрасли хозяйствав 
результате принимаемых проектов нормативных 
правовых актов. Ее результативность определя-
ется критериями, содержание и количество кото-
рых менялись на всем протяжении истории про-
ведения ОРВ. 

Как указывает В.В. Злобин, сегодня критериями 
лучших практик ОРВ в регионах наличие альтер-
нативных вариантов достижения цели в проектах, 
проведение «качественных» публичных консуль-
таций, открытость процедуры ОРВ и ее результа-
тов (публичность), применение дифференциро-
ванного подхода в зависимости от значимости 
проектов актов, а также использование 

количественных методов при оценке регулирую-
щего воздействия [3]. 

Однако достижение цели ОРВ всегда затрудня-
лось определенными проблемами (сложностями) 
как на федеральном, так и на региональном 
уровне. 

Так, по мнению В.В. Колегова, основными про-
блемами проведения ОРВ в период становления 
этого института в нашей стране, явились недоста-
точный уровень представлений об ОРВ и опыта в 
осуществлении исследуемой процедуры, сопря-
женной с отсутствием убеждения в ее целесооб-
разностии значимости [4]. Усугублялась ситуация 
сложившимся менталитетом и представлениями 
о принятии управленческих решений, его инерци-
онном и принудительном характере. Кроме того, 
в стране отсутствовала политическая конкурен-
ция, способная нести значимое воздействие на 
руководящие слои власти и лоббирование соб-
ственных интересов.  

Следует отметить, что для периода становления 
ОРВ в России указанные проблемы были 

О 
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характерны как для федерального, так и для ре-
гионального уровня.  

По мнению С.А. Кочетковой. для процедуры ОРВ 
на федеральном уровне ввиду специфики ее про-
ведения в нашей стране (проводится в отноше-
нии проекта нормативно-правового акта на этапе 
его согласования) характерны две проблемы [5]. 
Так, существуют сложности с жесткими сроками 
проведения оценки, что не позволяет более глу-
боко и детально рассмотреть суть решения про-
блемы, и имеется ограниченность времени про-
ведения публичных консультаций. По мнению 
этого ученого, на региональном уровне проце-
дура ОРВ затруднена пробелами в нормативно-
правовом закреплении института ОРВ, несисте-
матичности проведения ОРВ, отсутствием инсти-
тутов ОРВ на муниципальном уровне, недоста-
точным взаимодействием с представителями 
бизнес-сообществ. 

А.А. Волошинская к региональным проблемам 
ОРВ также относит формальность ее осуществ-
ления или полное отсутствие ее использования 
при принятии нормативно-правового регулирова-
ния, а также необеспеченность инфраструктур-
ными ресурсами [2]. 

В регионах не осуществляется комплексный и 
обоснованный анализ последствий правового ре-
гулирования, а также, не оцениваются должным 
образом все альтернативные варианты государ-
ственных решений. Именно такое мнение было 
высказано Т.В. Радченко [6]. 

В ходе проведенного в 2015 году опроса среди ре-
гионов об эффективности инструмента ОРВ для 
целей государственной политики и о некоторых 
проблемах его внедрения было выявлено [7]: 

Отсутствие четко определеннойпредметнойобла-
сти ОРВ. 

1. Для устранения проблемы предлагается, во-
первых, сузить предметную область, во-вторых, 
предоставить регионам право самостоятельно 
уточнять (толковать) предметную область с уче-
том приоритетов экономической политики, опре-
деляемых субъектом Российской Федерации, а 
также особенностями экономики региона, в-тре-
тьих, распространить применение ОРВ на про-
екты актов, которые готовят депутаты. 

2. Наличие проблем с локализацией предметной 
области. 

Для устранения проблемы предлагается: 

– определить сферы, в отношении которых ОРВ 
не должна проводиться;  

– предусмотреть механизм с установленными 
критериями, который позволял бы исключать из 
процедуры ОРВ отдельные проекты актов, кото-
рые лишь по формальным признакам относятся к 
предметной области ОРВ; 

– упростить процедуру ОРВ для проектов, связан-
ных с приведением региональных НПА в соответ-
ствие с документами федерального уровня; 

3. Низкая заинтересованность бизнес-сообще-
ства в участии в оценке и разобщенность эксперт-
ного сообщества. 

Для устранения проблемы предлагается внесе-
ние в соглашения о взаимодействии, заключае-
мые Минэкономразвития России с обществен-
ными организациями предпринимателей, пред-
ставителями экспертного сообщества, пунктов об 
их участии в проведении ОРВ на региональном 
уровне. 

Также, существуют ряд других проблем, связан-
ных с процедурой ОРВ. Для минимизации нега-
тивных эффектов предлагается внести ряд изме-
нений в региональное законодательство:  

1) сделать опционной возможность проведения 
процедуры публичных консультаций по обсужде-
нию идеи (концепции) предлагаемого правового 
регулирования;  

2) закрепить в нормативных документах взаимо-
связь содержания отчета об ОРВ и степени регу-
лирующего воздействия (в ряде случаев степень 
воздействия вообще не определяется);  

3) формировать основания для привлечения 
уполномоченного по защите прав предпринима-
телейк участию в процедуре ОРВ;  

4) закрепить в регламентирующих документах 
рабочие дни вместо календарных;  

5) расширить основания для проведения оценок 
выгод и издержек для большего числа групп - для 
бизнеса, для региона, для граждан. 

Кроме того, для устранения проблемы предлага-
ется внести рядизменений в федеральное зако-
нодательство. В том числе: 

1) локализировать предметную область; 

2) закрепить в федеральном законодательстве 
за субъектами РФ полномочия в части методиче-
ского обеспечения проведения ОРВ органами 
местного самоуправления;  

3) закрепить статус заключения об ОРВ (необхо-
димость и (или) возможность его учета при дора-
ботке проекта акта). 

Анализ практики проведения ОРВ в регионах сле-
дует указать на типовые ошибки, допускаемые 
органами, осуществляющими ОРВ и экспертизу: 

– уведомление о проведении публичных консуль-
таций, свод предложений, сводный отчет, поясни-
тельная записка не размещаются на едином офи-
циальном сайте государственных органов;  

– для участия в публичных консультациях при-
влекаются организации и индивидуальные пред-
приниматели, чьи интересы непосредственноне 
затрагиваются правовым регулированием;  

– опыт правового регулирования не анализиру-
ется и не учитывается при подготовке проектов 
нормативных правовых актов;  
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содержание проблемной ситуации, на решение 
которой направлено правовое регулирование, 
цели правового регулирования в сводном отчете 
определяются неверно;  

– издержки субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности и бюджета не рас-
считываются, баланс издержек – выгода не оце-
нивается;  

– при разработке проектов нормативных право-
вых актов и экспертизе действующих норматив-
ных правовых актов не учитывается возможность 
получения требуемых органами власти докумен-
тов в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия;  

– в пояснительной записке не указывается ин-
формация, предусмотренная порядком проведе-
ния ОРВ и экспертизы, в том числе, сведения об 
оценке расходов субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, связанных 
с необходимостью соблюдать обязанности, воз-
лагаемые на них правовым регулированием. 

По мнению Ю.Г. Арзамасова, негативным момен-
том является то, что региональные эксперты, в 
отличие от федеральных, при экспертизе приме-
няют не комплексные методики ОРВ, а, в основ-
ном, количественные, что значительно сужает ис-
следовательские возможности и соответственно 
результаты исследования [1]. 

Для устранения вышеуказанных проблем предла-
гается обеспечить пересмотр всей системы про-
ведения ОРВ, начиная с особенностей проце-
дуры проведения и заканчивая требованиями к 
опыту и знаниям специалистов, ответственных за 
ее результаты. Важно придать ОРВ статус блоки-
рующей, а не информирующей процедуры, четко 
определить перечень должностных обязанностей 
и компетенций специалистов, участвующих в про-
ведении ОРВ, расширить применение ОРВ в от-
ношении стратегически важных сфери отраслей 
экономики, при этом исключительно в отношении 
проектов, подразумевающих высокую социально-
экономическую нагрузку. Эти мероприятия повы-
сят эффективность управления отдельными об-
ластями, кластерами народного хозяйства. 
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Аннотация. Цифровизация как глобальное явление 

открывает новые возможности и одновременно по-

рождает новые вызовы и риски, к которым можно 

отнести ограничение прав пользователей Интер-

нета, в соответствие с чем, актуальными становятся 

вопросы осмысления глобальных цифровых прав, 

так называемого, цифрового гражданства, которые 

трактуются современными исследователями как но-

вые социально-гуманитарные категории, характери-

зующие новые отношения, возникающие в глобали-

зирующемся информационном обществе. В статье 

систематизируются различные исследовательские 

подходы, характеризующие осмысление указанных 

категорий. 
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Annotation. Digitalization as a global phenomenon 

opens up new opportunities and at the same time gen-

erates new challenges and risks, which include the re-

striction of the rights of Internet users, in accordance 

with which the issues of understanding the global digital 

rights of the so-called digital citizenship, which are in-

terpreted by modern researchers as new social and hu-

manitarian categories, become relevant. characterizing 

new relationships emerging in the globalizing infor-

mation society. The article systematizes various re-

search approaches that characterize the understanding 

of these categories. 
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ифровизация экономики и всех сторон обще-
ственной жизни является глобальным про-

цессом, во всяком случае, именно об этом гово-
рят различные аналитические исследования [1]. 
Цифровая глобализация отличается не только ко-
личественным умножением глобального инфор-
мационного взаимодействия, но и качественным 
изменением всех структур и институтов глобаль-
ного информационного общества, способов его 
функционирования, его оперативной эффектив-
ности, быстродействия.  

Отечественные и зарубежные исследователи, та-
кие как Л.В. Баева, Б.Б. Коваленко, А.В. Тимо-
феев, И.Г. Шестакова, Ж. Бугин, Дж. Вутцель,                                
Д. Дхингр, а С. Лунд, Дж. Манейка, К. Стаменов,                        
Р. Стрэндж, М. Флери, Л. Чен и другие отмечают, 

что цифровая глобализация представляет собой 
новую форму глобализации в истории человече-
ской цивилизации [2].  

 В настоящее время возникли и стали разви-
ваться идейные тренды, связанные с государ-
ственным и национальным регулированием Ин-
тернета, его суверенизации, содержательной и 
идейной цензурой контента, что характеризуют 
трансформацию прав пользователей и, как след-
ствие, возникновение тренда, связанного с про-
возглашением необходимости выработки новой 
концепции прав человека, в частности, цифровых 
прав. Концепция цифровых прав, которую уже 
называют новой Декларацией прав человека 
предполагает право доступа к информации, не 
только защиту персональных данных, но и такое 

Ц 
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качество, которое выражается в праве на реали-
зацию своих информационных потребностей на 
различных электронных платформах, в различ-
ных сетевых комьюнити и социальных сетях, ко-
торое трактуется исследователями как цифровое 
гражданство.  

Изучение трансформации прав человека в ин-
формационную эпоху, его цифровых прав и циф-
рового гражданства является важной и актуаль-
ной исследовательской задачей, поскольку это 
связано с новыми горизонтами развития граждан-
ского общества и его взаимоотношения с государ-
ством. Рассмотрение становления исследова-
тельских представлений о цифровых правах и 
цифровом гражданстве в контексте цифровой 
глобализации является предметом рассмотрения 
настоящей статьи.  

Методологией анализа в настоящей статье явля-
ется системный и концептуальный анализ и си-
стематизация исследовательских подходов, со-
гласно которым цифровые права и цифровое 
гражданство являются новыми категориями, рас-
крывающие современные смыслы сочетания мо-
делей и темпов социально-технологического об-
новления в глобализирующемся обществе и от-
ражения их в исследовательских подходах, со-
гласно чему, конкретизация понимания цифровых 
прав и цифрового гражданства являются новыми 
вызовами информационной эпохи, ориентирами 
складывающейся общественной практики и по-
знавательными задачами социально-гуманитар-
ного знания.  

Цифровые права – это категория, отражающая 
человеческие и юридические права, на основе ко-
торых люди осуществляют доступ к информации, 
используют, формулируют и делают публичным 
свой личный цифровой контент на различных 
электронных платформах с помощью различных 
гаджетов, а также, участвуют в деятельности раз-
личных виртуальных комьюнити. 

Как отмечают современные исследователи такие, 
как А. Пикок, Н. Ревенлов, Р. Хут и другие, что 
цифровые права – это не столько набор юридиче-
ских прав, сколько формулирование цивилизаци-
онной ценности, характеризующей свободу выра-
жения мнений и право на личную безопасность и 
неприкосновенность частной жизни в виртуаль-
ной цифровой среде [3].  

Цифровые права, пишут такие исследователи как 
Д. Бойд, С. Ливингстон, Э. Марвик, А. Сорт и дру-
гие выражают изменение представлений о кон-
фиденциальности, приватности, публичности и 
персональных данных и обусловлено тем, что ин-
формационная эпоха приводит к «универсализа-
ции» пользователя как субъекта глобальных 
форм информационно-коммуникационного взаи-
модействия в глобальном цифровом простран-
стве [4]. 

Цифровые права включает в себя целую систему 
отношений, среди которых нужно выделить сле-
дующие: 

– Само цифровое право, которое касается элек-
тронной ответственности за действия и поступки 
в цифровой среде. 

– Цифровой доступ к информационным ресур-
сам.  

– Цифровую коммерцию, которая связана с пра-
вом ведения предпринимательской деятельности 
в виртуальной сфере с помощью различных элек-
тронных платформ. 

– Цифровую коммуникацию, характеризующуюся 
правом на ведение информационно-коммуника-
ционного взаимодействия. 

– Цифровую грамотность и цифровую зрелость. 

– Цифровой этикет.  

– Цифровую безопасность.  

– Цифровое здоровье и благополучие, выражаю-
щееся в праве на физическое и психологическое 
благополучие в мире цифровых технологий.  

– Цифровое гражданство [5]. 

Гражданство традиционно понимается как отно-
шения между конкретными людьми и соответ-
ствующим национальным государством, в связи с 
чем, как подчеркивал Б.Ланс, в соответствии, с 
чем формулируется понятие «гражданин» [6]. 

Самые ранние исследовательские подходы к по-
ниманию цифрового гражданства были, в основ-
ном, связаны, как отмечают В. Вильям, Т. Сайлт, 
С. Хтиюнг, Д. Шерман и другие авторы, с поняти-
ями цифрового неравенства, цифрового разрыва 
и поисками их преодоления [7]. 

Далее, в дискурсе на данную тему возникло пред-
ставление, которое выделили С. Вивиен,                              
А. Джонс и А. Мак-Кокер, онтологически эксплици-
руя гражданство как отношение с кем-либо или 
чем-либо – будь то сообщество, платформа или 
национальное государство [8]. 

Х. Дженкинс и Н. Карпентер добавили к этому то, 
что цифровое гражданство можно и нужно опре-
делять как элемент цифрового права во всем его 
перечисленном выше многообразии, а также, 
нужно определять и как гражданскую ответствен-
ность. Но, по их мнению, и этого недостаточно: 
цифровое гражданство, где предикатом является 
термин «цифровое» должно характеризоваться 
как такое отношение, которое обуславливает об-
легчение доступа к коммуникации и информаци-
онному взаимодействию посредством цифровых 
ресурсов, которые открывают новые разные виды 
коллективности, а именно, виртуальные комью-
нити, социальные сети, цифровые диаспоры и 
т.п. [9]. 

В теоретическом рассуждении, как отмечают тот 
же Х. Дженкинс и с ним С. Шершова, Л. Гамьер-
Томсон, Н. Клингер-Виленчик и А. Циммерман, 
цифровой гражданин – это своеобразный идеаль-
ный конструкт (в данном случае, виртуальный 
конструкт); в практическом же отношении 
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цифровой гражданин – актор новых типов отно-
шений, а именно, глобальных информационно-
коммуникационных отношений и новых типов со-
циальности в глобальном информационном про-
странстве в виде присутствия в сетевых сообще-
ствах, социальных сетях и цифровых диаспорах. 
В связи с этим, отмечают они, формулирование 
понятия «цифровое гражданство» есть пере-
осмыслении трансформации современного соци-
ума, вступившего в фазу глобального информа-
ционного развития [10].  

Цифровые технологии создают не только возмож-
ность для всех пользователей Интернета безгра-
нично реализовывать свои информационные по-
требности, но и открывают новые технологиче-
ские возможности для более полноценного уча-
стия людей в общественной, гражданской, поли-
тической и иных видах деятельности, чем суще-
ственно трансформируют социальные и полити-
ческие институты общества, развивая его.  

Трансформируются многие ранее устойчивые по-
нятия, в том числе и понятие «гражданство». 
Кроме традиционной принадлежности опреде-
ленному национальному государству со всеми со-
ответствующими правами и обязанностями, поль-
зователь Интернета, благодаря глобальной и 
трансграничной информационной среде, полу-
чает еще и персональную принадлежность к циф-
ровым проявлениям этой глобальной сферы. Он, 
как бы, становится еще и гражданином мира – 
глобального информационного мира, членом се-
тевого сообщества, виртуального комьюнити, что 
также дает ему определенные права и налагает 
некоторые обязанности. Он становится цифро-
вым гражданином цифрового мира. 

Современные исследователи, например, С. Де-
витт, А. Дэйли, М. Манн, С. Озалп, Р. Саре и дру-
гие показывают, что цифровые граждане все 
меньше ориентируются на национальное госу-
дарство, особенно в условиях, когда националь-
ные государства и транснациональные IT-корпо-
рации предпринимают законодательные усилия 
для ограничения прав пользователей, введения 
цензуры и управления Интернетом [11]. 

На вопрос о том, какие преимущества содержит 
цифровое гражданство, систематический ответа 
дали такие исследователи, как М. Андрежевич,                       
И. Вобик, М. Милославлевич, Л. Пангражио и                  
Дж. Сеттон-Грин, говоря, что цифровое граждан-
ство характеризуется следующими чертами: 

– расширяется масштаб социально-информаци-
онного взаимодействия; 

– существенно возрастает оперативность этого 
взаимодействия; 

– благодаря цифровым действиям, возникают но-
вые возможности использования потоков локаль-
ной и глобальной информации; 

– расширяется взаимодействие граждан с обще-
ством и государством на цифровом уровне; 

– социальная, в том числе, политическая актив-
ность приобретает новые формы и новые 

возможности, в частности в ее включаются дей-
ствия граждан не только через традиционные со-
циальные и политические институты, но и через 
новые формы голосования, выражения обще-
ственного мнения посредством цифровых фору-
мов;  

– глобализируется человеческое измерение воз-
действия информационных цифровых техноло-
гий на социальную трансформацию; 

– интернационализируется глобальный социаль-
ный мир, чем в некоторой степени преодолева-
ются национально ограниченные межгосудар-
ственные противоречия [12]. 

Исследователи, в частности, Э. Исин, Э. Раппер, 
М. Чиччоне и другие отмечают, что, как и любое 
социальное явление, цифровое гражданство 
имеет как позитивную, так и негативную стороны. 
К негативным сторонам этого процесса можно от-
нести усиление зависимости от Интернета, воз-
растающее влияние цифрового неравенства, 
нарастание негативного контента Интернета, ки-
берзапугивание, безответственное использова-
ние социальных сетей и общее отсутствие знаний 
о том, как безопасно пользоваться Интернетом 
[13]. 

Причинами предпочтения цифрового граждан-
ства исследователи такие, как Т. Витчже, Дж. Дик, 
П. Шэйн и другие называют следующие:  

– различные разочарования в эффективности ре-
зультатов традиционной политической деятель-
ности; 

– нарастание социально-политической апатии и 
отчуждения результатов традиционных форм по-
литической активности; 

– ограничение возможностей выразить свое мне-
ние и социально-политическое предпочтение тра-
диционным способом; 

– разочарование в возможностях современных 
СМИ и политических кампаний [14]. 

Анализ исследовательских подходов в исследо-
вании цифрового права показывает, что глобаль-
ные цифровые права человека должны тракто-
ваться как человеческие и юридические права, 
которые позволяют людям получать доступ, ис-
пользовать, создавать и публиковать цифровой 
контент на устройствах, развиваемых посред-
ством новейших цифровых технологий как про-
дукт индивидуально-личностного и обществен-
ного творчества, как результат социального раз-
вития и саморазвития и реализацию цифровых 
потребностей индивида и общества как важней-
ший элемент глобального цифрового права и 
важнейшее достижение человеческой цивилиза-
ции. 

При этом цифровое гражданство – это новая ка-
тегория, характеризующая принадлежность субъ-
екта не только, вернее, не столько исторически 
сложившемуся национально-государственному 
пространству, а пространству информационному, 
глобальному, наднациональному и поэтому 
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трансграничному. Данная категория характери-
зует новую грань права человека, его цифрового 
права – право на участие в жизни информацион-
ного общества посредством реализации своих 
индивидуальных и социальных информационных 
потребностей в таких новых социально-информа-
ционных структурах, как социальные сети; право 
на реализацию своих информационных 

потребностей на различных электронных плат-
формах, в различных сетевых комьюнити, в циф-
ровых диаспорах и в виртуальных сообществах, 
которые организуются и самоорганизуются в со-
ответствии информационными потребностями 
людей, в которых отсутствует вертикально-госу-
дарственные структуры управления, традицион-
ная социальная иерархия и стратификация.  

 
Литература: 

1. Глобальная цифровизация: Люди роста. URL : 

https://ludirosta.ru/post/globalnaya-tsifrovizatsiya_ 

2225 (дата обращения 16.09.2019); Цифровиза-
ция: Академик. URL : https://official.academic.ru/

29422/ %D0 %A6 %D0 %B8 %D1 %84 %D1 %80 

%D0 %BE %D0 %B2 %D0 %B8 %D0 %B7 %D0 

%B0 %D1 %86 %D0 %B8 %D1 %8F (дата обраще-

ния 16.09.2019). 

2. Баева Л.В. Информационная эпоха: метамор-
фозы классических ценностей : монография. Аст-
рахань, 2008. С. 182–196; Коваленко Б.Б. Цифро-

вая глобализация: возможности и риски стратеги-

ческого развития бизнес-организаций / Б.Б. Кова-

ленко, Е.Г. Коваленко // Глобальный научный по-

тенциал. 2017. № 10(79). С. 140–142; Тимофеев А.В.
Трансформация системы ценностей в эпоху циф-

ровизации / А.В. Тимофеев // Научное мнение. 

2019. № 9. С. 22–25; Шестакова И.Г. Новая тем-

поральность цифровой цивилизации: будущее 

уже наступило / И.Г. Шестакова // Научно-техни-

ческие ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и об-
щественные науки. 2019. Т. 10. № 2. С. 20–29. 

DOI: 10.18721; Manyika J., Bughin J., Woetzel J., 

Stamenov K., Dhingra D. Digital globalization: The 

new era of global flows. URL : https://www.mckin-

sey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-in-

sights/digital-globalization-the-new-era-of-global-
flows (date of treatment 02.24.2016); Strange R. 

Special Issue: The Impact of Digital Technologies on 

Firms’ International Strategies / R. Strange,                           

M.T. Fleury // Special. URL : https://www.jour-

nals.elsevier.com/journal-of-international-manage-

ment/call-for-papers/the-impact-of-digital-technolo-

gies (date of treatment 01.31.2021).  

3. Hutt R. What are your digital rights? / R. Hutt // 

World Economic Forum. 2015. URL : https://www.

weforum.org/agenda/2015/11/what-are-your-digital-

rights-explainer/ (date of treatment 10.11.2015); Pea-

cock A. Human rights and the digital divide. 2019. 

Routledge. URL : https://doi.org/10.4324/978135 
1046794; Reventlow N. Digital rights are human 

rights. 2017. Vol. 12. № 10. Retrieved from https:// 

digitalfreedomfund.org/digital-rights-are-human-

rights/ https://nanijansenreventlow.medium.com/digi-

tal-rights-are-human-rights-aba7fa62eb48 (date of 

application 12.10.2017). 

4. Livingstone S. Children and young people’s rights 

in the digital age: An emerging agenda / Livingstone S.

& Third A. New Media & Society. 2017. Vol. 19(5).

P. 657–670. URL : https://doi.org/10.1177/1461444 

816686318; Marwick A.E., & Boyd D. Networked pri-

vacy: How teenagers negotiate context in social 

 Literature: 

1. Global digitalization: People of growth. URL : 
https://ludirosta.ru/post/globalnaya-tsifrovizatsiya_ 

2225 (date of application 16.09.2019); Digitalization: 

Academician. URL : https://official.academic.ru/294 

22/% D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE 

%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D

0%B8%D1%8F (date of application 16.09.2019). 

 
2. Baeva L.V. Information era: metamor-foss of clas-
sical values: monograph. Astrakhan, 2008. 

P. 182–196; Kovalenko B.B. Digital Globalization: 

Opportunities and Risks of Strategic Development of 

Business Organizations / B.B. Kovalenko, 

E.G. Kovalenko // Global Scientific Potential. 2017. 

№ 10(79). P. 140–142; Timofeev A.V. Transfor-
mation of the system of valuable networks in the era 

of digitalization / A.V. Timofeev // Scientific opinion. 

2019. № 9. P. 22–25; Shesta I.G. The new tempo of 

digital civilisation: the future has already come / 

I.G. Shestakova // Scientific and technical statements 

of St. Petersburg State Pedagogical University. Hu-
manities and Social Sciences. 2019. T. 10. № 2. 

P. 20–29. DOI: 10.18721; Manyika J., Bughin J., 

Woetzel J., Stamenov K., Dhingra D. Digital globali-

zation: The new era of global flows. URL : 

https://www.mckinsey.com/business-functions/m               

ckinsey-digital/our-insights/digital-globalization-the-
new-era-of-global-flows (date of application 

02.24.2016); Strange R. Special Issue: The Impact of 

Digital Technologies on Firms’ International Strate-

gies / R. Strange, M.T. Fleury // Special. URL : 

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-interna-

tional-management/call-for-papers/the-impact-of-

digital-technologies (date of application 01.31.2021). 

3. Hutt R. What are your digital rights? / R. Hutt // 

World Economic Forum. 2015. URL : https://www.

weforum.org/agenda/2015/11/what-are-your-digital-

rights-explainer/ (date of treatment 10.11.2015); Pea-

cock A. Human rights and the digital divide. 2019. 

Routledge. URL : https://doi.org/10.4324/978135 
1046794; Reventlow N. Digital rights are human 

rights. 2017. Vol. 12. № 10. Retrieved from https:// 

digitalfreedomfund.org/digital-rights-are-human-

rights/ https://nanijansenreventlow.medium.com/digi-

tal-rights-are-human-rights-aba7fa62eb48 (date of 

application 12.10.2017). 

4. Livingstone S. Children and young people’s rights 

in the digital age: An emerging agenda / Livingstone S.

& Third A. New Media & Society. 2017. Vol. 19(5).

P. 657–670. URL : https://doi.org/10.1177/1461444 

816686318; Marwick A.E., & Boyd D. Networked pri-

vacy: How teenagers negotiate context in social 



112 

media. New Media & Society. 2014. Vol. 16(7).

P. 1051–1067. URL : https://doi.org/10.1177/14614448

1454399 

5. Nine elements of digital citizenship. URL : 
https://waccglobal.org/nine-elements-of-digital-citi-
zenship/ (date of application 13.05.2017).  

6. Lance B.W. Changing Citizenship in the Digital 

Age». Civic Life Online: Learning How Digital Media 

Can Engage Youth. Edited by W. Lance Bennett. The 

John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Se-

ries on Digital Media and Learning. Cambridge, MA: 

The MIT Press, 2008. Р. 1–24. DOI: 10.1162/

dmal.9780262524827.001 

7. Syellte T. Cultural Differences in the Impact of So-

cial Support on Psychological and Biological Stress 

Responses / T. Syellte, S. Httjung, W. William, 

D. Sherman // Psychological Science. 2004. № 18(9). 

P. 831–837. DOI: 10.1111/j.1467-9280.2007.01987.x  

8. McCosker A. Negotiating Digital Citizenship. 
Rowman & Littlefield / A. McCosker, S. Vivienne, A.
Johns. 2016.  

9. Jenkins H. Theorizing participatory intensities: A 
conversation about participation and politics. Univer-
sity of Southern California, USA. Nico Carpentier
Vrije Universiteit Brussel, Belgium; Charles Univer-
sity in Prague, Czech Republic See all articles by this 
author Search Google Scholar for this author First 
Published / H. Jenkins, N. Carpenter. 2013. April 23. 
URL : https://doi.org/10.1177/1354856513482090  

10. Jenkins H. By Any Media Necessary: The New 
Youth Activism / H. Jenkins, S. Shresthova, L. Gam-
ber-Thompson, N. Kligler-Vilenchik, A. Zimmerman 
New-York : New York University Press, 2016.  

11. Ozalp S. Unlawful data access and abuse of 
metadata for mass persecution of dissidents in Tur-
key: The by-lock case. In A. Daly, S.K. Devitt, & 
M. Mann (Eds.), Good Data (p. 117–134). Institute of 
Network Cultures. 2019; Sarre R. Metadata retention: 
A review of policy implications for Australians. Justice 
and Social Democracy Conference. 2015.  

12. Andrejevic M. Automated Media. Routledge. 
2020. URL : https://tidsskrift.dk/mediekultur/article/ 
view/122584; Milosavljevic, M., & Vobic, I. (2019). 
Human still in the loop. Editors reconsider the ideals 
of professional journalism through automation. Digital 
Journalism, 7(8), P. 1098–1116. URL : https://doi.org/ 
10.1080/21670811.2019.1601576; Pangrazio L., 
Sefton-Green J., Digital Rights, Digital Citizenship 
and Digital Literacy: What's the Difference? // Journal 
of New Approaches in Educational Research, 10(1) j 
2021 j https://doi.org/10.7821/naer.2021.1.616 (date 
of application 12.01.2021). 

13. Ciccone M. Digital Citizenship Is About a Whole 
Lot More Than Online Etiquette. URL : https://
www.edweek.org/technology/opinion-digital-citizen-
ship-is-about-a-whole-lot-more-than-online-eti-
quette/2020/08 (date of treatment 20.08.2020; Isin 
E., & Rupper E. Being Digital Citizens. Rowman & 
Littlefield. 2015. 

media. New Media & Society. 2014. Vol. 16(7).

P. 1051–1067. URL : https://doi.org/10.1177/14614448

1454399 

5. Nine elements of digital citizenship. URL : 

https://waccglobal.org/nine-elements-of-digital-citi-

zenship/ (date of application 13.05.2017).  

6. Lance B.W. Changing Citizenship in the Digital 

Age». Civic Life Online: Learning How Digital Media 

Can Engage Youth. Edited by W. Lance Bennett. The 

John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Se-

ries on Digital Media and Learning. Cambridge, MA: 

The MIT Press, 2008. Р. 1–24. DOI: 10.1162/

dmal.9780262524827.001 

7. Syellte T. Cultural Differences in the Impact of So-

cial Support on Psychological and Biological Stress 

Responses / T. Syellte, S. Httjung, W. William, 

D. Sherman // Psychological Science. 2004. № 18(9). 

P. 831–837. DOI: 10.1111/j.1467-9280.2007.01987.x  

8. McCosker A. Negotiating Digital Citizenship. 
Rowman & Littlefield / A. McCosker, S. Vivienne, A.
Johns. 2016.  

9. Jenkins H. Theorizing participatory intensities: A 
conversation about participation and politics. Univer-
sity of Southern California, USA. Nico Carpentier
Vrije Universiteit Brussel, Belgium; Charles Univer-
sity in Prague, Czech Republic See all articles by this 
author Search Google Scholar for this author First 
Published / H. Jenkins, N. Carpenter. 2013. April 23. 
URL : https://doi.org/10.1177/1354856513482090  

10. Jenkins H. By Any Media Necessary: The New 
Youth Activism / H. Jenkins, S. Shresthova, L. Gam-
ber-Thompson, N. Kligler-Vilenchik, A. Zimmerman  
New-York : New York University Press, 2016.  

11. Ozalp S. Unlawful data access and abuse of 
metadata for mass persecution of dissidents in Tur-
key: The by-lock case. In A. Daly, S.K. Devitt, & 
M. Mann (Eds.), Good Data (p. 117–134). Institute of 
Network Cultures. 2019; Sarre R. Metadata retention: 
A review of policy implications for Australians. Justice 
and Social Democracy Conference. 2015.  

12. Andrejevic M. Automated Media. Routledge. 
2020. URL : https://tidsskrift.dk/mediekultur/article/ 
view/122584; Milosavljevic, M., & Vobic, I. (2019). 
Human still in the loop. Editors reconsider the ideals 
of professional journalism through automation. Digital 
Journalism, 7(8), P. 1098–1116. URL : https://doi.org/ 
10.1080/21670811.2019.1601576; Pangrazio L., 
Sefton-Green J., Digital Rights, Digital Citizenship 
and Digital Literacy: What's the Difference? // Journal 
of New Approaches in Educational Research, 10(1) j 
2021 j https://doi.org/10.7821/naer.2021.1.616 (date 
of application 12.01.2021). 

13. Ciccone M. Digital Citizenship Is About a Whole 
Lot More Than Online Etiquette. URL : https://
www.edweek.org/technology/opinion-digital-citizen-
ship-is-about-a-whole-lot-more-than-online-eti-
quette/2020/08 (date of treatment 20.08.2020; Isin 
E., & Rupper E. Being Digital Citizens. Rowman & 
Littlefield. 2015. 



113 

14. Dijck J.V. Users like you? Theorizing agency in 

user-generated content. Media, Culture & Society, 

2009. 31(1): 41–58.; Witschge T. Online deliberation: 

possibilities of the internet for deliberative democ-

racy. In Shane P.M. eds. Democracy Online. The 

Prospects for Political Renewal through the Internet. 

New-York : Routledge, 2004. Р.109–122. 

14. Dijck J.V. Users like you? Theorizing agency in 

user-generated content. Media, Culture & Society, 

2009. 31(1): 41–58.; Witschge T. Online deliberation: 

possibilities of the internet for deliberative democ-

racy. In Shane P.M. eds. Democracy Online. The 

Prospects for Political Renewal through the Internet. 

New-York : Routledge, 2004. Р.109–122. 

  



114 

УДК 316 
DOI 10.23672/d7324-0307-5989-x 
 
Курганов Михаил Александрович  
аспирант,  
Государственный академический  
университет гуманитарных наук 
voicm@list.ru 
 

ПРОБЛЕМА ОСЫПАНИЯ ВЫБОРКИ 

ЛОНГИТЮДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В СОЦИОЛОГИИ 
 

   
 
 
Mihail A. Kurganov 
Postgraduate Student, 
State Academic 
University of Humanities 
voicm@list.ru 
 

SAMPLE ATTRITION  

IN SOCIOLOGICAL  
LONGITUDINAL STUDIES 
 

                                                                      

 

Аннотация. В статье представлен обзор трудов, по-

свящённых поискам решения проблемы осыпания 

выборки, с которой сталкиваются исследователи 

при проведении лонгитюдов. Было выявлено, что за 

счёт концептуально-методологических и процедур-

ных решений отток респондентов удаётся предот-

вратить. На основании проведённого анализа 

можно сделать вывод о том, что привлечение лю-

дей, сожительствующих с респондентом в одном 

домохозяйстве, положительно сказывается на от-

токе респондентов, уменьшая его темпы. Также, 

действенным как с научной, так и с финансовой 

точки зрения методом является почтовая рассылка 

респондентам в период между двумя волнами про-

ведения опросов. 
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Annotation. This paper provides an analytical review of 

literature that addresses attrition problem, which is a 

common problem in longitudinal researches. It was 

found that the problem of keeping in touch with re-

spondents is being dealt with both during the stage of 

creating research design (with the usage of mixed-mode 

methods and new methods, such as CAPI) and estab-

lished retention procedures. It is shown that contacting 

people, who are living together with respondent in one 

household, proves to be useful in minimizing effects of 

sample’s attrition. Furthermore, mailings also came out 

to be effective in encouraging sample members to keep 

in touch with researchers between two waves of study. 
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онгитюдные исследования уже более полу-
века являются одним из самых актуальных и 

востребованных инструментов для изучения из-
менений, происходящих в обществе, они исполь-
зуются в самых разных сферах социальных наук: 
социология, политология, экономика, психология 
и т.д. [1, с. 189]. Однако ценность данных, полу-
ченных в результате этих исследований, зависит 
от того, насколько выборке удаётся сохранить 
свою репрезентативность с течением времени, а 
именно – минимизировать отток респондентов, 
«осыпание» выборки. Необходимость изучения 
данного феномена обусловлена сразу несколь-
кими причинами: поддержанием размеров вы-
борки, экономией на проведении полевого этапа 
исследования. Но и сама проблема неоднородна 
и часто зависит от конкретной специфики от-
дельно взятого лонгитюда. Отсюда, и большой 
перечень причин, по которым респонденты либо 
отказываются принимать дальнейшее участие в 
исследовании, либо просто не выходят на связь: 
тут и географические, и социально-экономиче-
ские причины, и элементарная потеря интереса. 

Во многих лонгитюдных исследованиях учёные 
всё чаще прибегают к комплексным методам 
сбора данных [4, с. 187]. В подобных исследова-
ниях применяется последовательная процедура 
сбора данных, где используется телефонный 

опрос с последующим очным интервью в тех слу-
чаях, если респондент не ответил на звонок. При 
этом существуют различные вариации подобной 
процедуры. Например, в случае, когда респон-
дент не отвечает на звонок, исследователи порой 
вместо попыток встретиться с респондентом 
лично, могли по тому же телефону опрашивать 
других членов домохозяйства. При этом резуль-
таты исследований на предмет степени отсева 
выборки показывают, что в случаях, когда опра-
шивались сожители респондента, при последую-
щих волнах проведения опросов, респонденты 
чаще отвечали на запросы исследователей по-
вторно, нежели в случаях, когда производились 
попытки встретиться с респондентом очно. Сле-
дует отметить, что разница в этих процедурах до-
статочно существенна, поскольку она напрямую 
влияет на бюджет лонгитюдного исследования, 
поскольку приветствуется вариант развития со-
бытий, когда дело не доходит до очной встречи 
респондента и исследователя. Впрочем, эффек-
тивность подобного метода опроса ограничива-
ется одним фактором. Практически невозможно 
заранее определить, какие члены выборки будут 
охотнее реагировать на тот или иной вариант 
проведения опроса.  

Любопытно также и влияние использования Ин-
тернета на темпы осыпания выборки. Так, Стэнли 

Л 
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Прессером и его коллегами было выявлено, что 
переход от телефонного метода к онлайн-опросу 
приводит к более активному оттоку респонден-
тов, нежели, чем в исследованиях с одним лишь 
телефонным интервьюированием [5, с. 14]. При 
этом объём полученных в онлайн-опросах дан-
ных, которые, по мнению авторов, воспринима-
ются респондентами, как «личное», на порядок 
выше, чем в телефонных. Более того, в онлайн-
опросах прослеживаются более низкие показа-
тели намеренного ухода от ответа на неудобные 
вопросы. 

Часто проводятся эксперименты, ставящие перед 
собой задачу сократить темпы осыпания вы-
борки. Например, между волнами проведения 
опросов респондентам делается почтовая рас-
сылка, в ответ на которую их просят прислать ад-
рес их нынешнего места проживания. Подобные 
рассылки очень помогают при отслеживании пе-
ремещений членов выборки с целью последую-
щего их опроса во время следующей волны ис-
следования. Один из экспериментов заключался 
в разных способах и формулировках просьб ис-
следователей. Результаты экспериментов пока-
зали, что почтовая рассылка, будучи одним из са-
мых дешёвых и эффективных методов удержа-
ния респондентов в период между проведения 
волн опросов, оказалась самой действенной 
стратегией, поскольку именно после рассылки ко-
личество случаев, когда респондент теряется и 
пропадает из выборки, наименьшее среди всех 
других вариаций стратегий отслеживания. 

При планировании исследования полезно выдви-
гать несколько гипотез касательно того, в чём мо-
гут заключаться причины осыпания выборки. Не-
обязательно закреплять их непосредственно в 
исследовании, но гипотезы должны отражать по-
тенциальные варианты ответа на вопросы о том, 

когда и почему происходит осыпание выборки. 
Для этого необходимо тщательно изучить дизайн 
исследования, а также выборку. 

Выдвигая гипотезы о возможных причинах ухода 

респондентов из исследования, исследователи 

решают сразу две важные задачи.  

Во-первых, гипотеза сразу же обрисовывает при-

мерный список мер, которые помогут снизить 
темпы сокращения выборки.  

Во-вторых, подобные гипотезы позволяют вы-

явить, какие элементы исследования необходимо 

проанализировать на предмет их влияния на от-
сев. 

Среди мер, способных воспрепятствовать оттоку 
респондентов из выборки, также стоит обозна-

чить следующее. Стоит подготовить список воз-
можных причин осыпания выборки. К каждой из 
причин можно подготовить ту или иную процедуру 
противодействия, при этом выбор подобных про-

цедур должен производиться на основе прове-
дённых уже ранее исследований. При этом, од-

нако, нужно учитывать и фактор соотношения эф-

фективности и затрат. Возможно, получится ис-
пользовать метод, который будет наиболее эф-

фективен и при этом наиболее дёшев. Автор ста-

тьи отмечает, что обозначенные выше меры но-
сят рекомендательный характер. Данная тема в 

рамках лонгитюдных исследований освещена в 

научных трудах недостаточно широко. Вместе с 
тем, открывается широкий простор для теорети-

зирования и проведения экспериментов с исполь-

зованием современных информационных техно-
логий, которые позволят открыть новые способы 

удержания респондентов в лонгитюдных иссле-

дованиях. 
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Аннотация. В статье обоснована актуальность озна-

комления с опытом преодоления негативных по-

следствий старения населения в западных странах, 

которые столкнулись с данной проблемой не-

сколько десятилетий назад. Реализуемые модели-

сориентированы на использование потенциала лю-

дей преклонного возраста, в частности, посредством 

их сохранения в сфере общественного производ-

ства. Авторами осуществлен анализ преимуществ и 

недостатков разных путей предотвращения исклю-

чения людей преклонного возраста из жизни соци-

ума, которые сегодня переориентированы с исклю-

чительно теоретических исследований на возмож-

ности практической реализации. 
 

Ключевые слова: люди преклонного возраста, ста-

рение населения, социальные ресурсы, социальный 

потенциал, теории старения, успешное старение, ак-

тивное старение, ресурсный дефицит. 

 

   

Annotation. The article substantiates the relevance of 

familiarization with the experience of overcoming 

the negative consequences of population aging in West-

ern countries that faced this problem several decades 

ago. The implemented models are focused on using 

the potential of elderly people, in particular, through 

their preservation in the sphere of social production. 

The authors analyzed the advantages and disad-

vantages of different ways to prevent the exclusion of 

elderly people from the life of society, which today are 

reoriented from exclusively theoretical research to the 

possibility of practical implementation. 
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ведение. 

Существенное смещение возрастной пи-
рамиды почти во всех странах мира в сто-

рону роста удельного веса старшего населения 

не позволяет дальше игнорировать необходи-
мость их финансового и социального обеспече-
ния, а перспектива длительного профессиональ-
ного использования людей преклонного возраста, 
хотя бы за счет отсрочки пенсионного возраста, 

В 
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выглядит слишком привлекательной с многих по-
зиций, чтобы ею пренебрегать.  

В XXI веке использование социальных ресурсов 

превращается в приоритетное направление, что 

гарантирует не только повышение уровня жизни, 
но и открывает возможности для самореализа-

ции, и в этом процессе ведущую роль способно 

сыграть именно старшее поколение и социально-

возрастная группа, которая способна благодаря 

приобретенному социальному потенциалу не 

только решать собственные внутригрупповые 

проблемы, но и выступать локомотивом для дру-
гих возрастных групп. 

В России проблема старения в последние годы 

также обострилась. Пока что среди активных 
форм противодействия негативным послед-

ствиям этого процесса является увеличение пен-

сионного возраста. Конечно, российскиереалии 
отличаются от западных, но, в то же время, игно-

рировать опыт и стратегии, выработанные в за-

падных странах в течение последних десятиле-

тий, нельзя. В современной погоне за ресурсами 

потеря активности значительной и все увеличи-

вающейся доли населении, как с социальной, так 
и с экономической позиций, выступают недопу-
стимым расточительством, тем более, что, 

прежде всего, пренебрежение социальным по-

тенциалом старшей возрастной группы «уда-

ряет» именно по этой группе как зависимой от 
экономического положения общества. 

Целью статьи является анализ преимуществ и 

недостатков различных направлений предотвра-

щения исключениялюдей преклонного возраста 

из жизни социума. 

Изложение основного материала. 

Научные теории, связанные с реализацией воз-
можностей людей старшего возраста, носят 
название «успешного старения» в Соединенных 
Штатах [1] и «активного старения» в Европе [2], 

отражают оптимум использования возможностей 

старшего возраста и возникли в противовес тео-

ретическим представлениям о необходимости и 
неизбежности исключения старшего поколения из 
активной общественной жизни. Ресурсный потен-

циал людей преклонного возраста в них понима-

ется как качественные характеристики индивида, 

значимые для него лично и такие, что дают воз-
можность эффективно взаимодействовать с дру-
гими людьми, участвовать в социально-экономи-

ческой жизни общества [3]. 

Поднимая вопрос старения, мы оказываемся пе-

ред несколькими плоскостями рассмотрения: во-

первых, это возможности для улучшения само-

чувствия самой старшей группы; во-вторых, это 
необходимость повышения ресурсности этой 

группы, ибо увеличение доли людей преклонного 

возраста создает дополнительную нагрузку для 

молодого экономически активного населения. 

Рассмотрим, каким образом эти вопросы решают 
теории успешного и активного старения. 

Первое направление: создание модели успеш-
ного старения.  

Отправной точкой модели успешного старения 

является деятельность. На этапах жизненного 

пути по достижению преклонного возраста люди 

должны так управлять жизнью, чтобы избежать 

инвалидности и заболеваний и, таким образом, 
накопить резерв, поддерживая психические и фи-

зические возможности, способствующие продук-
тивному и социальному участию в обществе. 

Ключ к «успешному старению» здесь изначально 

виделся как продолжение деятельности в пожи-

лом возрасте и сохранение ценностей, характер-
ных для людей среднего возраста. Ученые разра-

ботали первоначальную модель успешного ста-

рения, куда включили три компонента: 

– низкую вероятность заболевания и инвалидиза-
ции, связанной с болезнями;  

– высокий уровень когнитивных и физических воз-
можностей;  

– активное взаимодействие с окружающей сре-
дой, в частности, в социальной сфере [3]. 

В США успешное старение стало точкой отсчета 
в дискурсах по старению, что способствовало от-
казу от рассмотрения преклонного возраста как 
неразрывно связанного с неизбежной последова-
тельностью потерь. Это изменило основной фо-
кус исследований от тех, кто страдает от заболе-
ваний и инвалидности, к тем, кто с возрастом со-
хранил высокие показатели жизнедеятельности. 
Это также привело к смещению точки рассмотре-
ния от тех, «кто плохо работает, к тем, кто хорошо 
работает» [4].  

Успешное старение, следовательно, определяет 
приоритетность достижения клинических и меди-
цинских критериев, тогда как социальные аспекты 
(взаимодействие с жизнью) занимают самое низ-
кое положение в иерархии успеха. Таким обра-
зом, модель успешного старения предполагает, 
что в стратегии политики по отношению к старе-
нию закладывалось создание установки в людях 
преклонного возраста относительно некоего иде-
ала старения. В этой модели была переоценена 
распространенность пожилых людей, прошедших 
жизнь до старости без заболеваний, тогда как ряд 
исследований показательно свидетельствует, что 
достижение старости без плохого здоровья или 
инвалидности является как раз исключением [5].  

Процессы определения и измерения успешного 
старения были довольно проблематичными, по-
скольку связывались, прежде всего, с тем, как 
люди старшего возраста должны стареть, а не с 
тем, с каких позиций они сами исходят, чтобы при-
числить себя к категории «стареющих успешно». 
В этом плане, по данным некоторых исследовате-
лей, даже, если люди преклонного возраста бо-
леют или приобретают инвалидность, они не обя-
зательно начинают причислять себя к тем, что 
стареют «неуспешно», и, наоборот, могут продол-
жать заниматься разными видами деятельности и 
субъективно чувствовать себя хорошо [6]. В то же 
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время успешное старение является несколько ин-
дивидуалистической концепцией, поскольку не 
учитывает того, что изменения в жизни людей и в 
социальных структурах являются принципиально 
взаимозависимыми. Так, ряд ученых указывает 
на то, что различные способы улучшения жизни 
пожилых людей зависят от социальных вмеша-
тельств и мероприятий, включая обучение на про-
тяжении всей жизни, политику противодействия 
дискриминации, досуга [7]. 

Второе направление: создание модели актив-
ного старения. Активное старение касается со-
действия обеспечению прав пожилых людей по 
сохранению здоровья, продления сроков трудо-
вой деятельности (в перспективе - уменьшение 
пенсионных расходов), а также, участия в обще-
ственной и политической жизни. Однако, не-
смотря на распространенность, понятие «актив-
ное старение» не имеет четкого общепризнан-
ного определения, обычно, его употребляют в 
значении «все для всех людей» [8].  

Концепция активного старения начала разви-
ваться в Европе в 90-х гг. ХХ в. с акцентом на 
связь, существующую между деятельностью и 
здоровьем. Она появилась в то время, когда про-
блема глобального усиления тенденции к старе-
нию привела к демонтажу традиционной концеп-
ции жизни, которая приравнивала фазу старости 
к бездействию. Дискурс активного старения фоку-
сируется на поощрении участия пожилых людей 
в обществе и подчеркивает компетентность и зна-
ния, которые имеют пожилые люди. Наиболее 
распространенным является определение ВОЗ: 
«процесс оптимизации возможностей для здоро-
вья, участия и безопасности с целью повышения 
качества жизни». Важно, что «активный» опреде-
лен специалистами ВОЗ как «постоянное участие 
в социальных, экономических, культурных, духов-
ных и гражданских делах, а не только способ-
ность быть физически активным или участвовать 
в трудовой деятельности» [9]. Эта перспектива 
дополнительно ставит под сомнение стереотипы 
пожилого возраста, созданные на основе пред-
ставлений о полной пассивности и зависимости 
старшего поколения, подчеркивая альтернативу 
автономии и участия.  

Активное старение опровергает «парадигму 
упадка и потерь», которая обычно связана с по-
следствиями физического ослабления и подчер-
кивает активную роль пожилых людей в обще-
стве. Подобно успешному старению, понятие «ак-
тивное старение» также подвергается критике. 
Например, существует опасность, что политики в 
процессе создания соответствующих программ, 
ориентированных на людей преклонного воз-
раста, будут опираться на формальные признаки 
здоровья, переоценивая физическую активность, 
пренебрегая умственными способностями и твор-
ческой составляющей продуктивной модели ак-
тивного старения [10]. 

Таким образом, необходимо оставлять место для 
альтернативного образа жизни и определения со-
ответствующего образа жизнедеятельности. 
Даже наиболее ярые сторонники модели актив-
ного старения признают риск того, что подобный 

подход может приобрести принудительный ха-
рактер, поэтому необходимо избегать навязыва-
ния общих положений «сверху вниз», а обращать 
внимание на специфику различных позитивных и 
негативных реалий жизни людей преклонного 
возраста. Ожидания относительно активного ста-
рения обычно формируются политиками и иссле-
дователями, поэтому возникает потребность в 
том, чтобы сами люди пожилого возраста более 
активно привлекались к определению роли актив-
ного старения в своей жизни. 

В общем, модели успешного и активного старе-
ния отталкиваются от позиции увеличения ре-
сурсного дефицита в современном мире, ориен-
тируются на то, что люди пожилого возраста не 
покинут рядов рабочей силы в фиксированном 
возрасте и не променяют заработную плату на по-
лучение пенсий. Считается, что отстранение от 
трудовой занятости создает ситуацию, когда по-
жилые люди больше не находятся в социально 
определенном «продуктивном» секторе обще-
ства, что приводит к общей девальвации значи-
мости пожилых людей. 

Третье направление: отход от жестких детер-
минант и создание современной европейской 
модели старения. Параллельно с чисто теорети-
ческим поиском происходила попытка создания 
модели старения «от практики». Эти попытки воз-
никли в результате превращения старения в цен-
тральную проблему европейской политики в 
начале 1990-х годов, когда Еврокомиссияпристу-
пила к изучению влияния национальной политики 
на старение. Первое провозглашение на этом 
уровне ключевых элементов нового активного 
дискурса по старению было обозначено провоз-
глашением Европейского года пожилых людей в 
1993 г.  

В политическом документе «На пути в Европу для 
всех возрастов» (ЕС, 1999) было провозглашено 
существование четырех проблем: снижение чис-
ленности населения трудоспособного возраста; 
расходы на пенсионные системы; рост потребно-
сти в уходе; разнообразие ресурсов и рисков по-
жилых людей. Эти вызовы, в свою очередь, при-
вели Еврокомиссию к четырем политическим вы-
водам:  

1) повысить уровень занятости в Европе (путем 
содействия непрерывному обучению, гибким ра-
бочим механизмам и улучшению стимулов к ра-
боте);  

2) улучшить политику социальной защиты и из-
менить тенденции досрочного выхода на пенсию;  

3) поддерживать исследования, связанные с по-
литикой в области здравоохранения и ухода за 
пожилыми людьми; 

4) разрабатывать политику против дискримина-
ции на рабочих местах и социальной изоляции 
[11]. 

«Европейский год активного старения и солидар-
ности между поколениями» (2012) стал отправной 
точкой для внедрения комплексного подхода к ак-
тивному старению. Однако хотя был выявлен ряд 
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тем, самой важной оставалась занятость: целью 
было «способствовать созданию лучших условий 
труда для растущего числа пожилых людей в Ев-
ропе, помочь им активно участвовать в обще-
ственной жизни и поощрять здоровое старение».  

В целом, современное комплексное понимание 
«активного старения» базируется на трех компо-
нентах: хорошее состояние здоровья пожилых, их 
занятость и активная жизненная позиция. Задача 
стратегии активного старения состоит в том, 
чтобы создавать богатые возможности, среду, 
максимально задействовать потенциал людей 
преклонного возраста и снизить их зависимость 
от семьи и государства. Активное старение затра-
гивает ряд сфер политики:  

– содействие занятости и социальному обеспече-
нию; 

– снижение уровня бедности; 

– улучшение состояния здоровья; 

– повышение уровня благосостояния и тому по-
добное.  

Актуализация внутреннего социального потенци-
ала пожилых людей может происходить либоза 
счет институциональных усилий общества, либо 
за счет усилий самой группы. В оптимальном 

варианте эти два пути сочетаются. Однако это 
происходит только в случае изначальной до-
вольно высокой ресурсности самой группы - соот-
ветствующего уровня здоровья, материального 
обеспечения и т.п., то есть, сохранения характе-
ристик, присущих группе среднего возраста. 

Выводы.  

В России есть определенные предпосылки для 
увеличения удельного веса практик реализации 
социального потенциала старшей возрастной 
группы.  

– Во-первых, существует доля социально актив-
ных пожилых людей, хотя она относительно неве-
лика по сравнению с пассивным большинством. 

– Во-вторых, есть наработки, которые могут стать 
зародышем развертывания массовых общесоци-
альных программ и движений.  

Однако это не может опираться только на актив-
ность общественных организаций. Нужно участие 
государства, СМИ, и двигаясь по этому пути са-
моразвития, старшая социально-демографиче-
ская группа способна превратиться из «группы 
для себя» в «группу для общества», сочетая удо-
влетворение собственных интересов с маги-
стральными задачами общественного развития. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается соци-

альное неравенство как специфическая форма соци-

альной дифференциации, при которой касты, слои, 

социальные группы, классы, а также, отдельные ин-

дивиды находятся на разных ступенях вертикальной 

социальной иерархии, обладают неравными жиз-

ненными шансами и возможностями для удовлетво-

рения их базовых потребностей духовного и матери-

ального толка. Под неравенством понимается не-

одинаковый доступ социальных групп и общностей 

людей к экономическим ресурсам, социальным бла-

гам, власти и культурному досугу. В том или ином 

виде, неравенство присутствует всегда и в любом 

обществе. 
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оциальное неравенство возникло с момента 
появления у первобытного человека разли-

чий в имеющихся правах и обязанностях и усугу-
билось после накопления прибавочного продукта. 

То есть, мы с уверенностью можем сказать, что 
данная проблема преследует человечество прак-
тически всю его историю. Всегда и везде, в соци-
уме, включенные в него люди, дифференцирова-

С 
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лись по уровню дохода – на богатых и бедных, по 
уровню образования – на образованных и не об-
разованных, по уровню доступа к властным пол-
номочиям – на тех, кто является субъектом власт-
ных отношений и руководит другими людьми, и 
кто в качестве объекта власти подчиняется ей и 
т.д. То есть, мы видим, что оснований для выде-
ления и классификаций весьма много.  

Социальное неравенство в социологии является 
очень актуальной и важной прикладной темой со-
циологического изучения. Достаточно большое 
количество социологов работают над данной про-
блематикой. Как правило, для определения 
уровня социального неравенства в обществе 
обычно используют стандартные методы измере-
ния. В данном случае, они включают в себя, как 
правило, экономические показатели наподобие 
неравномерности налоговых доходов, уровень 
душевых инвестиций, доступности приобретения 
определенных экономических благ и другие пока-
затели. «…Для получения результатов, адек-
ватно отражающих реальность, необходимо под-
ходить к изучению данного вопроса комплексно, 
составив группу «критериев-лидеров», использо-
вание которых в общей схеме позволит прибли-
зиться к истине» [1, с. 11]. 

Как правило, самым популярным методом явля-
ется корелляция по двум основным экономиче-
ским критериям – богатство (запас денежных 
средств и прочих финансовых активов, который 
имеется здесь и сейчас) и доход (количество по-
лучаемых индивидом денежных средств в еди-
ницу времени). Но, далеко не всегда, использова-
ние в анализе ситуации социального неравенства 
только этих критериев является достаточным для 
качественного анализа ситуации. Зачастую, мно-
гие вопросы остаются нераскрытыми, и для их 
полного освещения необходимо пользоваться 
уже другими критериями, более подходящими 
для актуальной ситуации.  

Таких альтернативных критериев для определе-
ния существует несколько. Ученые, занимающи-
еся разработкой данной проблематики, в своих 
исследованиях выделяют следующее: М. Вебер 
выделял три критерия неравенства: власть, пре-
стиж, богатство; Б. Барбер выделял такие важные 
критерии как уровень образования, степень рели-
гиозной частоты и ранжирование по родственным 
и этническим группам. 

То есть, согласно маститым ученым, работающим 
в данной парадигме можно было определить не-
равенства в доходах, по количеству подчинён-
ных, а также разницу в почёте и уважении. Но при 
всем при этом нередки ситуации, когда человек 
может иметь высокий показатель в одном крите-
рии и низкий в другом.  

Мы можем сказать, что в реальной жизни на каж-
дый из вышеперечисленных критериев давит ряд 
других условностей и факторов. Допустим, на 
осуществление рабочих функций в процессе ка-
рьеры помимо образования влияет и определен-
ное состояния индивида (в контексте «здесь и 
сейчас»), и бэкграунд в плане особенностей вос-
питания и семейных ценностей (какие 

социальные и культурные нормы являются при-
емлемыми в семье, уровень образования родите-
лей и/или супруга, их социальный статус и т.д.), а 
также, конечно, индивидуальные личностные спо-
собности индивида, его психотип, степень стрес-
соустойчивости, уровень коммуникации и др.  

Как правило, для анализа фактического социаль-
ного неравенства в социуме используют две гео-
метрические фигуры неравенства – пирамиду и 
ромб. Условное расположение имеющихся в ис-
следуемом обществе слоёв населения в соответ-
ствии с вышеописанными критериями (от бедных 
к богатым) показывают нам так называемую 
«лестницу», которая, в свою очередь, и образует 
вышеуказанные фигуры.  

При более пристальном рассмотрении пирами-
дальной структуры мы видим доминирование 
бедного населения в основании пирамиды, чис-
ленность людей, представляющих средний класс, 
удручающе мала, а сверхбогатые, сосредоточен-
ные в верхней части пирамиды, насчитывают и 
вовсе небольшую часть населения. 

В противовес пирамидальной структуры, рас-
смотрим структуру ромбовидную. Данная геомет-
рическая структура социального неравенства ха-
рактерна для западного общества, которое по 
итогам прошедшего века перешло от пирами-
дальной к ромбовидной структуре. В ее основе 
лежит следующее: подавляющее большинство 
населения данного общества составляет средний 
класс (класс собственников), а сверхбогатые и 
нуждающиеся люди составляют полярное мень-
шинство, сосредоточенное вверху и внизу гео-
метрического ромба (верхнее и нижнее положе-
ние фигуры).  

Как мы уже выяснили в своем исследовании, для 
России на современном этапе развития харак-
терна пирамидальная структура социального не-
равенства. В последнее время было проведено 
достаточно много исследований этой проблема-
тики. К примеру, по результатам исследования 
высшей школы экономики за 2019 год, который 
включал в себя комплексный анализ субъектив-
ного восприятия населения изменений уровня и 
качества жизни за последние 5 лет. Форма прове-
дения – опрос населения. Данные исследования 
были дополнены после их корреляции с данными 
Росстата. Согласно полученной информации 
было зафиксировано падение доходов и товаро-
оборота у значительной части населения, что 
вступает в определенный диссонанс с отсут-
ствием субъективной оценки ухудшения матери-
ального положения населения нашей страны. То 
есть, говоря обобщенно, можно сказать, что рос-
сияне постепенно привыкают жить хуже. Граж-
дане постепенно привыкали к снижению потреб-
ления [2]. 

Также, согласно данным исследования, около                                         
40 % населения России имели трудности с приоб-
ретением таких жизненных категорий товаров, 
как: питание и одежда. Что касается удовлетворе-
ния своим материальным положением, то 22 % 
опрошенных не удовлетворены своим матери-
альным положением. Отсюда можно сделать 
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вывод, что далеко не каждый человек, испытыва-
ющий затруднения с приобретением питания и 
одежды, недоволен своим материальным поло-
жением. Это может быть обусловлено тем факто-
ром, что многие люди просто привыкли жить в 
условиях хронического недостатка жизненно не-
обходимых компонентов.  

В целом, в категорию бедных традиционно вклю-
чены одинокие пенсионеры, лица без образова-
ния, физически или психически недееспособные 
люди. Как мы пояснили выше, разные социаль-
ные слои населения имеют разное субъективное 
понимание своего экономического положения и 
экономической ситуации в целом. Как правило, 
снижение уровня субъективной бедности наблю-
дается у тех, кто имеет высокий показатель чело-
веческого капитала, и обратная ситуация наблю-
дается у категории людей, к которым относятся 
многодетные семьи, одинокие люди и пенсио-
неры. То есть мы можем утверждать, что сниже-
ние уровня субъективной бедности в стратах с 
большой концентрацией высокого человеческого 
потенциала может сигнализировать о начале по-
зитивных изменений в экономике, ее оживлению 
и подъему. В контексте приведенного исследова-
ния мы видим следующую динамику – можно ска-
зать, что по сравнению с 2015 годом 40–45 % 
населения высказали субъективно мысли о том, 
что их экономическое положение ухудшилось. Ло-
гично, что более ощутимо проблемы в экономиче-
ской сфере бьют по менее обеспеченным слоям 
населения, которые максимально подвержены 
риску. В частности, рост платы за ЖКХ и увеличе-
ние стоимости лекарств привели к тому, что в 
среднем 20 % имеют проблемы с оплатой счетов 
за коммунальные услуги и не всегда могут позво-
лить себе приобрести дорогие медикаменты.  

Также, стоит отметить несоответствие деклари-
руемого официального уровня инфляции и ре-
альным увеличением уровень цен на рынке. 
Здесь стоит заметить, что официальный уровень 
инфляции весьма невысок и имеет тенденцию к 
уменьшению (согласно по данным Росстата ин-
фляция в 2016 году составила 5,4 %, то в 2017 
году показатель уменьшился и составил 5,2 %). 
Но невзирая на весьма оптимистичные показа-
тели, население в целом обеспокоено существу-
ющим ростом цен на товары и услуги.  

При исследовании социального неравенства мы 
не можем обойти существующую проблему гло-
бальной пандемии COVID-19. В данном контексте 
стоит отметить, что следует отметить многочис-
ленные опасения многих крупных международ-
ных лидеров и организаций, а также многих про-
стых обывателей касаемо чрезмерного ограниче-
ния прав и свобод граждан в условиях пандемии 
коронавируса. Естественно, это крайне негативно 
сказывается и на проблеме социального неравен-
ства. В частности, о латентных негативных мо-
ментах данной пандемии для прав и экономиче-
ских возможностей человека высказалась вер-
ховный комиссар ООН по правам человека М. Ба-
челет. По мнению Бачелет, правительствам 
национальных государств следует действовать, 
руководствуясь принципами справедливости и гу-
манности в рамках введения тех или иных 

ограничений прав и свобод граждан в целях сдер-
живания распространения коронавируса. Так                                  
М. Бачелет высказала обеспокоенность в связи с 
«принятием в некоторых странах чрезвычайных 
полномочий, являющихся неограниченными и не 
предусматривающими пересмотра». В ряде слу-
чаев, в соответствии с замечанием верховного 
комиссара по правам человека, «эпидемия ис-
пользуется для оправдания репрессивных пере-
мен в обычном законодательстве» (в качестве 
примеров таких репрессивных мер Бачелет ука-
зала имеющиеся случаи наказания журналистов 
за сообщения о нехватке медицинских масок и 
иных средств защиты, а также арест жителей не-
которых стран за сообщения о коронавирусе в со-
циальных сетях) [3]. 

Некоторые аспекты международных правил, ка-
сающихся вспышек пандемии, – это меры по 
определенному ограничению экономической сво-
боды, что соответственно вызывает и определен-
ные социальные и экономические последствии 
[4]. 

Достаточно большое количество отечественных 
экспертов также высказывают мнение, не совсем 
согласное с официальной позицией. Среди них 
бытует мнение, связанные с возможными нега-
тивными социальными эффектами и последстви-
ями ограничений прав и свобод российских граж-
дан, вводящихся в Российской Федерации в усло-
виях пандемии COVID-19. 

Так, в соответствии с выводами, сделанными 
участниками круглого стола «Пандемия корона-
вируса и соблюдение прав человека», в настоя-
щее время в нашей стране существует угроза 
того, что некоторые меры по борьбе с новой ин-
фекцией COVID-19 могут быть лишь имитацией 
активной борьбы с угрозой и иметь под собой ос-
нования, способные дестабилизировать соци-
ально-экономическую систему страны, что, соот-
ветственно, негативным образом отразится на 
степени социального расслоения населения и со-
циального неравенства в целом. Многие пола-
гают, что принимаемые меры не могут быть эф-
фективными при борьбе с инфекцией. 

В целом, изучая категорию социального неравен-
ства населения с экономической точки зрения, мы 
можем утверждать, что около 40 % респондентов 
в 2020 году отметили резкое ухудшение своего 
экономического положения. Большинство из них 
полагает, что не сможет справиться с имеющи-
мися проблемами без поддержки государства. 
Кроме этого, произошедшая в 2020 девальвация 
рубля по отношению к доллару и евро на 20 % и 
30 % соответственно крайне негативно сказалась 
на покупательной способности большинства рос-
сиян и привела к увеличению уровня социального 
неравенства в целом [5]. Соответственно, необ-
ходима разработка комплексной программы по-
мощи государства наиболее нуждающимся слоям 
и социальным группам населения. Кроме этого, в 
связи с экономическими процессами в условиях 
кризиса, безусловно, наблюдаются и обострение 
социальных противоречий и напряженности в по-
лярных социально-экономических стратах.  
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Но, невзирая на целый пласт вышеуказанных 
проблем, социально-экономическая ситуация в 
стране остается на достаточно стабильном 
уровне. К методам, способным улучшить ситуа-
цию в стране в данной сфере, авторы статьи от-
носят следующее:  

– увеличение налога на прибыль для обеспечен-
ных слоев населения;  

– поддержку социально слабозащищенных слоёв 
населения (пенсионеры, многодетные семьи, 
лица с ограниченными возможностями и др.) гос-
ударством; 

– увеличение пособий, пенсий.  

Как показывает реальность, правительство РФ не 
считает правильной стратегию прямую раздачу 
материальных средств всему населению (так 
называемые, «вертолетные деньги»), предпо-

читая адресную помощь наиболее пострадавшим 
от пандемии отраслям и наиболее незащищен-
ным социальным слоям (троекратное выделение 
по 5 тысяч рублей детям невзирая на доход и по-
ложение их родителей). Но делать эти шаги 
нужно постепенно и крайне осторожно, дабы не 
разогнать маховик инфляции.  

Подводя итог, можно сказать, что неравенство 
населения по различным показателям, будто то 
это доходы, или образование всегда было, есть и 
будет. Часто данное расслоение бывает из-за ин-
дивидуальности каждого человека, но не стоит 
забывать и другие факторы. В России социальное 
неравенство имеет допустимое значение. Необ-
ходимо постоянно анализировать, изучать, и ко-
нечно, контролировать уровень и принимать 
меры со стороны государства по снижению рез-
кого увеличения разрыва между полярными соци-
альными слоями. 
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Аннотация. Проблема «социальной мифологии» 

встала в ХХ веке, когда «в судьбе мифа произошли 

существенные перемены, и он стал использоваться 

как обозначение различного рода иллюзорных 

представлений, умышленно применяемых господ-

ствующими в обществе силами для воздействия на 

массы». В этом и заключается актуальность данной 

работы. 

В статье автор анализирует процесс появления и 

развития социальных мифов, дает определение и 

историографию процесса сакрализации, табуирова-

ния и мифотворчества в обществе, приводит при-

меры манипуляций массовым сознанием. В ней 

также содержится анализ опроса общественного 

мнения студентов Политехнического института (фи-

лиала) ДГТУ о том, какие источники информации ис-

пользуют современные молодые люди, и какие во-

просы их волнуют более всего. 
 

Ключевые слова: миф, табу, массовое сознание, са-

крализация, табуирование, аксиология, онтология, 

архетип, социальное сознание. 

 

   

Annotation. The problem of «social mythology» arose 

in the twentieth century, when «the fate of the myth 

undergone significant changes, and it began to be used 

as a designation of various illusory ideas, deliberately 

used by the dominant forces in society to influence 

the masses». This is the relevance of this work.The sub-

ject of this article is to analyze the processof appear-

ance and development of social myths, to define and 

give ahistoriography of sacralizingprocess, taboo and 

mythmaking in society. Author gives examplesof mass 

consciousness manipulating. The article contains 

the analysis of public opinion of students of the filial 

branch of Don State Politechnic University in Taganrog 

aboutthe sources of information young people use to-

day and the issuesthey more care about. 
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течение всего исторического процесса 
слово «миф» являлось фантастическим 

обоснованием действительности. Мифы форми-
ровались в соответствии с особенностями мыш-
ления людей того периода. Они существовали 
для познания окружающей действительности. Но 
сейчас слово «миф» часто употребляется в идео-
логических высказываниях, основывается на ис-
каженном отражении действительности. Сами 
мифы выступают в качестве инструмента манипу-
ляции массовым сознанием. Из-за этого у специ-
алистов в области психологии, философии по-
явился повышенный интерес к феномену мифа 
[1]. Проблема «социальной мифологии» встала в 
ХХ веке, когда «в судьбе мифа произошли суще-
ственные перемены, и он стал использоваться 
как обозначение различного рода иллюзорных 
представлений, умышленно применяемых гос-
подствующими в обществе силами для воздей-
ствия на массы». В этом и заключается актуаль-
ность данной работы. 

В 19–20 века разные философы давали разные 
определения социальным мифам. Например,                         
Ж. Сорель считал, что миф – это реализация 
надежд и воли через действие, т.е. посредник 
между действием и идеей и что в «истинном» 
мифе невозможно усомниться, поскольку он не 
нуждается в обосновании [2]. Кассирер видел в 
современном мире идеологическую направлен-
ность: полностью рационализированный миф, со-
зданный ловкими и умелыми мастерами, а не бо-
гатым воображением [3]. Полосин считал, что в 
мифе человек находит либо ответ, либо указание 
на ответ на жизненно важные вопросы, тревожа-
щие его сознание. Философ видел исток возник-
новения социальных мифов в потребности обще-
ства в единстве восприятия своего исторического 
опыта через единую мифологическую память [4]. 

Манипулирование массовым сознанием встреча-
ется постоянно. Без него невозможно управлять 
большим количеством людей без применения 
насилия. Власть часто навязывает ценности, иде-
алы, цели, которые угодны ей. Благодаря пра-
вильному скрытому манипулированию большин-
ство людей ведут себя предсказуемо и покорно. 
Рассмотрим триэффективных способа манипули-
рования массовым сознанием, которые встреча-
ются чаще всего – табуирование, сакрализация, 
мифологизация.  

Табуирование – это ограничение или абсолютный 
запрет чего-либо. При манипулировании таким 
способом устанавливается запрет без объясне-
ния причины, либо придумывается легенда, до-
стоверность которой невозможно проверить. Та-
буирование может быть как положительное, так и 
отрицательное. Полезное табуирование позво-
ляет уберечь людей от опасности и помогает им 
стать миролюбивыми, терпимыми и т.п. Напри-
мер, запрет на убийство, воровство. Самое силь-
ное табу в нашей культуре – это набор матерных 
слов. В советское время был полный запрет на 
произношение матерных слов в публичном про-
странстве, но в советских деревнях эти слова ре-
гулярно употреблялись. Далее в 1990-е годы 
начался интенсивный процесс разрушения этого 

табу. Выпускались газеты, передачи, сериалы, 
спектакли, наполненные этими словами осо-
знано. В 2014 году снова стало накладываться 
табу, ненормативная лексика стала запрещена не 
только в кино, СМИ, передачах, но и в обычной 
жизни. Примером того, как вполне нейтральные 
слова впитывают отношение людей, хорошо от-
ражает пример, связанный с культурой. Возьмем 
два русских слова: европеец и азиат. Слово «ев-
ропеец» – абсолютно нейтральное слово, житель 
Европы. Более того, когда мы говорим: «Он 
настоящий европеец» это всегда положительная 
оценка. Но если мы возьмем слово «азиат», то в 
нем присутствует некоторая негативность. Она 
взяла из-за плохого отношения к Азии и ее жите-
лям. Такое происходит не только с русскими сло-
вами. Например, в немецком языке запретили 
слово, которое означает «цыган», потому что 
слово «цыган» впитало в себя негативное отно-
шение к цыганам, как к национальности [5].  

Большинство людей верят в черное и белое, хо-
рошее и плохое и не допускают даже мысли, что 
возможны и другие цвета. Поэтому для манипули-
рования массовым сознанием порой достаточно 
навешать ярлыков и дальше люди будут действо-
вать, отталкиваясь от этих базовых понятий.Люди 
поддаются табуированию из-за того, что не любят 
менять свое мнение, им проще жить с теми убеж-
дениями, к которым они привыкли.  

Сакрализация – это приписывание чему-либо или 
кому-либо не свойственных ему качеств. Это объ-
явление человека святым без должного на то ос-
нования. Любой предмет можно сакрализировать 
и превратить в предмет поклонения. Люди посто-
янно наделяют различные вещи сакральным 
смыслом. Ритуалы, которые люди сами себе при-
думали. Это делает людей управляемыми, покор-
ными. Для власти сакрализация чего-либо или 
кого-либо, является одной из важнейших задач. 
Сакрализация – очень мощный инструмент мани-
пулирования массовым сознанием. Она ввязы-
вает в себя даже гениев, заставляет их следовать 
мнению большинства, а также запрещает людям 
критически мыслить [6]. Людям часто нужен са-
кральный герой, чтобы чувствовать себя ком-
фортно, чтобы знать, кого слушать, кому верить, 
на кого положиться. Поэтому ими так легко мани-
пулировать с помощью авторитетных личностей. 
Любые действия и любого человека можно объ-
явить сакральными. Главное – заставить боль-
шинство людей поверить в сакральность чего-то 
или кого-то.  

Мифологизация – это создание по большей части 
вымышленных историй. В этом типе манипуляции 
речь идет о прошлом, историю можно выдумать 
любую, проверить ее истинность не удастся. 
Например, можно ссылаться на секретные доку-
менты спецслужб, где якобы хранится истина, 
проверить содержимое которых простому чело-
веку не получится. Для манипулирования массо-
вым сознанием с помощью мифологизации 
важно, чтобы большинство людей верило в одну 
и ту же историю. Например, если убедить народ в 
том, что усугубление алкоголя является его наци-
ональной традицией и даже его достоинством, то 
многие представители этого народа станут 
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оправдывать этим свое пьянство и будут это куль-
тивировать. Так же к примерам мифологизации 
можно отнести любые теории заговора, напри-
мер, заговор против России. По данным опроса 
ВЦИОМ более 60 % россиян верят, что суще-
ствует некая группа людей, которая хочет разру-
шить традиционные духовные ценности русского 
народа, хотят переписать историю России, и во-
обще любые действия направлены против рус-
ского народа.  

28 панфиловцев. Легендарный подвиг был вклю-
чён в школьные и вузовские учебники по истории, 
а 28 героев упоминаются в гимне Москвы до сих 
пор, существуют памятники, где увековечены их 
имена. Но на деле это лишь простая мифологиза-
ция истории, участников было не 28, а целый 
полк. Министр образования России в интервью 
агентству Интерфакс заявила, что мифологиза-
ция истории необходима для воодушевления 
народа, что народу нужны герои. 

С помощью социального мифа можно навязать 
обществу определенные стандарты жизни, опре-
деленное мировоззрение, поведение, традиции, 
ценности, ритуалы и т.д. Различные мифы – со-
циальные, экономические, политические – произ-
водятся в огромных количествах. Несмотря на ил-
люзорный характер, они оказывают реальное 
воздействие на социальную жизнь людей, в том 
числе молодежи [7]. 

В Политехническом институте (филиале) ДГТУ 
проведен опрос среди студентов (120 респонден-
тов) на тему, откуда берут информацию совре-
менные молодые люди. В результате опроса был 
выявлен ряд Интернет-порталов, которыми поль-
зуются для просмотра новостей наибольшее ко-
личество респондентов: 30 % респондентов ука-
зали Вконтакте, по 20 % у Яндекса и Youtube, 9 % 
Instagram, и замыкает этот список c 7 % Google и 
Telegramm. Остальные интернет порталы были 
указаны 1–2 % респондентами. 
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Подводя итоги опроса, можно сказать, что моло-
дежь сегодня, формируя мнение об окружающем 
их мире, экономической и политической обста-
новке вокруг себя, опирается больше на незави-
симые источники в интернете, чем на официаль-
ные СМИ. Несмотря на существующий социаль-
ный миф о негативном влиянии всемирной пау-
тины на разум и душу молодого человека опрос 
свидетельствует о достаточном интересе моло-
дежи к современной ситуации в России, и о пони-
мании социальных и экономических проблем Рос-
сии. Молодые люди задают существенные во-
просы: «Где и на что жить?», «Где работать?», 
«Где учиться?», «Где отдыхать?» Можно сказать, 
что сама жизнь диктует молодому человеку глав-
ные вызовы, на которые он должен отвечать, 
очень большое влияние на формирование взгля-
дов молодежи оказывает семья. 

В современном обществе, в огромном потоке ин-
формации необходимо, чтобы человек обладал 
критическим мышлением, достаточным уровнем 
образованности, доступом к различным источни-
кам информации, методами поиска и анализа до-
стоверной информации по интересующей его 
теме. Человек должен обладать навыками само-
стоятельной работы с информацией, с библио-
течными и интернет ресурсами, позитивным, кон-
структивным мышлением. Он должен использо-
вать авторитетные издания, труды признанных 
ученых, результаты социологических и других гу-
манитарных наук. Главное – не поддаваться на 
различные экстремистские призывы, дестабили-
зирующие современную жизнь. Задача молодого 
человека получить достойное образование и за-
нять свое место в социуме. 
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условиях развитого социализма среди пред-
ставителей научно-социологической обще-

ственности активно и оправданно обсуждалась 
тема специфики и особенностей социалистиче-
ского образа жизни как важной составляющей ка-
тегории «общественное бытие». 

Сегодня, когда мы, россияне, живём в условиях 
постсоветского этапа общественного развития, 
вышеуказанная категория не должна выбывать из 
научно-социологического оборота, лексикона, по-
скольку как справедливо и глубоко заметил один 
из известных учёных-социологов XIX столетия 
«общественное бытие людей определяет их об-
щественное сознание» и, наоборот. По сути, речь 
идёт о диалектическом взаимодействии элемен-
тов общественного бытия и общественного созна-
ния. 

Обращение к указанной проблеме обусловлено 
отсутствием сколько-нибудь значимых научных 

исследований по проблеме современного рос-
сийского образа жизни и его влиянии на процесс 
обеспечения общенациональной безопасности. 

Было бы логически оправданным сформулиро-
вать определение российского образа жизни. Он 
представляет собой объективный процесс вос-
производства людей, детерминированный спосо-
бом производства материальных благ, субъек-
тивными условиями, в числе которых индивиду-
альное и общественное сознание людей с уров-
нями, видами и формами такого сознания, куль-
турой, взаимного их существования на основе 
личной свободы. 

Таким образом, важнейшими детерминантами, 
предопределяющими, содержание и сущность 
образа жизни современного россиянина высту-
пают бытие и сознание, объективное и субъектив-
ное, материальное и идеальное, в своей совокуп-
ности, имманентно соприкасающиеся с разными 
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гранями общенациональной безопасности рос-
сийского общества и государства. Такими кон-
кретными гранями выступает экономическая, по-
литическая, социальная, духовно-нравственная, 
военная, экологическая, информационная и иные 
разновидности безопасности. Отсюда можно умо-
заключить: в какой степени диалектически взаи-
модействуют между собой общественное бытие и 
общественное сознание людей, в такой же сте-
пени они дихотомично, амбивалентно, синер-
гично взаимодействуют с изложенными видами 
национальной безопасности [1], предопределяют 
их качественное состояние, решают конечную 
судьбу личности, общества и государства. 
Именно по этой причине, важно определить раз-
ные срезы образа жизни россиян, его содержа-
ние, институциональные основы, динамику, 
направление развития, качественное состояние, 
неуправляемое развитие и сознательное, разум-
ное управление ими. Всё это, в конечном итоге, 
даст необходимый рабочий инструментарий 
представителям политико-правовых институтов 
снять изъяны и ненужные барьеры с пути обеспе-
чения процветающего образа жизни россиян. А 
это есть нечто иное как – образ жизни людей в ка-
честве гаранта общенациональной безопасности. 
В этом логика настоящего исследования и кон-
цепция в целом. 

Как нам представляется, условно можно выде-
лить следующие срезы образа жизни современ-
ных россиян:  

а) детей, обучающихся в дошкольных образова-
тельных учреждениях (далее: ДОУ);  

б) школьников, студентов и аспирантов;  

в) интеллигенции – деятелей науки, образова-
ния, культуры и искусства;  

г)  младшего медицинского персонала и врачей;  

д) инженерно-технических работников;  

е) работников правоохранительных и правопри-
менительных органов; 

ж) предпринимателей;  

з) пенсионеров; 

и) священнослужителей.  

Отметим, что в советское время при анализе об-
раза жизни советских людей, обычно, говорили 
об образе жизни рабочего класса, колхозного кре-
стьянства и незначительной социальной про-
слойки людей – интеллигенции. И сегодня, под-
вергая анализу образ жизни современных рос-
сиян, можно идти по этому пути, но ранее выстро-
енная и приведённая нами иерархия анализа раз-
новидностей образа жизни представляется более 
емкой, содержательной и всеохватной. 

Начнём с характеристики образа жизни наших до-
школят – будущих политиков, педагогов, инжене-
ров, врачей и людей самых разных профессий. 
Главным составляющим индикатором их положи-
тельной и предварительной социализации высту-

пает семья и психолого-педагогический коллек-
тив детских дошкольных образовательных учре-
ждений. Значит, морально-нравственный климат 
в каждой российской семье, степень морально-
нравственного взросления воспитателей таких 
учреждений – есть те основные детерминанты, 
предопределяющие последующую социальную 
конституцию будущего школьника. Вместе с тем, 
важно состояние самих учреждений в плане обу-
стройства жизни и быта наших с вами детей, ве-
личина заработной платы, получаемой педаго-
гами в таких учреждениях, наличие материаль-
ных и социальных гарантий при осуществлении 
ими этой деятельности. Одним словом, образ 
жизни детей дошкольных образовательных учре-
ждений обусловлен их возрастом, интересами, 
отношением к ним родителей и педагогов. В це-
лом он ориентирован на их подготовку к успешной 
деятельности в школе. 

Теперь коснемся образа жизни российских 
школьников. Опять-таки, он также, как и в усло-
виях ДОУ, детерминирован воспитанием и обра-
зованием, даваемыми педагогами и родителями, 
той социальной средой, атмосферой, формируе-
мой в рамках общеобразовательных школ. Нам 
представляется, что эта атмосфера будет более 
созидающей, жизнеутверждающей, гуманной и 
радостной при условии социального патерна-
лизма государства в отношении педагогов в 
плане увеличения величины заработной платы и 
их социальной защищённости. Между тем, к ним 
такое отношение было в условиях советского пе-
риода развития нашего общества. Отсюда – низ-
кая преступность среди школьной молодёжи того 
периода, тяга к обучению и образованию, массо-
вый патриотизм и, в целом ряде случаев – геро-
изм при осуществлении вчерашними школьни-
ками своего интернационального долга в усло-
виях демократической республики Афганистан. И 
тут возникает вопрос: Возможен ли такой героизм 
сегодня, в нынешних условиях развития России? 
Да, возможен! Вчерашние школьники, военнослу-
жащие, проходившие и проходящие службу в Си-
рии, доказали состоятельность этого тезиса. 
Только уровень школьной преступности сегодня 
по сравнению с советским периодом, все-таки, 
остаётся высоким. В чём же причины? Они носят 
как объективный, так и субъективный характер. В 
советское время практически не было безрабо-
тицы, а сегодня она есть. Наличие работы у роди-
телей в условиях советского периода развития 
общества давало материальные и социальные 
гарантии полноценного существования, как им, 
так и их детям. А сегодня безработные родители 
сами являются потенциальными правонарушите-
лями, и что тут скажешь относительно правонару-
шений, допускаемых их детьми? Поэтому, созда-
ние новых производственных мощностей в 
стране, новых рабочих мест – есть один из путей 
минимизации безработицы в нашей стране, сни-
жения школьной и общей преступности. 

Другой срез образа жизни современных школьни-
ков – их хроническая зависимость от всякого рода 
гаджетов, игромания и игровая аддикция (зависи-
мость). К большому сожалению, Интернет-про-
странство многие из них используют не для повы-
шения уровня знаний, умений и навыков, а для 
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пустого по сути времяпрепровождения. В итоге, 
на выходе из средней школы мы получаем функ-
ционально неграмотного выпускника, который по-
средством ЕГЭ (рудимент западной модели обра-
зования) становится таким же неграмотным сту-
дентом, а затем – и таким же специалистом. 

Теперь, о тенденциях развития школьного обра-
зования. В стране сегодня учащиеся занимаются 
по ФГОС 2-го поколения. Его недостатки заключа-
ются в значительном снижении количества ауди-
торных часов, ранее отводимых на постижение 
основ истории отечества, русской и националь-
ной литературы, культуры и традиций народов 
России и других гуманитарных дисциплин. Это яв-
ляется недопустимым излишеством. Поэтому ко-
личество аудиторных часов, отводимых на пости-
жение азов вышеуказанных школьных предме-
тов, должно быть увеличено существенно. Более 
того, в школьную программу дополнительно 
должны быть включены основы этики и эстетики, 
отечественной и мировой культуры, правоведе-
ния, возможность читать спецкурсы по основам 
гуманизма и нравственности. Это тот неполный 
перечень шагов, необходимых предпринять для 
гуманизации и гуманитаризации отечественного 
школьного образования, вкрапления в юноше-
ское сознание основ патриотизма, гуманизма, то-
лерантности, индивидуальной и общечеловече-
ской культуры, нравственности и правосознания, 
достижения высокого уважения действующему в 
стране режиму законности и правопорядка. 

Следует подчеркнуть положительные новации, 
происходящие в средней школе в отношении уче-
ников младших классов. Так, по прямому указа-
нию главы нашего государства В.В. Путина, этой 
категории учеников с первого сентября прошлого 
года (2020) начали давать полноценное бесплат-
ное питание. Это является проявлением социаль-
ного патернализма со стороны государства по от-
ношению к нашим младшим согражданам и их ро-
дителям, поскольку последним, в данном случае, 
оказывается дополнительная материальная под-
держка, ибо поддержка детей – есть поддержка 
их родителей. В этой связи, следует заметить, что 
в советское время ученикам старших классов из 
числа многодетных семей бесплатно выдавалась 
школьная форма. И сегодня можно было бы идти 
по этому пути и, как один из вариантов, замена 
выдачи школьной формы соответствующей де-
нежной компенсацией. Во всяком случае, госу-
дарство вряд ли от этого обеднело бы, но соци-
альную заботу с его стороны граждане оценили 
бы положительно. И это повысило бы престиж, 
уважение институтов власти и управления в гла-
зах людей, что, в конечном итоге, сыграло бы по-
ложительную роль в обеспечении социальной 
безопасности.  

Образ жизни современного российского сту-
дента и аспиранта, опять-таки, детерминирован 
материальными условиями их жизни и деятель-
ности. И студенты, и аспиранты сегодня в нашей 
стране получают не так уж и высокую стипендию. 
Ее, разве что, хватает на недельный срок их су-
ществования. А за оставшееся время они своим 
социальным бременем ложатся на плечи родите-
лей. Без этого у них нет собственных 

возможностей на полноценное питание и покупку 
необходимой одежды, приобретение книг, обре-
тение доступа в Интернет для получения и за-
крепления знаний, навыков и умений. По этой 
причине, многие из них после занятий стараются, 
как у нас говорят в простонародье, подработать 
на стороне, а, между тем, то драгоценное время, 
необходимое для подготовки к теоретическим и 
практическим занятиям, утрачивается. Как логи-
ческий итог – страдает качество получаемого 
высшего и послевузовского образования. 

Государством в последние десятилетия поддер-
живается финансирование процесса подготовки 
специалистов с техническим образованием, видя 
в этом панацею для решения всех назревших 
проблем в области промышленности и сельского 
хозяйства. И это в известной степени оправдано. 
В то же самое время, сокращается количество 
бюджетных мест для специалистов-гуманита-
риев. В этой связи, хочется отметить, что как в 
природе не существует медали, с одной сторо-
ной, так и вряд ли может быть в стране полноцен-
ное высшее и послевузовское образование с 
только лишь технической канвой. К примеру, фи-
лософия, как гуманитарная дисциплина, во все 
времена проведения научных исследований в об-
ласти естественных наук, содержала в себе по-
тенциал методов и методологии, использованный 
и потребляемый специалистами в области техни-
ческих наук. В то же самое время, открытия уче-
ных естествоведов, используемые в области про-
мышленности и сельского хозяйства, дают мате-
риальные выгоды, обретаемые всей страной. Или 
специалисты-юристы, они же гуманитарии. Без 
них трудно себе представить государственное 
управление и гармоничное существование 
властно-политических институтов. Мы живём в 
обществе права и закона. Степень их развитости, 
цивилизованности – есть атрибут развитости, со-
вершенства и цивилизованности государства и 
общества. А законотворцы в идеальном государ-
стве по своей специальности должны быть юри-
стами, и государство по это причине финансирует 
бюджетные места, ориентированные на подго-
товку будущих юристов. Они же, в последующем, 
и политики, и судьи, и прокурорские работники, и 
адвокаты, и нотариусы, и юрисконсульты – часть 
нашего общества, без которых вообще немыс-
лимо гармоничное существование всех людей на 
основе их личной свободы. Одним словом, при 
государственном финансировании бюджетных 
мест, вряд ли является оправданным явный пере-
кос в сторону поддержки процесса подготовки 
специалистов естественнонаучных специально-
стей, ибо должен быть своеобразный баланс 
учёта интересов будущих гуманитариев и специ-
алистов естественнонаучного направления. 

Теперь обозначим некоторые контуры образа 
жизни российской интеллигенции – деятелей 
науки, образования, культуры и искусства. 
Начнём с того, что общество и государство обре-
чены на погибель без поддержки науки, научных 
изысканий и научных исследований. Наука всегда 
выступала областью человеческой деятельности, 
где вырабатывается новое знание, имеющее 
практическое значение. Немного ранее мы гово-
рили о науке и научных исследованиях, 
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применительно к описанию образа жизни россий-
ских аспирантов. Но есть, что сказать и сейчас. 
Баз науки нет ни Ноу-хау, ни НИОКР (научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских раз-
работок), а без них нет прорывных, венчурных, 
конкурентно способных технологий. Без всего 
этого страна может оказаться на задворках миро-
вого прогресса, быть в роли, когда необходимо 
догнать поезд с высокоразвитыми и высокотехно-
логичными производствами, а поезд с ними мо-
жет уйти далеко, и видны будут только его уходя-
щие красные огоньки. 

Благо, что высшее политическое руководство 
нашей страны делает многое для поддержки 
научных изысканий, воплощения их результатов 
в непосредственный технологический процесс. 

Глава государства в марте 2021 года на встрече 
с министром науки и высшего образования науки 
В.Н. Фальковым справедливо не согласился с 
мыслью министра о поддержке государством ис-
ключительно только молодых учёных. Ведь зна-
чительное количество научных изысканий и от-
крытий делается и учеными старших поколений. 
Наверно, следует говорить о социальной под-
держке всех учёных России безотносительно их 
возраста. Это будет и справедливо, и оправдано. 

Нам представляется, что существующие 
надбавки ученым России за учёную степень кан-
дидата наук – три тысячи рублей и докторам – 
семь тысяч давно устарели, являются анахрониз-
мом и у их коллег на Западе вызывает, разве что, 
только усмешку. В том числе, по этой причине в 
нашей стране год от года сокращается число лю-
дей, занимающихся научной деятельностью, и, 
таким образом, тормозится процесс омоложения 
научных кадров. Между тем, в бывшем СССР док-
тор наук, профессор получал заработную плату 
почти равную уровню заработной платы первого 
секретаря обкома КПСС, имел право на получе-
ние социального жилья с отдельным рабочим ка-
бинетом и некоторые другие меры социальной 
поддержки. Вот так советское партия и прави-
тельство заботилось об учёных. У нас в стране 
сегодня очень далеко до этих мер социальной 
поддержки деятелей науки, хотя для этого необ-
ходимы не такие уж высокие материальные и де-
нежные средства, а нужны политическая воля и 
запуск правового механизма для их реализации. 

Существующая грантовая форма финансирова-
ния научных исследований, требует внедрения 
иных форм государственного патернализма науч-
ных исследований, проводимых АН России и его 
структурными подразделениями, где год от года 
идёт процесс сокращения фонда заработной 
платы сотрудников, проводящих научные иссле-
дования. 

Предлагаемые варианты введения в стране про-
грессивной шкалы налогообложения лидерами 
некоторых политических партий являются жиз-
ненно оправданными, востребованными и соци-
ально справедливыми. Деньги, полученные в ре-
зультате этих новаций, в том числе, могли бы 
быть направлены на поддержку деятелей отече-
ственной науки и образования. 

Образ жизни деятелей культуры и искусства 
обусловлен их повседневной жизнью и професси-
ональной деятельностью. За постсоветский пе-
риод развития нашего общества ими сделано до-
статочно много как в области культуры матери-
альной, так и духовной, хотя в лихие 90-е годы 
прошлого столетия им, как и почти всем сограж-
данам, было нелегко, но они сохранили профес-
сиональное предназначение и выстояли под 
напором грабительских либеральных рыночных 
реформ. 

Без высокой культуры и искусства нет духовности 
и духовной культуры, а без духовности – пустота 
и запустенье. Зная это, публичная власть нашей 
страны всячески старается материально поддер-
живать деятелей и учреждения культуры. А это – 
вложения в нашу с вами духовность, возвышен-
ную, элитарную отечественную культуру и искус-
ство. 

Немного остановимся на характеристике совре-
менного образа жизни младшего медицинского 
персонала и врачей России. Гуманней, наверно, 
не бывает профессии, нежели профессии меди-
цинского работника. Тысячи и тысячи спасённых 
жизней – вот главный итог их повседневной дея-
тельности. А в условиях пандемии – двух, а то и 
трехкратный рост нагрузки на них. Все они выдер-
жали. Государство не оставило их один на один с 
бедой. Оно осуществило достаточно емкий фи-
нансовый патронаж таких работников и, как ре-
зультат, инфекция мало-помалу отступает. С ней 
будет покончено. Здесь ведь неоценимой оказа-
лась роль сотрудников научных медицинских 
учреждений, изобретших три вакцины, им равных 
по эффективности действия нет во всём мире. И 
это особенность образа жизни одних российских 
людей, помогающая и могущая помочь миллио-
нам и миллионам сограждан, гражданам других 
государств, всему человечеству. 

Обозначим некоторые контуры современного об-
раза жизни инженерно-технических работников 
нашей страны. Сегодня, как и в советские вре-
мена, трудно себе представить сколько-нибудь 
значимую отрасль материального производства, 
которая могла бы просуществовать без инже-
нерно-технических работников. Да, сегодня про-
изводство цифровизируется и адекватно этому 
процессу меняются требования к этим работни-
кам. Повседневный образ их жизни связан с непо-
средственной производственной деятельностью, 
а сторона быта и семьи, как всегда, зависит от ма-
териального достатка, то есть, величины той за-
работной платы, которую они получают. Скажем 
лаконично – уровень их заработной платы доста-
точно высокий, поскольку их специальность сего-
дня является востребованной в свете развития 
отраслей материального производства. Есть 
надежда, что этот уровень и далее будет повы-
шаться с ростом общего благосостояния россиян.  

Есть смысл остановиться на образе жизни совре-
менных работников правоохранительных и пра-
воприменительных органов нашей страны. К их 
числу можно условно отнести работников 
властно-политических институтов, ФСБ, судов, 
прокуратуры, военнослужащих вооружённых сил 
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России, войск национальной гвардии, МВД, МЧС, 
таможенных органов, лесного и водного хозяй-
ства, горгостехнадзора и др. 

Общим, объединяющим их деятельность усло-
вием, является её строгая регламентация коди-
фицированными и иными нормативно-правовыми 
актами. К профессиональному образу жизни ра-
ботников правоохранительных и правопримени-
тельных органов у государства и общества име-
ются особые, жесткие требования, вытекающие 
из их обязанностей по защите общества и госу-
дарства, прав и охраняемых законом интересов 
граждан и организаций, выполняя которые они, 
порой, рискуют самым главным – жизнью и здоро-
вьем. И по этой причине, совершенно справед-
ливо они получают относительно высокие зара-
ботные платы, что позволяет им и членам их се-
мей относительно безболезненно решать повсе-
дневные вопросы жизни и быта. 

Одним словом, власть есть во всех государствах 
современного мира, она есть и в России. Легитим-
ность её ни у кого не должна вызывать сомнений 
и, по этой причине, она заслуживает всемерной 
поддержки со стороны рядовых граждан.  

Образ жизни работников правоохранительных и 
правоприменительных органов нацелен на обес-
печение всех существующих разновидностей без-
опасности общества и государства и, в целом – 
на обеспечение общенациональной безопасно-
сти современной России. 

Образ жизни представителей оппозиции в со-
временной России. Он обусловлен их повседнев-
ной жизнью и осуществляемой деятельностью. В 
этой связи есть смысл обозначить несколько по-
сылок. Во-первых, нужно выделить две разновид-
ности российской оппозиции – системную и мар-
гинальную. Во-вторых, системную оппозицион-
ную деятельность осуществляют представители 
различных политических партий на федераль-
ном, региональном и местном уровнях, и такая их 
работа направлена на улучшение жизни и быта 
россиян, на созидание, а не на разрушение.  

В-третьих, оппозиционеры-маргиналы, зовущие 
Русь к топору, осуществляют зловредную и бес-
перспективную работу, направленную на разру-
шение деятельности устоявшихся властно-поли-
тических институтов, по злонамеренной дискре-
дитации всенародно избранных лидеров совре-
менного российского государства. Им нужны ве-
ликие потрясения, а нам – великая Россия. Если 
хотите честно, то оппозиционеры-маргиналы вы-
ступают в роли пятой колонны, получившей соот-
ветствующую грязную мзду от своих трансатлан-
тических покровителей-киллеров и выполняют их 
политический заказ. Средства, полученные от 
указанных спонсоров, используют как на свои 
собственные меркантильные, грязные нужды, так 
и на подкуп российского обывателя, необразован-
ной части российской молодёжи. Они не пони-
мают или не хотят понять то, что нашей стране 
хватит потрясений, ибо они ни к чему хорошему в 
её истории не приводили. Только эволюционный 
путь развития нашей страны является имма-
нентно присущим массовому общественному 

сознанию современных россиян, только он приво-
дит к великим преобразованиям и результатам, и 
только такая стратегия развития нашей страны не 
устраивает наших недругов, в том числе и горе-
оппозиционеров. Оскорбление, допускаемое ими 
в адрес ветеранов Великой Отечественной 
войны, – это оскорбление всего российского 
народа, её истории, светлой памяти, пролитой за 
Родину крови, грядущих и будущих поколений со-
граждан. Такой образ жизни не приемлем для 
всех россиян, ибо все знают, что нельзя преда-
вать свою Родину; предавший Родину, предаст и 
родную мать, а она, как и Родина – одна.  

Следующий срез анализа – образ жизни россий-
ских предпринимателей. Предпринимательской 
является деятельность, осуществляемая на свой 
страх и риск, направленная на систематическое 
извлечение прибыли. Именно из этой деятельно-
сти следует опредметить содержание образа 
жизни российских бизнесменов. 

Представляется, что необходимо отличить биз-
нес мелкий, средний и крупный. Отсюда, при 
сходстве основной цели деятельности образ 
жизни этой категории людей – систематическое 
извлечение прибыли, они отличаются уровнем 
жизни и быта, выполняемой работой, получаемой 
прибылью, реализуемыми задачами ради соб-
ственных, так и общественно значимых проектов. 

В советское время такой прослойки людей ле-
гально вообще не существовало после 1929 года, 
то есть, со времени конца НЭП. Если они и нахо-
дились далее, то государство их преследовало 
силой действия уголовного закона посредством 
статьи о спекуляции. В нынешние времена они – 
важная, составная часть экономического уклада 
людей. По нашему мнению, государству необхо-
димо и далее предоставлять правовые и эконо-
мические гарантии свободного осуществления 
ими своей деятельности, и, в то же самое время, 
у предпринимателей должна быть ответствен-
ность перед государственными, прежде всего, 
налоговыми органами. Ведь негоже – получать 
прибыль и не платить при этом налоги. 

К большому сожалению, у нас в стране тенденция 
такова, что недостаточно мобильно и быстро раз-
вивается предпринимательская деятельность в 
производящем секторе экономики – промышлен-
ности и сельском хозяйстве. Отсюда – безрабо-
тица и социальная не устроенность части сограж-
дан – социальная база для недовольства людей – 
источник социальной напряжённости и подрыв 
социальной безопасности общества и государ-
ства. 

Сегодня, сентенции относительно того, что для 
эффективного развития хозяйственного меха-
низма нам необходимы иностранные инвестиции 
являются ничем не подкреплёнными и неоправ-
данными по той причине, что накопленные стра-
ной резервы должны быть использованы для со-
здания новых и модернизации устаревших пред-
приятий. Речь идёт об обеспечении экономиче-
ской безопасности государства, как на макро-, так 
и на микро- уровнях. Это даст кумулятивный эф-
фект росту валового внутреннего продукта, 
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диверсификации производства, переливу капита-
лов из одной отрасли в другую, снижению цен, 
уровня безработицы, инфляции и существующей 
социальной не устроенности части людей, повы-
шению покупательной способности рубля, уровня 
социальной и экономической безопасности обще-
ства и государства. 

Обозначим некоторые контуры образа жизни рос-
сийских пенсионеров. 

Необходимо отметить, что пенсионеры – это 
часть населения страны, получающих денежные 
выплаты в форме пенсий в силу закона «О госу-
дарственных пенсиях в РФ». Ст. 3 этого закона 
предусмотрены следующие разновидности пен-
сий: 

а) по старости (по возрасту);  

б) по инвалидности;  

в) по случаю потери кормильца;  

г)  за выслугу лет.  

Отсюда и различается образ жизни получателей 
пенсий. То есть, жизнь, быт, разного рода потреб-
ности этих людей во многом обусловлены теми 
денежными выплатами, которые они получают от 
государства в силу наличия, условий, указанных 
в приведённом законе. Такими выплатами госу-
дарство обеспечивает справедливость и конкрет-
ное её проявление в форме социальной справед-
ливости, в том числе, для обеспечения социаль-
ной безопасности, финансовыми мерами, снимая 
напряжённость в обществе и государстве. 

Образ жизни пенсионеров, как, впрочем, и всех 
потребителей бюджета, может сильно изме-
ниться в лучшую сторону по мере улучшения эко-
номической ситуации в стране. Для этого необхо-
димо иметь терпение, выждать наступление ука-
занного состояния в экономике и понимать, что 
власть держащие ничуть не желают платить пен-
сий поменьше. Они всегда исходят из реальных 
экономических показателей, позволяющих им по-
ступать соответствующим образом. То есть, вла-
сти всегда хочется платить больше, но экономика 
и её состояние не могут позволить сделать это.  

Справедливости ради отметим, что российское 
государство, по сравнению со многими государ-
ствами ближнего зарубежья, стабильно и систе-
матически выплачивает пенсии, индексирует их, 
и вопрос их ежегодного повышения в недавнем 
прошлом стал одной из максим Основного закона 
страны.  

Образ жизни российских священнослужителей 
предопределен существующими у нас в стране 
формами вероисповедания – христианством, му-
сульманством, буддизмом и иудаизмом. По своей 
сути, требования и каноны этих религий состав-
ляют квинтэссенцию духовности значительной 
части россиян, ориентируют их на нравственные, 
социально-ценностные и гуманные поступки. По 
этой причине вера людей остается вечной и 
неугасаемой, тяготеющей к себе всё новые и но-
вые поколения людей, была неугасаемой в 

разные эпохи богоборчества и духоборства, ори-
ентирует россиян на мир, социальное спокой-
ствие и благоденствие. Без этих религий трудно 
себе представить процесс формирования у части 
россиян религиозного мировоззрения и адекват-
ной ему религиозной культуры. В этом смысле, 
религиозная культура ничуть не вступает в проти-
воречие со светским мировоззрением и со свет-
ской культурой. Речь, скорее, идёт о синкретизме 
светского и религиозного мировоззрения и обу-
словленной ими светской и религиозной куль-
туры, как неотъемлемой части общечеловече-
ской культуры. В том числе, по этой причине свет-
ская власть современной России материально 
поддерживает процесс строительства всё новых 
и новых храмов, мечетей, доцанов и синагог. 

Воспитательная и, в целом, духовная деятель-
ность, осуществляемая российскими священно-
служителями, отвечает интересам общества и 
государства, является одним из гарантов дости-
жения духовной безопасности нашей страны. 

Образ жизни священнослужителя является для 
всех россиян примером нравственности, добро-
порядочности, гуманизма и самопожертвования. 
Именно священнослужители России сегодня 
справедливо и оправданно выступают против 
тлетворного влияния западного образа жизни на 
нашу молодежь, закрепляющего однополые 
браки, разврат, насилие, эгоизм и всё чуждое 
нравственным устоям, охраняемым светскими и 
духовными основами нашей страны. 

Завершая это исследование, отметим, что оно 
было посвящено анализу взаимовлияния образа 
жизни современных российских людей на про-
цесс обеспечения национальной безопасности. В 
процессе работы над исследованием стало оче-
видно следующее: 

– нами обозначены лишь контуры проблемы об-
раза жизни россиян в контексте вызовов и угроз 
национальной безопасности, поэтому анализ раз-
личных аспектов вопроса остаётся всё ещё акту-
альным и востребованным; 

– состояние образа жизни современных россий-
ских людей, уровень его обеспеченности и само-
достаточности имеет под собой объективные и 
субъективные основы, которые предопределяют 
его качество и, в то же самое время, такое каче-
ство служит основой, механизмом обеспечения 
общенациональной безопасности – такова диа-
лектика этого процесса; 

– экономической основой современного образа 
жизни россиян, его становым хребтом является 
социально-ориентированная рыночная эконо-
мика с многообразием форм собственности и хо-
зяйствования. Цифровая экономика, современ-
ное высокотехнологичное производство в обла-
сти промышленности и сельского хозяйства, ра-
ботники, могущие осуществлять свою деятель-
ность в рамках таких производств; возможность 
свободно осуществлять свои способности к труду 
и, получать адекватный уровень заработной 
платы, тяготение людей к самодостаточности и 
обеспеченности; 
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– уровни, виды и формы общественного сознания 
являются индикаторами, характеризующими сте-
пень их развитости в условиях современного рос-
сийского общества, субъективными основами, 
предопределяющими высокий уровень нрав-
ственного, правового, эстетического, политиче-
ского и философского сознания людей – идеаль-
ными основами их образа жизни и процесса обес-
печения общенациональной безопасности совре-
менной России; 

– демократический образ жизни современных 
россиян, в своей основе, покоится на традицион-
ных представлениях людей о добре и зле, правде 
и кривде, героизме и трусости, патриотизме и кос-
мополитизме, интернационализме и национа-
лизме, дружбе народов и вражде между ними, 
альтруизме и скупости, благодарности и 

подлости, благородной возвышенности и низо-
сти, безопасной рачительности и разгильдяйстве 
и во многом другом; 

– для обеспечения идеального образа жизни рос-
сиян необходимы совместные усилия отдельно 
взятой личности, групп людей, общества и госу-
дарства в целом. Это требует совершенствова-
ния материальных и идеальных основ общества 
и государства, обеспечения их безопасности в 
условиях глобализации, противостояния нежела-
тельным трансформациям, поддержки историче-
ской, культурной самобытности народов, преем-
ственности в процессе сохранения предназначе-
ния властно-политических институтов, начиная с 
момента образования русского централизован-
ного государства до сегодняшних дней.  
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вана готовность студентов учитывать экологичность 
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дной из глобальных проблем современно-
сти, игнорировать которую сегодня невоз-

можно, выступает загрязнение окружающей 
среды. В исследовании Р. Гейлера (R. Geyler), 
проведенного в 2017 г., отмечается, что в мире 
произведено около 8 млрд тонн пластика, 3/4 ко-
торого сегодня стало мусором, а на переработку 
отправляется только 9 % [9]. Издание Science 
Advances прогнозирует, что если мировая поли-
тика в области экологии не изменится, то уже к 
2050 году на Земле будет около 12 млрд тонн пла-
стикового мусора. Пандемия внесла свои допол-
нения в пул уже имеющихся проблем [7]. Появи-
лись тонны выброшенных масок, перчаток, упако-
вок из-под санитайзеров. В 2020 г. медленно, но 
уверенно развивавшаяся культура осознанного 
потребления столкнулась с кризисом приорите-
тов. Бум пластика в погоне за безопасностью ото-
двинул экологию на второй план. Его 

производство выросло по разным подсчетам на 
50–100 % [8]. 

Сведения о том, как относятся к экологическим 
проблемам современные студенты, насколько го-
товы учитывать экологический фактор в форми-
ровании стратегий потребления, могут свиде-
тельствовать о том, каковы перспективы развития 
и природы, и общества, страны, условия жизни 
будущих поколений. Студенческая молодежь вы-
ступает сегодня как наиболее активный и пер-
спективный участник рынка потребления. В боль-
шей степени, это относится к наукограду Дубна, в 
котором особенно тщательно наблюдают за эко-
логической обстановкой, что обусловлено иссле-
дованиями в области ядерной физики, проводи-
мыми на площадке Объединенного института 
ядерных исследований.  

О 
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Изучением стратегий потребления, факторов вы-
бора студентами товаров повседневного спроса, 
потребительских привычек студентов, а также, 
места экологического фактора среди них занима-
ются как отечественные, так и зарубежные специ-
алисты. В.А. Куренной выделяет шесть стратегий 
потребления: потребление ради выживания, 
функциональное потребление, демонстративное 
потребление, символическое потребление, идей-
ное потребление и потребление, направленное 
на себя [6].  

Среди особенностей студенческой молодежи как 
группы потребителей на примере воронежских 
студентов, Е.Ю. Красова выделяет самопрезен-
тацию [1]. Автор делает акцент на том, что для 
молодежи потребление – это сфера социализа-
ции, поиск ценностных ориентиров. Согласно ре-
зультатам исследования Е.Ю. Красовой, боль-
шинство молодых людей, в первую очередь, при 
покупке товаров обращает внимание на внешний 
вид, рекламу, советы друзей. Автор выделяет яв-
ный тренд потребительских практик современной 
молодежи - потребность в переживании эмоций в 
процессе потребления.  

Опрос, проведенный Е.А. Орловой в 2020 г., был 
направлен на выявление экологических потреби-
тельских практик молодежи и отношение к эколо-
гии в целом [2]. Согласно полученным данным, 
всего 30 % опрошенных заинтересованы вопро-
сами и проблемами экологии, за этой темой все 
время следят лишь 6 % респондентов. У молодых 
людей есть понимание индивидуальной ответ-
ственности за проблемы экологии, даже, не-
смотря на то, что не у всех студентов есть инте-
рес к данному вопросу. Выделяется когорта мо-
лодежи (2 %), у которой отсутствует интерес к 
теме экологии вообще.  

Среди зарубежных исследований, посвященных 
проблеме потребительских стратегий и практик 
студентов, можно выделить изучение маркетинго-
вой направленности потребительского поведе-
ния, которое было проведено в Малайзии в 2014 
году на базе Universiti Malaysia Kelantan [5]. Ав-
торы отмечают, чтостуденческая молодежь явля-
ется одной из самых важных групп потребителей 
для многих предприятий и маркетологов, от кото-
рых можно получить обратную связь. Студенты 
университетов – это те, кому часто приходится 
делать выбор того или иного товара в первый раз 
без участия и советов родителей, а именно, в пе-
риод жизни молодого человека в родительской 
семье у него формируются определенные потре-
бительские привычки, которые потом влияют на 
его дальнейший выбор товаров и услуг. Таким об-
разом, одним из факторов выбора товаров повсе-
дневного спроса выделяют привычку/традицию.  

Результаты исследований показали, что потреби-
тели ищут продукты, изображения которых соот-
ветствуют их восприятию себя. Для студентов в 
Малайзии продукты питания считаются второй по 
величине категорией расходов домохозяйства [5]. 
У воронежских студентов продукты питания стоят 
на первом месте по расходам [1]. Таким образом, 

фокус внимания в исследовании потребитель-
ских практик студентов и места экологического 
фактора в их формировании целесообразно 
направить на товары повседневного спроса (про-
дукты питания, бытовая химия, одежда). 

В университете Томаша Бати (Чехия) было про-
ведено исследование потребительских практик 
студентов вузов маркетинговой направленности 
[4]. М. Хораковой (M. Horáková )был выделен ряд 
факторов, влияющих на потребительские прак-
тики студентов: семейное происхождение и обра-
зование родителей, религия, акции, бонусы, 
мода, бренд. 

Исследования, специально направленные на изу-
чение экологических привычек студентов, до-
вольно редки. В Румынии, согласно результатам 
опроса, проведенного Д.Б. Гратиела (D.B. Grati-
ela) показано, что основным препятствием к раз-
дельному сбору мусора, по мнению студентов, 
является отсутствие центров его сбора вблизи от 
дома. Это характерно даже для студентов, обла-
дающих экологическими знаниями и культурой в 
отношении окружающей среды [3]. При этом сту-
денты готовы экономно использовать невозоб-
новляемые ресурсы и переходить на альтерна-
тивы, информированы о том, какие товары явля-
ются экологичными и покупают экологические 
продукты, даже если цена выше. 

В работах отечественных и зарубежных социоло-
гов прослеживается общее наблюдение – моло-
дые люди склонны отдавать предпочтение мод-
ным, брендовым товарам и выражать свою лич-
ность через них. В работах отечественных ученых 
делается акцент на теоретическую сторону во-
проса: факторы выбора, стратегии потребления, 
уже сформированные привычки, а в работах за-
рубежных авторов прослеживается прикладной 
характер исследований: маркетинговые исследо-
вания, поиск причин и пути изменений тех или 
иных потребительских привычек. 

Анализ степени научной разработанности про-
блемы с учетом ее актуальности обусловливает 
необходимость социологического исследования 
стратегий потребления и места в них экологиче-
ского фактора в период пандемии именно в среде 
студенческой молодежи государственного уни-
верситета «Дубна», а сопоставление полученных 
данных с результатами опросов взрослого насе-
ления РФ, проводимых ВЦИОМ, позволит отме-
тить общее и особенное, выявить некоторые 
тренды в современном состоянии проблемного 
поля. 

Объектом эмпирико-прикладного исследования 
выступили студенты государственного универси-
тета «Дубна». В онлайн-опросе в форме элек-
тронного анкетирования с помощью Google – 
формы принимали участие 212 студентов очной 
формы обучения. Стоит отметить, что онлайн-
опрос представляется единственно возможным 
вариантом метода сбора данных в январе 2021 
года в условиях массового карантина. Как метод 
отбора участников применялась стихийная вы-
борка. Она не является случайной и, хотя не мо-
жет обеспечить репрезентативность результатов, 
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но позволяет выявить некоторые кейсы и обозна-
чить устойчивые тренды в студенческой среде. 
Для расчета объема выборки была применена 
«формула Рукавишникова-Паниотто»:  

 n = [30–50]*m1,   

где  m(1–6) – стратегии потребления студентов.  

Среди 212 респондентов 48,6 % составляют 
юноши, 51,4 % девушки. Медианный возраст ре-
спондентов – 20 лет. Из числа опрошенных, 19 % 
считают свое материальное положение низким, 
16 % высоким, 46,7 % средним. 

Социологическое исследование места экологиче-
ского фактора в стратегиях потребления студен-
тов государственного университета «Дубна» по-
казало, что во время пандемии COVID-19 страте-
гия потребления студентов изменилась со стра-
тегии функционального потребления на страте-
гию выживания. До пандемии, чаще всего, сту-
дентами использовалась стратегия функциональ-
ного потребления (63,7 %), реже – стратегия вы-
живания (30,7 %). Стратегия потребления, направ-
ленного на себя (5,7 %) оказалась наименее попу-
лярной. Во время пандемии приоритеты в выборе 
стратегии потребления студентов несколько из-
менились – стратегии функционального потреб-
ления и стратегии выживания выбирались с близ-
кой частотой (50,9 % и 46,7 %). Постепенно лиди-
рующей становится стратегия выживания. 

При выборе товаров повседневного спроса в 
2020 году фактор экологичности учитывался сту-
дентами. Для 8,5 % респондентов он оказался на 
первом месте, а в 39,6 % случаев попадал в 
первую тройку факторов вместе с фактором при-
вычка/традиция и фактором известный, прове-
ренный бренд. Тем не менее, на первом месте 
оказался фактор цены. Его на первом месте ука-
зывали респонденты в 29,7 % случаев, в первой 
тройке в 61,6 % случаев. Фактор моды ушел на 
второй план, поскольку 29,7 % опрошенных его 
поставили на 7 место, что отличается от данных, 
представленных в исследованиях социологов, 
проведенных до 2020 года. Например, по резуль-
татам исследований, проведенных в воронеж-
ском университете и в Университете Томаса Бата 
(Чехия), студенты при покупке товаров в первую 
очередь обращают внимание на внешний вид, ре-
кламу, моду, бренд [1, с. 38; 4, с. 75]. Результаты 
исследования в малазийском университете о 
факторе «привычка/традиция» [5, с. 20] позво-
ляют отметить сходство с потребительскими 
практиками студентов государственного универ-
ситета «Дубна». 56,6 % из них ставят фактор 
«привычка/традиция» на 1–3 место. В целом, эко-
логичность товара не стала определяющим фак-
тором выбора товаров повседневного спроса в 
стратегии функционального потребления, но и не 
была последней в стратегии выживания. 

Основной составляющей экологического фак-
тора, по мнению студентов государственного уни-
верситета «Дубна», является сортировка и пере-
работка мусора. На первое место по степени важ-
ности студенты поставили переработку мусора 
(20,3 %), сбор и сортировку мусора (11,6 %). 

Использование вопроса из исследования, прове-
денного ВЦИОМ [10], дало возможность сравнить 
результаты, полученные в студенческой среде, с 
данными по России. Взгляды студентов универ-
ситета и взрослого населения РФ (по данным 
ВЦИОМ) совпадают в вопросах сокращения/мо-
дернизации производств, сбора и утилизации му-
сора, очищении водоемов, охраны леса. Можно 
отметить, что такое направление политики в об-
ласти экологии, как воспитание, образование / ра-
бота с населением нашли отклик лишь у 3 % по 
данным ВЦИОМ. В университете «Дубна» 15,7 % 
респондентов считают это направление одним из 
приоритетных.  

Студенты государственного университета 
«Дубна» выразили готовность менять свои потре-
бительские привычки в сторону экологичности – 
они согласны сортировать мусор (82,9 %) и де-
лать все для сокращения своего экоследа (70 %). 
По этому вопросу наблюдается разделение по 
полу – девушки более склонны к изменению своих 
привычек. В качестве основного препятствия не 
только для сдачи, но и сортировки мусора сту-
денты отмечают отсутствие пунктов сбора втор-
сырья и/или отсутствие информации о них. В ис-
следовании, проведенном среди студентов в Ру-
мынии [3], наблюдается аналогичная картина. От-
носительно ситуации с вывозом мусора в Дубне 
четкой картины не сложилось, поскольку студен-
ческая молодежь затруднилась в ее оценке. Хотя 
студенты университета склонны брать ответ-
ственность за экологическую ситуацию в своем 
городе на себя (30,7 %), тогда как по данным ис-
следования ВЦИОМ, проведенного на общерос-
сийской выборке, лишь 21 % опрошенных осо-
знают свой вклад в экологию города. Результаты 
сравнительного анализа ответов респондентов 
обответственности за состояние экологии в насе-
ленном пункте, полученных в исследовании на 
общероссийской выборке ВЦИОМ и исследова-
ния, проведенного в государственном универси-
тете «Дубна» представлены в таблице 1. 

Блок экопросвещения нашел больший отклик в 
студенческой среде (15,7 %), чем у взрослого 
населения, согласно данным ВЦИОМ (3 %) [11].  

Социологическое исследование, проведенное на 
площадке государственного университета 
«Дубна», позволяет предложить не только руко-
водству вуза, а, поскольку студенты плотно инте-
грированы в жизнь города, то и администрации 
наукограда Дубна следующие рекомендации: 

1. В области информационной политики. Для 
того чтобы найти информацию на сайте админи-
страции о пунктах сбора вторсырья в Дубне, 
нужно пройти 3 уровня заглубления сайта. Посе-
тители сайта, не знающие о сортировке мусора, 
не могут случайно узнать о пунктах сбора. Сейчас 
на сайте указано, что в городе есть синие сетча-
тые баки, в которые необходимо складывать 
вторсырье, идущее на переработку, но узнать эти 
баки можно только по наклейке на них. Таким об-
разом, представляется необходимым разместить 
на главной странице сайта информацию о пунк-
тах сбора, об особенностях сбора вторсырья и 
сделать более наглядной информацию о предна-
значении синих баков. 
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2. В области экопросвещения. На сайте админи-
страции города указано, что обучение основам 
экологии предусмотрено на всех уровнях образо-
вания, начиная с детских садов и школ, заканчи-
вая университетом на всех направленияхподго-
товки. Опрос студентов показал, что большинство 
из них не информировано о пунктах сбора втор-
сырья (71,7 %) и о мероприятиях экологической 
направленности (60,8 %), но при этом 82,9 % осо-
знают свою ответственность и готовы сортиро-
вать мусор. Таким образом, нужно обратить вни-
мание на необходимость корректировок образо-
вательных программ в области экопросвещения.  

 

3. В части пунктов сбора вторсырья. По инфор-
мации на сайте администрации города Дубна, 
можно сказать, что в городе отсутствует пункт 
сбора вторсырья для физических лиц, где прини-
мали бы большинство видов пластика, алюми-
ний. Нет информация о том, как подготовить втор-
сырье к сдаче. Во многих городах существуют та-
кие пункты сбора, где можно быть уверенным в 
том, что то, что сдано действительно пойдет на 
переработку, а не на мусорный полигон. Веро-
ятно, подобный пункт сбора был бы востребо-
ван,так как согласно полученным данным, в сту-
денческой среде наблюдается высокая степень 
ответственности за экологию в своем городе 
(30,7 %) и высокий уровень готовности сдавать 
вторсырье (82,9 %). 

Таблица 1 

Ответственность за состояние экологии в населенном пункте 
 

 
ВЦИОМ 2019 г. 

государственный университет 
«Дубна» 2021 г. 

Местная власть (города, района) 30 % 29,7 % 

Региональная власть (губернатор,  
глава администрации и региона) 23 % 5,7 % 

Сами люди 21 % 30,7 % 

Специальные правительственные службы  
(Минприроды, экологическая полиция, МЧС и др.) 8 % 7,1 % 

Федеральная власть, Правительство в целом 7 % 11,3 % 

Общественные организации,  
в том числе экологические 3 % 3,3 % 

Предприятия 3 % 1,4 % 

Затрудняюсь ответить 5 % 10,8 % 

 
Проблему экологии уже невозможно игнориро-
вать. Студенческая молодежь всегда выступает 
одной из ведущих групп на рынке потребления то-
варов и услуг и от ее выбора будет зависеть бу-
дущее экологии не только в нашей стране, но и в 
мире. Стратегии потребления – важные маркеры, 
характеризующие общество. Вес в них 

экологического фактора выступает как показа-
тель готовности людей к экологизации своих при-
вычек. Кроме того, нельзя не дооценивать роль 
экопросвещения, являющегося одним из важных 
направлений работы с молодежью, начиная с 
детского сада, закрепляясь в школе и вузе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются генезис и ха-

рактерные черты специфической социальной 

группы современного общества – научно-техниче-

ской интеллигенции, выявляются критерии выделе-

ния научно-технической интеллигенции в социуме 

как социокультурного образования, раскрывается 

роль научно-технической интеллигенции в форми-

ровании и развитии информационно-технологиче-

ского общества, анализируются особенности и про-

блемы ее самоопределения и воспроизводства в со-

временном российском обществе. 
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Annotation. The article examines the genesis and char-

acteristic features of a specific social group of modern 

society – the scientific and technical intelligentsia, iden-

tifies the criteria for distinguishing the scientific and 

technical intelligentsia in society as a socio-cultural ed-

ucation, reveals the role of the scientific and technical 

intelligentsia in the formation and development of in-

formation and technological society, analyzes its fea-

tures and problems self-determination and reproduc-

tion in modern Russian society. 
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режде чем рассуждать об относительно 

своеобразном слое современного общества – 

научно-технической интеллигенции, целесооб-
разно оттолкнуться от интересной мысли амери-

канского социолога П.Л. Бергера. Он считал, что 

любая организация общества предполагает нали-

чие совокупности отличающихся друг от друга со-

циальных ролей. Кроме того, в любом обществе 

формируется социальный статус личности, 
группы, коллектива. Полученный статус – это ста-

тус, приобретенный в обществе, благодаря соб-

ственным усилиям и заслугам, которые признало 

и оценило как региональное, так и мировое сооб-

щество [4]. 

Генезис научно-технической интеллигенции обу-
словлен объективным процессом развития науки, 

техники и промышленного производства. Эти про-

цессы достаточно полно исследованы филосо-

фами, социологами, занимающимися пробле-

мами научно-технического прогресса. Особая 

роль в этом плане принадлежит Д. Беллу. В своей 
книге «Грядущее индустриальное общество» он 

рассматривает развитие цивилизации как стре-

мительное появление таких наукоемких отраслей 

как химическая промышленность, вычислитель-

ная техника, электроника, оптика. Одно из цен-

тральных мест в этих производствах будут зани-
мать высокообразованные профессионалы [3]. 

Возникновение в сфере науки и техники собствен-
ного, специфического, высокоразвитого произ-
водства, постоянное возрастание доли матери-
альных, финансовых и людских затрат для уско-
рения научно-технического прогресса объективно 
вызвали выделение в обществе особой группы 
специалистов, повышение статуса и авторитета 
труда изобретателей, конструкторов, инженеров, 
технологов и мастеров. 

Немаловажное значение приобретает и развитие 
мировых связей в области науки и техники, пере-
несение центра тяжести в международных отно-
шениях на важнейшие направления научно-тех-
нического сотрудничества (освоение космоса, 
мирное использование атомной энергии, иссле-
дования в области медицины, создание новей-
ших технологий и др.). 

Научно-техническая интеллигенция – это относи-
тельно самостоятельный слой общества, про-
фессионально занимающийся в основном ум-
ственным и сложным технологическим трудом и 
имеющим, как правило, высшее техническое об-
разование (вузовское + аспирантура, докторан-
тура). На базе накопленных знаний она способна 
выдвигать научно-технические идеи, генериро-
вать научно-техническое знание и воплощать их 
в технике и новейших технологиях. 

Этот слой как особый субъект научно-техниче-
ского творчества особенно быстро увеличивался 
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количественно и качественно, начиная с 30-х го-
дов ХХ века. За прошедший с этого времени пе-
риод численность научно-технической интелли-
генции выросла в 40 раз. В общей структуре насе-
ления нашей страны количество научно-техниче-
ской интеллигенции составляет примерно 1,07 %. 

В настоящее время в современном промышлен-
ном производстве (электроника, вычислительная 
техника, оптика, космонавтика, химическая про-
мышленность, оборонно-промышленный ком-
плекс, приборостроение) в развитых странах за-
нято 50–60 % научно-технических работников, из 
них 23–28 % – это ученые-исследователи, кон-
структоры, испытатели, эксперты, а 18–25 % – это 
инженеры, обслуживающие производство. В ме-
нее сложных производственных процессах доля 
научно-технических работников составляет 12–
16 % (2). 

На основе социально-профессионального под-
хода условно выделяют два типа профессий 
научно-технических работников. Первый тип про-
фессии – инженер-ученый (например, С.П. Коро-
лев), который использует новейшие достижения 
технических и естественных наук для создания 
передовых образцов техники и разработки нетра-
диционных технологий. Второй тип профессии – 
ученый-инженер (например, И.В. Курчатов, П.Л. Ка-
пица), который обеспечивает развитие фундамен-
тальной и прикладной науки на основе использо-
вания современных технических средств.  

Научно-техническая интеллигенция обладает как 
общими качествами (интеллигенция), которые до-
статочно широко рассмотрены философами, со-
циологами (эти признаки часто называют «родо-
выми»: образованность, профессионализм, кру-
гозор, высокая культура, духовность, воспитан-
ность, порядочность, толерантность, способность 
к критически-рефлексивному восприятию окружа-
ющего мира), так и специфическими чертами. 
Среди них выделяют следующие:  

1. Специальное, как правило, высшее образова-
ние, в структуре которого преобладают фунда-
ментальные, технические и специальные дисци-
плины (например, ядерная физика для инжене-
ров-ядерщиков). 

2. Организация творческого труда по законам 
«свободного времени». По приказу, по принужде-
нию ученый вряд ли что-то значимое создаст. 
Здесь важное место занимает интерес, увлечен-
ность наукой. Хотя, как известно, И.В. Сталин 
фактически заключил под стражу ряд наших уче-
ных, которые в этих условиях создавали ракетно-
ядерный щит страны. 

3. Особая социально-профессиональная диф-
ференциация научно-технических работников:  

– по характеру труда; 

– по сферам деятельности (отраслям науки);  

– по структурной организации (НИИ, НТО, кон-
структорские бюро, лаборатории, технопарки, ис-
пытательные полигоны, специальные кафедры в 
вузах). 

4. Высокая социальная ответственность за внед-
ряемые изобретения, технологии, конструктор-
ские решения. Здесь действует принцип «не 
навреди», почти как в медицине. Хотя там, как из-
вестно, имеет место эксперимент индивидуаль-
ный, а в технике и технологии, как правило, мас-
совый. Что стоило человечеству открытие спон-
танного деления тяжелых ядер урана? С одной 
стороны – строительство атомных электростан-
ций, с другой – создание ядерного оружия, кото-
рое может привести к гибели всего живого на 
земле. 

5. Относительно «агрессивное» господство соб-
ственного технического разума: убежденность в 
собственной позиции, элементы всезнайства, 
технологическое упрямство, самоуверенность. 
Особенно хорошо это можно проиллюстрировать 
на концепции создания «искусственного интел-
лекта». Ведь, «пионеры модерна» утверждали, 
что естественный человеческий разум вскоре бу-
дет заменен искусственным и наступит эра эво-
люционного снятия человеческого интеллекта. 
По этому поводу гениально высказался Н.А. Бер-
дяев, хотя тогда еще не шла речь об «искусствен-
ном интеллекте» Он считал, что приход индустри-
ального общества может быть предпосылкой ис-
требления духовности. Еще более резко по этому 
поводу сказал А. Эйнштейн: «Когда технологии 
заменят живое общение, мы получим поколение 
идиотов». 

6. Формирование идеи технократии, в основе ко-

торой лежит представление о технической циви-

лизации как автономном, саморазвивающемся, 

прогрессивном обществе. Т. Веблен назвал этот 
процесс как «создание совета технических специ-

алистов». П. Бернштейн, Й. Шумпетер как «рево-

люция менеджеров». Д. Гелбрейт как «создание 

техноструктур, не имеющих никакой политиче-

ской ориентации». Несколько позже он выделяет 
в этих структурах и роль гуманитарных ученых, 
которые обладают большей независимостью и 

широтой мышления. 

7. Безусловно, цвет, элиту научно-технической 

интеллигенции составляют ее представители, 

имеющие ученые степени и звания. Статистика 

здесь примерно такова. В общем составе ученых 
высшей квалификации 46 % составляют доктора 

и кандидаты технических наук, 10 % – ученые в 

области физико-математических наук, 4,7 % – 

представители химической отрасли, 4,0 % – уче-

ные в сфере биологии, 5,2 % – в области меди-

цинских и фармацевтических наук, особенно ак-
тивно развиваются сегодня биомедицинские тех-
нологии [7]. 

Особенности научно-технической интеллигенции 

в определенной мере характеризуются и теми 

функциями, которые она выполняет. К ним отно-

сятся:  

– планирование важнейших, перспективных 
научно-технических направлений; статистиче-

ский учет научно-технического потенциала 

страны;  
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– сбор, обработка и распространение научно-тех-
нической информации; организация внедрения 
научно-технических достижений в производство;  

– работы по стандартизации и унификации совре-
менной техники; лицензирование научно-техни-
ческих достижений;  

– выработка предложений по финансированию 
научно-технических разработок; организации 
научно-технического сотрудничества внутри 
страны и вне ее. 

Как показывает практика, сегодня приток моло-
дежи в ряды научно-технической интеллигенции 
не очень стремителен. Причин тут несколько: 

– пока не очень высок престиж инженерного 
труда. Все еще пользуются популярностью спе-
циальности юристов, экономистов, менеджеров, 
логистов, и даже выпускники технических вузов 
не редко выбирают работу в подобных структу-
рах; 

– сравнительно низкая оплата труда инженерно-
технических работников как их зарплата, так и 
вознаграждения за крупные разработки, изобре-
тения. Руководители НИИ, предприятий в де-
сятки, а то в сотни раз имеют большее матери-
альное стимулирование. Вот небольшой пример. 
В июне 1998 года принят указ Президента РФ «О 
государственной политике по вовлечению в хо-
зяйственный оборот результатов научно-техниче-
ской деятельности и объектов интеллектуального 
труда». В этом документе определен и список лиц 
по материальному стимулированию за новейшие 
разработки. В него включены: руководство НИИ, 
КБ, разработчики технической документации, из-
готовители опытных образцов, экономисты, рас-
считавшие экономический эффект от внедрения 
изобретения, лица патентно-правовой защиты, 
распространители рекламы, авторы изобретений. 
Как видно, главному действующему лицу, послед-
нему в списке, если и перепадают, то небольшие 
крохи. По опросам социологов сегодня около                           
5,0 миллионов человек с высшим образованием 
не удовлетворены своим заработком;  

– недостаточное финансирование научно-техни-
ческой деятельности. В нашей стране в законе о 
бюджете на «фундаментальные исследования и 
содействие научно-техническому прогрессу» вы-
деляется около 4 процентов от расходной части 
бюджета. В развитых странах мира на эти цели 
выделяется 10–12 %. 

– разрушение существовавшей многие десятиле-
тия лучшей в мире системы высшего техниче-
ского образования. Выпускники вузов получают 
диплом бакалавра и немногие магистра. Никому 
не понятно, куда исчезла номенклатура специа-
листа; 

– слабая оснащенность НИИ, вузов, лабораторий 
новейшей исследовательской техникой. Ведь, в 
подготовке инженеров на одно из первых мест 
выдвигается технических эксперимент. По этой 
причине, как показывает практика, не велика доля 
и аспирантов, которые могут успешно подгото-
вить кандидатские диссертации. В большинстве 

технических вузов лишь 25-26% аспирантов за-
вершают обучение в аспирантуре защитой дис-
сертации; 

– не высокая востребованность специалистов с 
высшим техническим образованием современ-

ным производством в силу его кризисного состоя-

ния. У нас нет достоверной статистики о том, 

сколько заводов, фабрик, производств было по-
строено за последние 10 лет. Средства массовой 

информации много шумели по поводу ввода в 

строй завода по сжижению природного газа на Во-

стоке. А стоило ли? Ведь построили не завод по 

производству конкурентно способных товаров, а 

установку по выкачиванию естественных энерго-
носителей за рубеж. 

Исследования показывают, что существует ряд 

объективных причин, которые, так или иначе, пре-

пятствуют как темпам научно-технического про-

гресса, так и формированию слоя научно-техни-

ческой интеллигенции. Среди них можно выде-
лить несколько противоречивых тенденций. 

8. Противоречие между революционностью 

науки («возмутитель спокойствия») и относитель-

ным консерватизмом производства. Не требует 
доказательства то, что любая перестройка произ-
водства, особенно технологического цикла, все-
гда связана с определенными экономическими 

издержками, а это в известной мере тормозит 
внедрение новейших достижений. 

9. Противоречие между позицией ученого, инже-

нера, изобретателя и позицией руководителя 

производства. Последний не всегда уверен в по-
ложительном успехе от внедрения нового в про-

изводство и зачастую притормаживает этот про-

цесс, так как опирается только на результаты ла-

бораторных испытаний. А как это воспримет мас-
совое производство? Сказать сложно. 

10. Противоречие между высокими темпами ро-
ста научно-технической информации и возможно-

стью человека в ее освоении. Сегодня в мире из-
дается около 100 тысяч научно-технических жур-

налов, Только в нашем перечне ВАК их 166. В 

этих журналах ежегодно публикуется более четы-

рех миллионов статей, за год регистрируется бо-
лее 400 тысяч патентов, пишется около 220 тысяч 
диссертаций, отчетов, технических обзоров. 

Чтобы ознакомиться бегло в самой узкой техни-

ческой области со всем напечатанным, ученому 
потребуется более 20 лет. 

11. Существенной проблемой для страны явля-

ется утечка научно-технических идей и научно-
технических кадров за рубеж. Сегодня – это науч-

ный и промышленный шпионаж, воровство изоб-

ретений, переманивание лучших специалистов. 

Десятки тысяч наших высококвалифицированных 
специалистов развивают экономику Соединен-

ных Штатов Америки, Германии, Франции, Швей-
царии, Австрии, Австралии, Южной Кореи, Япо-

нии, Китая. Опрос студентов технических вузов 

показывает, что около 25–30 процентов готовы 

уехать работать в другую страну. 
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Сегодня государством перед структурными орга-

низациями научно-технической интеллигенции 

поставлено ряд стратегических задач. Среди них 
особое место занимают:  

– создание современных конкурентно-способных 
производств;  

– поиск и разработка новых альтернативных 
углю, нефти и газу источников энергии (геоцен-

трических, гелиоцентрических, приливно-отлив-

ных, ветряных, термоядерных, использование во-

дорода в качестве экологически чистого энерго-

носителя));  

– создание искусственных материалов; активиза-
ция работ по обеспечению обороноспособности 

страны; широкое использование космических экс-
периментов по выращиванию монокристаллов. 

Практика показывает, что в космосе можно 

создать около 400 новых сплавов с особыми фи-

зическими свойствами [9]. 

Важнейшим направлением развития научно-тех-
нического потенциала страны должно стать выяв-
ление и поддержка технологий, которые обеспе-
чат российским предприятиям конкурентные пре-
имущества на мировом рынке, стимулирование 
производств, внедряющих отечественные 
научно-технические разработки путем предостав-
ления льгот по налогообложению, развитие тер-
риторий с высокой концентрацией научно-техни-
ческого потенциала (технополисы, наукограды, 
технопарки), стимулирование процессов по пере-
даче технологий из военного в гражданское про-
изводствo [9]. 

Все эти процессы значительно повышают про-
фессиональную роль научно-технической интел-
лигенции и определяют ее место в социальной 
структуре современного общества. 
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ANALYSIS OF THE PROBLEMS  

OF MUNICIPAL-PRIVATE PARTNERSHIP 
DEVELOPMENT IN RUSSIA 
 

                                                                      

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются меха-

низмы взаимодействия государства и бизнеса в рам-

ках реализации муниципально-частного партнер-

ства и производится анализ проблем и перспектив 

взаимодействия бизнес-структур с органами мест-

ного самоуправления. Это особенно актуально по 

причине того, что на сегодняшний день перед госу-

дарством стоит большое число задач, особенно в 

рамках реализации социальной политики, большин-

ство которых государство не решает по различным 

причинам. Муниципально-частное партнерство мо-

жет стать эффективным механизмом быстрого и ка-

чественного разрешения вопросов местного значе-

ния за счет привлечения капиталов коммерческих 

предприятий в слиянии с местными бюджетами, ко-

торые часто бывают недостаточными для эффектив-

ного решения инфраструктурных, социальных и 

иных проблем. 
 

   

Annotation. This article examines the mechanisms of 

interaction between the state and business in 

the framework of the implementation of municipal-pri-

vate partnership and analyzes the problems and pro-

spects of interaction between business structures and 

local governments. This is especially important because 

today the state faces a large number of tasks, especially 

in the implementation of social policy, most of which 

the state does not solve for various reasons. Municipal-

private partnership can become an effective mecha-

nism for quick and high-quality resolution of local issues 

by attracting the capital of commercial enterprises in 

conjunction with local budgets, which are often insuffi-

cient to effectively solve infrastructure, social and other 

problems. 
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нститут публично-частного партнерства на 
данном этапе развития РФ реализуется при 

решении множества вопросов местного значения, 
часто, в отраслях благоустройства, инфраструк-
туры, строительства сооружений и автомобиль-
ных дорог, транспорта, водо-, тепло- и электро-
снабжения, туризма, культуры и т.п. Такой род 
взаимодействия, по мнению Е.Н. Кабановой, поз-
воляет увеличить уровень объемов внебюджет-
ных средств, направляемых на развитие объек-
тов публичной инфраструктуры, а также баланси-
рует интересы органов власти и коммерческих 
субъектов, сохраняя при этом функциональное 
назначение объектов инфраструктуры [1]. При 
этом также сохраняется контроль со стороны пуб-
личных субъектов за использованием объектов 
инфраструктуры частными партнерами. 

Закон, регулирующий отношения в данном инсти-
туте был принят лишь в 2015 году, и получил 
название «О государственно-частном партнер-
стве в Российской Федерации и внесении измене-
ния в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 13.07.2015 № 224-ФЗ. 

Данный закон определил муниципально-частное 
партнерство как юридически оформленное на 
определенный срок и основанное на объедине-
нии ресурсов, распределении рисков сотрудниче-
ство публичного партнера, с одной стороны, и 
частного партнера, с другой стороны, которое 
осуществляется на основании соглашения о гос-
ударственно-частном партнерстве, соглашениях 
о муниципально-частном партнерстве, заключен-
ных в целях привлечения в экономику частных ин-
вестиций, обеспечения органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления 
доступности товаров, работ и услуг и повышения 
их качества [2]. 

В Зеленой книге Европейского Союза «Государ-
ственно-частное партнерство и законодательство 
сообщества по государственным контрактам и 
концессиям», опубликованной в 2004 г., гово-
рится: «Муниципально- партнерство – формы ко-
операции между местными властями и бизнесом, 
которые служат цели обеспечения финансирова-
ния, строительства, модернизации, управления, 
эксплуатации инфраструктуры или оказания 
услуг» [3]. 

Также, в документах Всемирного банка можно 
встретить определение «municipal public-private 
partnership (PPP)». Переводится оно так: это пуб-
лично-частное партнерство, где правительствен-
ным субъектом выступают местные органы вла-
сти, а предметом – муниципальные активы или 
услуги. 

Основной целью муниципального частного парт-
нерства является разрешение вопросов местного 
значения путем привлечения капитала из коммер-
ческого сектора экономики. 

По сути, муниципально-частное партнерство ( да-
лее, МП) является дополнительным инструмен-
том, отчасти совершенствующим уже устоявши-
еся формы публично-частного партнерства. Про-
екты, реализуемые через МЧП, могли бы быть ре-
ализованы и через соглашения о коммерческой 
концессии. Однако муниципально-частное парт-
нерство следует рассматривать не только как со-
глашение о реализации договоров типа подряда. 
Это нечто большее, так как МЧП открывает воз-
можности для поддержки малого и среднего биз-
неса и улучшения взаимодействия власти и биз-
неса посредством создания совместных проект-
ных команд, консультативных центров и в иных 
формах. 

Институт публично-частного партнерства, и, в 
частности, муниципально-частного партнерства 
неразрывно связан с деятельностью публичных 
субъектов, а именно – органов местного само-
управления, деятельность которых подлежит от-
носительно строгой законодательной регламен-
тации. В связи с этим чрезвычайно важно охарак-
теризовать особенности нормативно-правового 
регулирования муниципально-частного партнер-
ства. 

В целом, довольно длительное отсутствие феде-
рального закона, посвященного ГЧП и МЧП, мо-
жет объясняться уже устоявшимся набором форм 
публично-частного партнерства, таких как концес-
сия, аренда и иные формы. Но такой закон был 
необходим, и его принятие можно назвать запоз-
далым, особенно учитывая, что законодатель-
ство о МЧП начало появляться на местном и ре-
гиональном уровне значительно раньше. Приня-
тие этого нормативного акта закрепило понятие 
«государственно- и муниципально-частное парт-
нерство» и позволило сократить разночтения и 
пробелы в региональных и местных законах, под-
ведя такую форму взаимодействия власти и биз-
неса под единую сущность. 

Многие муниципалитеты разрабатывали норма-
тивно-правовые акты, которые регулировали от-
ношения между публичным и частным партне-
ром, а также различные методики и критерии 
оценки эффективности использования местных 
бюджетов. Однако из-за принятия нормативно-
правового акта на федеральном уровне, они 
должны были соответствовать федеральному за-
кону, в силу чего, многие из них утрачивали свою 
силу. Необходимо отметить, что не все акты, не 
соответствовавшие федеральному законода-
тельству, были признаны недействительными, 
что порождает некую «рассогласованность». В 
коллизию вступают те муниципальные акты, в ко-
торых отношения МЧП регулировались Граждан-
ским, Градостроительным, Земельным и иными 
кодексами, либо же ФЗ «О концессионных согла-
шениях». Это противоречит ФЗ об МЧП, так как 
концессия не является соглашением о 

И 
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муниципально-частном партнерстве. Законода-
тель отвел местным органом власти 10 лет на 
приведение своих актов в соответствие с ФЗ                          
№ 224, а с наступлением 2025 года, такие акты 
будут действительны лишь в той части, которая 
не будет противоречить федеральному законода-
тельству. 

Прежде чем перейти к анализу проблем примене-
ния муниципально- частного партнерства в Рос-
сии, стоит выделить некоторые положительные и 
отрицательные аспекты такой модели взаимо-
действия между местными властями и бизнесом. 

К положительным аспектам, по нашему мнению, 
относятся: 

● Повышенное финансовое и ресурсное обеспе-
чение проектов за счет слияния активов. 

● Проекты МЧП реализуются чаще. 

● Государственные затраты сокращаются и рас-
тет качество товаров, работ, услуг. 

● Растет качество и срок реализации проектов. 

● Эффективнее используются государственные 
ресурсы. 

● Проекты МЧП реализуются последовательно. 

● Государственным активам придается коммер-
ческая ценность. 

Этот «джентельменский набор», несомненно, от-
ражает удобство и необходимость в институте 
муниципально-частного партнерства, однако, 
есть и отрицательные аспекты, такие как: 

● Возможные противоречия между финансовой 
составляющей проекта и социальной значимо-
стью. 

● Проблема изначального завышения стоимости 
проекта. 

● Медлительность процедуры муниципально-
частного партнерства. 

Несмотря на наличие недостатков такой модели, 
публично-частное партнерство с течением вре-
мени вносит внушительный вклад в социально- 
экономическое развитие России, а также, в поли-
тическое, выстраивая механизм конструктивного 
диалога с бизнес-сообществом по реализации 
функций друг друга. И для поддержания развития 
института публично-частного партнерства необ-
ходимо пристально изучать те барьеры, которые 
препятствуют его прогрессу в сегодняшних усло-
виях. Также, нельзя забывать о возможностях, ре-
шая проблемы, необходимо не погрязать в них, 
забывая перспективах, но и делать шаги по пре-
творению этих возможностей в жизнь. 

Современная реализация публично-частного 
партнерства в России характеризуется несовер-
шенством, несмотря на большие шаги в его раз-
витии. Принятие рамочного федерального закона 

не исключило слабые места правовом регулиро-
вании отношений между ГЧП и МЧП.  

Проведя анализ нормативно-правовой базы 
МЧП, можно отметить следующие пробелы и про-
блемы: 

1. В законодательстве отсутствуют какие-либо 
нормы, которые регулировали бы процесс право-
преемства обязательств органов власти муници-
пальных образований, в случае потери им право-
субъектности. Данная проблема несет в себе дис-
криминационный характер и нарушает принцип 
равенства сторон соглашения о муниципально-
частном партнерстве. В случае реорганизации 
субъекта предпринимательской деятельности по-
средством слияния и поглощения или ликвидации 
существует процедура правопреемства обяза-
тельств ликвидируемого лица, либо же погаше-
ния обязательств за счет имущества и капитала, 
в зависимости от организационно-правовой 
формы. Касательно МЧП, вновь созданное юри-
дическое лицо принимает обязательства по реа-
лизации проекта на себя. В случае ликвидации 
муниципального образования, частный партнер 
остается незащищенным. Внесение в Федераль-
ный Закон № 224 поправок, устраняющих такой 
пробел, позволит исключить имущественные по-
следствия прекращения правосубъектности му-
ниципальных образований и определить право-
опреемника и исполнителя тех обязательств, ко-
торые муниципальное образование должно было 
исполнить согласно договору об МЧП [1]. 

2. Серьезным барьером на пути развития МЧП 
является наличие положений, касающихся пере-
дачи отдельных объектов в определенных отрас-
лях – водоснабжения, теплоснабжения, только по 
концессионным соглашениям [1]. Сегодня, зача-
стую, у местных органов власти нет зарегистри-
рованного права собственности на такие объ-
екты, а значит, концессия исключается. Измене-
ние норм отраслевого законодательства могло 
бы исправить такой недочет. Это позволит рас-
ширить применение соглашений о муниципально-
частном партнерстве на уровне муниципалитетов 
и количество проектов МЧП. 

3. Высокий уровень бюрократизма и громозд-
кость процедуры заключения соглашения о муни-
ципально-частном партнерстве. По этой причине 
большинство муниципальных образований за-
действуют форму концессии, так как процедура 
согласования проекта муниципально-частного 
партнерства с органом государственной власти 
субъекта РФ занимает не менее полугода. Реше-
нием такой проблемы может быть дифференци-
рование процедур по масштабам проекта и уров-
нем власти по иерархии уровней власти в сторону 
упрощения процедуры согласования и заключе-
ния соглашения о публично-частном партнер-
стве. Это может положительно сказаться на дина-
мике заключения соглашений и расширении вза-
имодействия власти и бизнеса в решении соци-
ально-значимых проблем и развитии инфраструк-
туры. 

4. Еще одним барьером можно назвать запрет 
на передачу муниципальных предприятий, 
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имеющих непогашенные обязательства в каче-
стве объектов муниципально-частного партнер-
ства частным партнерам. Долги по обязатель-
ствам МУПов должны быть погашены самими му-
ниципалитетами, однако, на практике бюджет на 
это может быть недостаточны для покрытия таких 
издержек. Если исключить данный запрет из зако-
нодательства и передавать муниципальные 
предприятия коммерческим субъектам с долгами, 
то уже частный партнер может выполнить обяза-
тельства путем применения различных источни-
ков погашения долгов, к примеру, путем увеличе-
ния цены. 

5. К проблемам законодательства также отно-
сится, названная раннее, дискриминация по ча-
сти заключения соглашений ГЧП в отношении                            
IT-объектов и невозможность заключения тако-
вых муниципальными образованиями посред-
ством соглашений о муниципально-частном парт-
нерстве. Решение данной проблемы просматри-
вается посредством наделения местных властей 
такими же правами, как и государственных. Это 
позволит расширить практику применения согла-
шений об МЧП и эффективнее развивать IT-ин-
фраструктуру в муниципальных образованиях. 

6. Последней выделенной нами проблемой бу-
дет отсутствие квалифицированных частных 
партнеров, которые владеют МЧП инструмента-
рием и охотно вкладывают средства в инфра-
структурные проекты. В рамках решения этой 
проблемы рекомендуется сформировать систему 
подготовки кадров, в которых нуждается институт 
МЧП, а также, создать образовательные 

программы и информационные центры, которые 
могли бы выстроить эффективную коммуникацию 
с коммерческим сектором и повысить привлека-
тельность инвестирования в инфраструктуру. 

Государство видит в публично-частном партнер-
стве эффективный механизм взаимодействия ор-
ганов власти и бизнеса в развитии муниципаль-
ных образований. Для поддержки института муни-
ципально-частного партнерства был создан ин-
формационный портал поддержки инфраструк-
турных проектов РОСИНФРА. Эта платформа ве-
дет учет всех проектов ГЧП и МЧП, классифици-
рует их и информирует потенциальных инвесто-
ров о возможных проектах.  

Перспективной мерой является формирование 
лучших практик от АНО «Центр государственно-
частного партнерства». Это агентство выстраи-
вает эффективное взаимодействие с негосудар-
ственным сектором в части практического приме-
нения механизма публично-частного партнер-
ства. И на основе этого, с 2018 года они форми-
руют лучшие практики ГЧП и МЧП в качестве ре-
комендаций. 

Таким образом, можно отметить, что институт 
публично-частного партнерства в России далек 
от совершенства, однако, он является молодым и 
довольно перспективным, набирая обороты. Про-
блемы и барьеры, препятствующие развитию му-
ниципально-частного партнерства, решаемы; и 
это обстоятельство создает впечатление, что 
этот институт ждет хорошее будущее. 
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Аннотация. Изучение историко-теоретических ос-

нов возникновения и развития инклюзивного обра-

зования в России имеет большую актуальность, обу-

словленную необходимостью совершенствования 

сложившейся системы образования, разработки ме-

тодов и форм обучения, распространения знаний 

среди обучающихся. Цель данной работы – рас-

крыть историко-теоретические основы развития ин-

клюзивного образования в России, сформулировать 

предпосылки возникновения и развития новой об-

разовательной системы, охарактеризовать совре-

менную инклюзивную ситуацию в Российской Феде-

рации. 
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velop methods and forms of education, and dissemi-

nate knowledge among students. The purpose of this 

work is to reveal the historical and theoretical founda-
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scribe the modern inclusive situation in the Russian Fed-

eration. 
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опрос, связанный с совместным обучением 
детей с особыми образовательными потреб-

ностями и детей без проблем со здоровьем, в по-
следние годы приобретает все большее внима-
ние и получил название инклюзивного образова-
ния. Оно признано мировым сообществом наибо-
лее гуманным и эффективным, поскольку предо-
ставляет право на образование каждому незави-
симо от соответствия или несоответствия крите-
риям школьной системы; кроме того, способ-
ствует расширению личностных возможностей 
всех детей; способствует развитию таких качеств, 
как гуманность, толерантность, готовность по-
мочь [2]. 

Инклюзивное образование – это такая организа-
ция процесса обучения, когда все дети, незави-
симо от их физических, психических, интеллекту-
альных, культурно-этнических, языковых и иных 
особенностей включены в общую систему обра-
зования и обучение в той же локальной окрестно-
сти общеобразовательных школ с их здоровыми 

сверстниками; в данных условиях образователь-
ная организация обязана учитывать особые обра-
зовательные потребности своих учеников и ока-
зывать необходимую поддержку [3]. 

Целью инклюзивного образования является 
устранение социальной изоляции, которая явля-
ется следствием негативного, недоброжелатель-
ного отношения и отсутствия должной реакции на 
различия по признаку расы, экономического поло-
жения, социального происхождения, этнического 
происхождения, языка, религии, индивидуальных 
способностей. Процесс образования во многих 
странах осуществляется как в контексте фор-
мального, так и неформального образования, как 
в семьях, так и в более широких общинах. Следо-
вательно, инклюзивное образование не должно 
рассматриваться как второстепенный вопрос; оно 
должно играть решающую роль в обеспечении ка-
чественного образования для всех учащихся, 
быть направлено на достижение социального ра-
венства. 

В 
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В России инклюзивное образование – это новая 
система, где учащиеся и учителя работают над 
общей целью – доступным и качественным обра-
зованием для всех детей без исключения. В Фе-
деральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации понятие «инклюзивное образование» 
трактуется как «обеспечение равного доступа к 
образованию для всех обучающихся с учетом 
многообразия их особых образовательных по-
требностей и индивидуальных возможностей»; 
понятие «обучающийся с проблемами здоровья» 
подразумевает «человека, имеющего физиче-
ское и (или) психологическое развитие», а «про-
блемы», как «подтвержденные психолого-ме-
дико-педагогической комиссией и препятствую-
щие образованию без создания конкретных усло-
вий». 

Внедрение инклюзивного образования стало од-
ним из приоритетов государственной социальной 
политики России, его целью является создание 
таких условий для полноценного образования и 
воспитания детей-инвалидов, которые должны 
быть адекватны их состоянию и здоровью. Дан-
ная цель является приоритетной в образователь-
ной политике в настоящее время. 

Распространение инклюзивного процесса в 
нашей стране – включение детей с проблемами 
психического и/или физического здоровья в обра-
зовательные учреждения совместно со сверстни-
ками – не только отвечает требованиям времени, 
но и реализует права детей на образование в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. Все дети, несмотря на их физические, 
интеллектуальные, этнические, социальные и 
другие особенности, должны быть включены в си-
стему общего образования, должны воспиты-
ваться вместе со сверстниками в районе их про-
живания [4]. Инклюзивное образование повышает 
статус детей с особыми образовательными по-
требностями и их семей в обществе, способ-
ствует развитию толерантности, взаимоуваже-
ния, взаимопомощи, поддержки, ответственно-
сти, социального равенства. 

История становления новой системы образова-
ния в Российской Федерации достаточно коротка, 
так как инклюзивное образование стало феноме-
ном последних лет, процесс его развития в нашей 
стране еще не завершен, напротив, он находится 
на начальных этапах формирования, внедрения и 
распространения. Поэтому становится актуаль-
ным следующий вопрос: Что стало основой воз-
никновения и развития инклюзивного образова-
ния в нашей стране, каково его происхождение? 

Теоретическими основами формирования и раз-
вития идей инклюзивного образования в России 
послужили: 

– концепция экзистенциализма, в которой чело-
век выступает как единственная, уникальная и 
свободная личность;  

– теория социокультурного конструктивизма;  

– концепция индивидуализации в обучении в кон-
тексте философско-этических учений Зеньков-
ского (1996), Толстого (1989) и других; 

– педагогические концепции;  

– концепции гуманистической педагогики; куль-
турное понятие личностно-ориентированного об-
разования; концепция адаптивной школы и мно-
гие другие. 

Концептуальные идеи инклюзивного образования 
основаны на недопустимости дискриминации де-
тей с проблемами здоровья и на необходимости 
включения каждого ребенка с проблемами здоро-
вья в образовательное пространство (Конвенция 
о правах ребенка 1989 г.). 

История возникновения инклюзивного образова-
ния восходит к XVII веку, когда в математике по-
явился термин «интеграл». К XX веку термин «ин-
теграция» постепенно проникает в философию, 
психологию, социология, а затем и в педагогику. 
Затем, в педагогике появился термин «социаль-
ная интеграция». В словаре иностранных слов 
«интеграция» [фр. Intégration – лат. integratio за-
вершение, реституция – целое «целое»] озна-
чает: 

1. Объединение двух или более вещей вместе 
так, чтобы они эффективно работали вместе. 

2. Когда люди становятся частью группы или об-
щества и принимаются ими.  

Первоначально, этот термин использовался в 
США для обозначения расовых, этнических мень-
шинств; позже он был применен к детям имми-
грантов, и только в последние десятилетия (с 60-х 
годов ХХ века) термин был включен в речь на ев-
ропейском континенте и применялся в контексте 
проблем, касающихся людей с проблемами здо-
ровья (инвалидов) [6]. 

Россия в этот период отстала от исследований. 
Когда весь мир обсуждал интегрированное обра-
зование детей с проблемами здоровья (60-е годы 
ХХ века), российские педагоги практиковали изо-
лированное обучение детей с особыми образова-
тельными потребностями, то есть, применялась 
медицинская модель их обучения, которая приво-
дила к полной изоляции таких детей. В форме 
эксперимента идея интегрированного образова-
ния стала предметом исследований в НИИ де-
фектологии АПН СССР (70-е годы). 

В 80-е годы ХХ века уже в США появилась новая 
терминология «инклюзии», а для России того вре-
мени стала характерна «модель нормализации», 
интегрирующая людей с проблемами здоровья в 
общественную жизнь [5]. 

Термин «инклюзия» вошел в педагогическую 
практику России только в 90-е годы ХХ века после 
того, как были разработаны новые международ-
ные документы, ставшие руководством к дей-
ствию для ряда развитых стран. Поэтому разра-
ботку и распространение нормативно-правовых 
документов и актов в западном мире следует рас-
сматривать как одну из предпосылок возникнове-
ния инклюзивного образования в России: Декла-
рация прав человека (ООН, 1948) в статье 26 про-
возглашает право каждого на бесплатное обяза-
тельное начальное образование, «доступное 
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всем на основе заслуг»; Декларация прав ре-
бенка (ООН, 1959) где принцип 7 провозглашает: 
«Ребенок имеет право на получение образова-
ния… Ему должно быть дано образование, кото-
рое будет способствовать развитию его общей 
культуры и разрешить ему, на основе равенства 
возможностей, развить его способности, его ин-
дивидуальные решения, и его чувство моральной 
и социальной ответственности и стать полезным 
членом общества».  

В связи с этим: 

– в 1990 году в СССР была подписана Конвенция 
о правах ребенка;  

– в 1992 году появился Закон «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

– в 2008 году Россия подписала Конвенцию о пра-
вах инвалидов.  

Кроме того, в 2008 году были утверждены Реко-
мендации Министерства образования и науки 
Российской Федерации по созданию условий для 
обучения детей с особыми потребностями здоро-
вья в Российской Федерации. В декабре 2010 
года Государственная Дума Российской Федера-
ции приступила к практической работе по измене-
нию российского законодательства в соответ-
ствии с Конвенцией о правах инвалидов. В 2012 
году были внесены изменения в Закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации», связанные с 
инклюзивным образованием детей с проблемами 
здоровья. 

Таким образом, правовое развитие и правовая 
зрелость зарубежных стран не могли не сказаться 
на развитии образовательной и социальной поли-
тики России. Но появление такой законодатель-
ной базы было невозможно без внутренних изме-
нений, происшедших в обществе и государстве, 
без осознания необходимости изменения отно-
шения к инвалидам и людям с особыми образо-
вательными потребностями, признания их права 
на полноценную жизнь. Все это составляет гума-
нистическую предпосылку становления инклю-
зивного образования, как в России, так и в мире. 

Идеи инклюзивного образования в России ак-
тивно поддерживаются в силу следующих соци-
альных причин: в России, как и во всем мире, 
наблюдается увеличение числа детей, рожден-
ных с отклонениями в развитии: нарушением 
слуха и зрения, нарушением психического разви-
тия, нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата, тяжелыми нарушениями речевых навыков 
вследствие анатомо-физиологических особенно-
стей органов артикуляции или поражением голов-
ного мозга. Обучение и воспитание таких детей 
осуществлялось в специализированных (коррек-
ционных) детских садах и школах. Многие роди-
тели детей с проблемами со здоровьем высту-
пают против такого образования, против изоля-
ции детей от общества, активно поддерживают 
инклюзивное образование, потому что в инклю-
зивной школе никто не будет клеймить своего ре-
бенка как инвалида, как человека, отличающе-
гося от других. В образовательной инклюзии все 

дети, независимо от того, инвалиды или нет, 
имеют равные права, и приоритет отдается лич-
ности, их человеческим качествам: доброте, вза-
имопомощи, дружбе, открытости, честности и 
многим другим чертам. Такое желание родителей 
можно объяснить тем, что инклюзивное образо-
вание – это возможность посещать близлежащую 
школу, не разлучаясь надолго с родственниками, 
учиться с друзьями – это возможность общаться 
со сверстниками, участвовать в общих праздни-
ках и мероприятиях, это возможность вести пол-
ноценную жизнь [7]. 

В России первое инклюзивное образовательное 
учреждение появляется в начале 90-х годов                                     
ХХ века. Так, в Москве в 1990 году по инициативе 
Московского центра медицинской педагогики и 
родительской общественной организации появ-
ляется первая школа инклюзивного образования 
«Ковчег». Свое название школа получила от ев-
ропейской общественной организации «Ковчег», 
оказывающей помощь людям с ограниченными 
физическими возможностями. Первоначально, в 
классе было десять учеников, среди которых был 
один ребенок с проблемами развития. Позднее, 
данную школу стали посещать дети с более серь-
езными заболеваниями, такими как аутизм, шизо-
френия, синдром Дауна, детский церебральный 
спастический паралич, расстройство слуха. Це-
лью такой школы является воспитание и социаль-
ная адаптация детей независимо от уровня их 
психофизического развития, воспитание гуманно-
сти и толерантности друг к другу. С 2006 года в 
Санкт-Петербурге началась реализация про-
граммы инклюзивного образования [1]. 

Сейчас в России существует множество образо-
вательных учреждений, работающих по про-
грамме инклюзивного образования. Она вводится 
в качестве эксперимента в образовательных 
учреждениях различного типа в ряде субъектов 
Федерации: Архангельской, Владимирской, Ле-
нинградской, Московской, Нижегородской, Новго-
родской, Самарской, Томской и других областях. 
Реализация проекта инклюзивного образования 
началась в Татарстане, Чувашии, Марий Эл, Уд-
муртия, Башкортостан и других республиках. 

Таким образом, инклюзивное образование полу-
чает все большую поддержку в нашей стране и 
стало приоритетным направлением образова-
тельной политики каждого субъекта Российской 
Федерации, потому что современное общество 
нуждается в такой системе образования, которая 
основана на уважении, толерантности, гуманно-
сти. Она приобрела такой приоритет, потому что 
данная система образования адаптируется к по-
требностям ребенка, а не наоборот. Преимуще-
ства доступны для всех детей, а не только для не-
которых специальных групп; часто используются 
новые подходы к образованию, вариативные 
формы и методы воспитания, дети с особыми по-
требностями могут находиться в группе все время 
или некоторое время, они учатся с поддержкой и 
по своему индивидуальному учебному плану. 
Обучение ведется так, как это наиболее удобно 
для каждого конкретного ребенка. 
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Образование всегда было неотъемлемой частью 
сложных исторических процессов, связанных с 
функционированием и развитием культуры, в це-
лом. История образования людей с особыми об-
разовательными потребностями прошла в Рос-
сии долгий путь: от изоляции к инклюзии. Разра-
ботаны различные формы и методы обучения та-
ких людей. Наконец, общество создало идеаль-
ную модель образования. 

Инклюзия – это возможность для всех учащихся 
участвовать в жизни детского сада, школы, инсти-
тута, в дошкольной и школьной жизни. Цель ин-
клюзивной школы – дать всем учащимся возмож-
ность полноценной социальной жизни, участия в 
коллективе, местном сообществе, обеспечивая, 
тем самым, взаимодействие и заботу друг о друге 
как о членах сообщества [4]. 

Главное требование к современному образова-
нию – оно должно стать гуманистически ориенти-
рованным, рассматривать человека как главную 
ценность, быть нацеленным на развитие лично-
сти. Такой подход рассматривает любые формы, 
методы, технологии обучения в контексте одной 
из основных задач образования – обеспечения 
наиболее благоприятных условий для саморазви-
тия и адаптации. 

В настоящее время инклюзивное образование в 
нашей стране получает все большее распростра-
нение. Это подкрепляется законодательством, 
соответствующим международными требовани-
ями и процессами мировой интеграции. Зарубеж-
ный опыт показывает, что этот проект потребует 
много времени и участия всех желающих 

Его главная цель – организовать образователь-
ный процесс таким образом, чтобы все дети 
имели возможность учиться, развиваться, об-
щаться все вместе, быть счастливыми и доволь-
ными, а качество образования должно быть на 
высоком уровне. 

Инклюзивное образование в России призвано ре-
шать следующие задачи: 

– создание в образовательных учреждениях спе-
цифических условий образовательной среды, не 
ограничивающих физический доступ обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья 
(подъездные пути, широкие выходы, лифты, 

приспособленные санузлы, соответствующее 
оборудование в учебных классах); 

– развитие специализированных служб для де-
тей; подготовка и квалификация соответствую-
щих кадров (психолого-педагогические, логопе-
дические, социальные службы); 

– организацию психолого-педагогического сопро-
вождения образовательного процесса, соответ-
ствующая помощь детям, родителям и учителям; 

– разработку специализированных программ и 
методик обучения в инклюзивном образователь-
ном учреждении; 

– повышение профессиональной компетентности 
педагогов; 

– вовлечение родителей в образовательный про-
цесс; 

– взаимодействие специалистов различного про-
филя; 

– формирование толерантности участников обра-
зовательного процесса к людям (детям) с осо-
быми образовательными потребностями; 

– совершенствование законодательной базы; 

– обеспечение индивидуального педагогического 
подхода к ребенку с проблемами здоровья. 

Инклюзивное образование – это новый этап куль-
турного, нравственного, социального, политиче-
ского развития российского общества, вызванный 
правовыми, гуманистическими, социальными 
причинами. 

Развитие инклюзивного образования в России – 
длительный и трудоемкий процесс, требующий от 
всех его участников большого терпения, интел-
лектуальных и духовных усилий, направленных 
на достижение высшего результата всей инклю-
зивной образовательной системы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
российское инклюзивное образование, несмотря 
на свое недавнее появление, уже имеет свою ис-
торию и теоретические основы, дальнейшее ста-
новление и развитие которых будет зависеть от 
всех участников образовательного процесса
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ермин «реабилитация» используется в раз-
личных науках. Так, например, в медицине 

под процессом реабилитации традиционно пони-
мается восстановление общего здоровья чело-
века после болезни или восстановление его от-
дельных утраченных способностей после 
травмы. В психологии реабилитация рассматри-
вается как восстановление (или коррекция) нару-
шенных психических функций. В юридических 
науках под реабилитацией понимается восста-
новление человека в его прежних формально за-
креплённых правах. В этике реабилитация опре-
деляется как восстановление чести и достоин-
ства человека, восстановление его доброго 
имени, репутации. В социологии реабилитация (в 
широком значении данного термина) рассматри-
вается как восстановление социального статуса 
субъекта социальных отношений. В данных опре-
делениях выражена сущность процесса реабили-
тации – возвращение или восстановление тех или 
иных качеств (признаков, способностей, свойств) 
человека после того, как данные качества были 

утрачены. Необходимо отметить, что реабилита-
ционный процесс с любой научной точки зрения 
характеризуется как комплексный по своей струк-
туре, сложный по механизму реализации, дина-
мичный по стадиям и этапам своего осуществле-
ния, полифункциональный по своему назначению 
и весьма вариативный по своим результатам.  

Кроме этого, реабилитационный процесс вклю-
чает разные по своему содержанию мероприятия 
(медицинские, медико-психологические, психосо-
циальные, социально-адаптационные и пр.), ко-
торые и образуют единый комплекс. Основная 
трудность заключается здесь в том, что данные 
мероприятия осуществляются, как правило, в 
различных по своей структуре и ведомственной 
принадлежности организациях и учреждениях. 

Социальная реабилитация в официальных доку-
ментах определяется как совокупность меропри-
ятий социального и психологического характера, 
осуществляемых в соответствии с законо-

Т 
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дательством Российской Федерации о наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах, о про-
филактике правонарушений и о социальной по-
мощи и направленных на полное или частичное 
восстановление социальных связей и функций, 
утраченных вследствие потребления наркотиков 
(ст. 4) [1].  

Можно согласиться с мнением доктора социоло-
гических наук В.Н. Лазарева, который утвер-
ждает, что «целостный механизм социально-реа-
билитационного процесса призван воссоздать 
утраченные и нарушенные социальные связи и 
отношения реабилитантов, сформировать новые, 
устранить социальные ограничения, вызванные 
наркозависимостью» [2]. 

Опираясь на анализ теоретических источников и 
легальное определение, закрепленное в анти-
наркотической Стратегии, под социальной реаби-
литацией мы будем понимать процесс восстанов-
ления, а также, формирования у наркозависимого 
реабилитанта новых социальных качеств, необ-
ходимых для полноценного существования и при-
обретения социального иммунитета, обеспечива-
ющего дальнейшее творческое развитие лично-
сти. 

Специалисты отмечают, что «лечение больного 
наркологического профиля нельзя считать полно-
ценным, если оно не завершается курсом ком-
плексной реабилитации, обеспечивающим рекон-
струкцию функционирования больного на четы-
рёх уровнях – биологическом, психологическом, 
социальном и духовном» [3, с. 46]. 

Согласно Национальному стандарту Российской 
Федерации (ГОСТ Р 54990-2012; утверждён и 
введён в действие Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и мет-
рологии от 18 сентября 2012 г. № 327-ст), реаби-
литационные социальные услуги лицам, зависи-
мым от наркотических средств, психотропных ве-
ществ и алкоголя включают в себя: «Действия ре-
абилитационных учреждений, предусматриваю-
щие проведение совокупности медицинских, пси-
хологических, воспитательных, педагогических, 
социально-психотерапевтических, правовых и со-
циальных мер, направленных на восстановление 
физического, психического, духовного и социаль-
ного здоровья, способности функционирования в 
обществе (реинтеграцию) без употребления пси-
хоактивных веществ, и направленные на избав-
ление вышеуказанных лиц от патологической за-
висимости от психоактивных веществ, восстанов-
ление их личности и социального статуса, преоб-
разование и восстановление мировоззрения этих 
лиц, направленного на соблюдение здорового об-
раза жизни» [4]. 

Исследователи выделяют различные модели ре-
абилитации, получившие к настоящему времени 
наибольшее распространение в России [5,                            
с. 70]. Есть мнение о целесообразности использо-
вания виртуального пространства в качестве ин-
струмента социальной реабилитации. Вместе с 
тем, чрезмерное увлечение виртуальными ин-
струментами может спровоцировать новые 
формы зависимости (например, интернет-

зависимость). Кроме того, интернет выступает 
весьма «эффективной» площадкой для увеличе-
ния масштабов наркотизации [6]. Поэтому данный 
инструмент следует использовать в социально-
реабилитационных практиках весьма осторожно 
и дозировано. 

Особое внимание следует обратить на совокуп-
ность факторов, способствующих или затрудняю-
щих процесс социальной реабилитации и ресоци-
ализации лиц с наркотической зависимостью. 

Результаты социологических исследований пока-
зывают, что позитивно влияют на процесс соци-
альной реабилитации следующие факторы: 

а) наличие у реабилитанта осознанного и стой-
кого желания изменить свою жизнь в направле-
нии преодоления наркотической зависимости;  

б) определённая активность и последователь-
ность в осуществлении необходимых действий по 
актуализации реабилитационной программы;  

в) положительная адекватная реакция и под-
держка со стороны семьи, родственников, друзей;  

г) непосредственное общение с человеком, пре-
одолевшим зависимость, который на своём лич-
ном примере наглядно показывает возможность 
стойкой ремиссии и позитивной ресоциализации 
[7]. 

Анализ качества и эффективности официальных 
социально-реабилитационных практик для нарко-
зависимых можно осуществить, обратившись к 
изучению мнения самих реабилитантов и экспер-
тов в данной сфере. 

На уровне региона (Хабаровский край) нами было 
проведено следующее социологическое исследо-
вание.  

Цель исследования – на основе анализа мнений 
наркозависимых реабилитантов, а также экспер-
тов в области социальной реабилитации опреде-
лить содержание, выявить проблемы и опреде-
лить тенденции развития процесса социальной 
реабилитации наркозависимых. 

Исследовательские задачи: 

– рассмотреть специфику процесса социальной 
реабилитации наркозависимых; 

– выявить основные проблемы, связанные с су-
ществующими программами социальной реаби-
литации наркозависимых и их реализацией; 

– проанализировать отношение наркозависимых 
к традиционным ценностям и проследить дина-
мику изменения отношения к ним в связи с про-
хождением реабилитации; 

– определить перспективы профилактических ан-
тинаркотических мероприятий на уровне государ-
ства, региона, социальной группы; 

– актуализировать проблему формирования до-
верия в процессе социальной реабилитации и ре-
социализации наркозависимых. 
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Объект исследования – процесс социальной реа-
билитации наркозависимых. 

Предмет исследования - представления, оценки, 
суждения наркозависимых, бывших наркопотре-
бителей, а также экспертов в области социальной 
реабилитации наркозависимых по различным во-
просам, характеризующим содержание процесса 
социальной реабилитации и эффективность реа-
билитационных программ, как в Хабаровском 
крае, так и в целом в России. 

Методика исследования включала два эмпириче-
ских метода – анкетирование и интервьюирова-
ние. Инструментарием социологического иссле-
дованиянаркозависимых реабилитантов Хаба-
ровского края сталаразработанная анкета, вклю-
чающая 20 вопросов. Эти же вопросы задавались 
в ходе интервьюирования бывших наркопотреби-
телей. Экспертный опрос (№ = 7) проводился в 
форме неформализованных бесед с представи-
телями правоохранительных органов, медицин-
ских (наркологических) учреждений, сотрудников 
специализированных реабилитационных цен-
тров. 

Выборка исследования. Анкетирование проводи-
лось среди реабилитантов центров социальной 
реабилитации Хабаровского края. Всего в крае на 
момент проведения исследования функциониро-
вали 4 официально зарегистрированных специа-
лизированных реабилитационных центра,в кото-
рых проходили реабилитацию 156 человек. 
Опрос был сплошным, то есть охватывал всю ге-
неральную совокупность. Поскольку сплошной 
опроспо охвату исчерпывает всю совокупность 
респондентов, принадлежащих к какой-либо общ-
ности или группе, мы можем с полной уверенно-
стью утверждать, что выводы, полученные на ос-
нове исследования, обладают большой степенью 
репрезентативности. 

Интервью с бывшими наркопотребителями было 
полуформализованным. Интервью проводил ав-
тор настоящей статьи. В связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции, интервью прово-
дилось с помощью онлайн-технологий на плат-
форме ZOOM (без видео). Всего было проведено 
11 полуформализованных интервью в период с 
ноября 2020 по январь 2021 года. 

Описание результатов анкетирования наркозави-
симых реабилитантов. 

Всего было опрошено 156 реабилитантов, из них 
женщин – 22,4 %, мужчин – 77,6 %. Возрастное 
распределение респондентов: 18–25 лет – 26,3 %; 
26–35 лет – 39,7 %; 36–45 лет – 25,6 %; старше                       
45 – 7,7 %. 

Более 70 % респондентов имеют среднее специ-
альное, неоконченное высшее или высшее обра-
зование. Более 80 % опрошенных не состоят в 
браке (либо разведены). Эти результаты вполне 
коррелируют с социальным портретом наркоза-
висимого, который был сконструирован нами в 
первой главе настоящей диссертации на основе 
анализа теоретических и практических исследо-
ваний других авторов.  

Особо следует отметить указание респондентов 
на отношение к религии: 61,5 % опрошенных счи-
тают себя христианами, 1,3 % – буддистами, 10,9 – 
атеистами, 21,2 % затруднились отнести себя к 
предложенным конфессиям или назваться атеи-
стами, 5,8 % выбрали «другое». Выбор наиболее 
характерной для России конфессии большин-
ством опрошенных подчеркивает общую тенден-
цию российского общества к христианизации. 

1. Ценности и ценностные ориентации нарко-
зависимых-реабилитантов. Социокультурные 
ценности всегда оказывали и оказывают опреде-
ляющее влияние наповедение человека, на его-
мироотношение.Важнейшими ценностямидля ре-
абилитантов-наркозависимых выступают, прежде 
всего, здоровье (75 %), счастливая семейная 
жизнь (57,1 %), любовь (44,9 %), материально-
обеспеченная жизнь (49,4 %), наличие хороших и 
верных друзей (30,1 %).  

Анализ результатов опроса показывает, что в 
большей степени в среде реабилитантов домини-
руют ценности личной жизни (здоровье, семья, 
друзья, любовь), нежели ценности социальной 
коммуникации (развлечения, общественное при-
знание, продуктивная жизнь и др.). Примеча-
тельно, что в число наиболее значимых ценно-
стей респонденты включили свободу (47,4 %), 
уверенность в себе (35,3 %) и уверенность в зав-
трашнем дне (29,5 %). Это демонстрирует высо-
кую степень озабоченности реабилитантов о 
своем будущем, желание освободиться от бре-
мени, связанного с вынужденными ограничени-
ями, обусловленными спецификой реабилитаци-
онных программ. Кроме того, желание приобре-
сти уверенность в себе показывает надежду зави-
симых на освобождение от различного рода соци-
ально-психологических комплексов. 

2. Оценка реабилитантами степени доверия и 
доверительных отношений. Как отмечалось в 
первом параграфе данной работы, для процесса 
социальной реабилитации вопрос доверия явля-
ется ключевым. Доброжелательная среда, осно-
ванная на доверии, создает благоприятный соци-
альный фон для успешности реабилитационных 
программ и практик. Мнение опрошенных явно 
показывает отсутствие на сегодняшний день до-
верительного отношения к им со стороны обще-
ства. Так, при ответе на вопрос: «Как Вы оценива-
ете степень доверия по отношению к Вам (ука-
жите по 10-балльной шкале, где 1 полное недове-
рие, 10 – абсолютно доверительное отноше-
ние)?» основная масса респондентов оценила 
наибольшую степень доверия: 

– со стороны родных и близких в 5 баллов (20,5 %); 

– со стороны друзей в 8 баллов (16,7 %); 

– со стороны медперсонала в 5 баллов (16,7 %); 

– со стороны коллег в 5 баллов (21,2 %); 

– со стороны представителей власти в 5 баллов 
(19,2 %); 

– со стороны окружающих в целом в 5 баллов 
(32,7 %). 
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Результаты показывают, что реабилитанты объ-
ективно оценивают степень недоверия к ним об-
щества, в целом, и отдельных его представите-
лей (5 баллов из 10 – это весьма низкий показа-
тель доверия). В то же время, отвечая на вопрос 
о своем отношении к окружающим, большая 
часть опрошенных (66 %) оценила его как нор-
мальное (нейтральное) (33,3 %) или доброжела-
тельное (доверительное) (32,7 %). Только 17,3 % 
респондентов указали на недоверчивое (насторо-
женное) отношение к окружающим, 6,4 % – рав-
нодушное. Причем, по отношению к тем, кто про-
ходит реабилитацию (лечение) вместе с ними, 
больше 50 % опрошенных отметили ровные отно-
шения или заинтересованное общение. Вместе с 
тем, 38,5 % респондентов указали на то, что 
среди реабилитантов иногда случаются разно-
гласия, а 5,8 % ответили, что окружающие их раз-
дражают. 

Интересно, что реабилитанты осознают тот факт, 
что после начала прохождения ими реабилита-
ции отношение к ним со стороны близких и друзей 
существенно меняется. 49,4 % опрошенных ука-
зали в ответе на вопрос: «Изменилось ли к Вам 
отношение со стороны близких и друзей после 
начала реабилитации (лечения)?», что отноше-
ние стало лучше, 16,7 % посчитали, что отноше-
ние не изменилось, 3,8 % убеждены, что их стали 
игнорировать. Здесь следует отметить, что 31,4 % 
респондентов выбрали «другое». 

3. Ожидания реабилитантов от реализации 
реабилитационных программ. Большое значе-
ние для успешности социально-реабилитацион-
ныхпрограмм и практик имеет соответствие ожи-
даний реабилитантов и полученных результатов. 
Оценивая свои ожидания, большинство реабили-
тантов (52,6 %) достаточно оптимистично отве-
тили, что «смогут преодолеть жизненные трудно-
сти», 7,1 % опрошенных надеются найти хорошую 
работу, 1,9 % – продолжить учебу, 21,2 % – вос-
становить утраченное доверие, 6,4 % – думают, 
что ничего в их жизни не изменится, 9 % затруд-
нились ответить на этот вопрос, а 5,8 % выбрали 
«другое». Оптимизм реабилитантов, проявляю-
щийся, в том числе, и в доверии к содержанию и 
эффективности реабилитационных программ и 
специалистам, осуществляющим необходимые 
процедуры, является залогом их успешной реа-
билитации и в целом ресоциализации. 

4. Планы реабилитантов на будущее. Оче-
видно, что наличие планов на будущее позволяет 
говорить о надеждах, которые питают реабили-
танты в ходе прохождения реабилитационных 
процедур. Опрос показал, что большинство ре-
спондентов (64,1 %) имеют четкие жизненные 
планы на ближайшие 3–5 лет; 18,6 % опрошенных 
указали на то, что скорее не имеют четких планов, 
10,3 % – не строят никаких планов и 7,7 % затруд-
нились ответить на данный вопрос. Вместе с тем, 
около половины опрошенных связывают свое бу-
дущее с родным регионом (48,7 %), 22,4 % – ско-
рее, не связывают с ним будущее, 8,3 % – одно-
значно не связывают. Более 20 % затруднились 
ответить на вопрос.  

Оценивая перспективы региона, респонденты 
указали, что «регион интенсивно развивается и 
будет развиваться дальше» (36,5 %), «край имеет 
нереализованный потенциал для развития»                                    
(29,5 %). Пессимисты ответили, что «вряд ли что-
то изменится к лучшему» (17,9 %) и, «скорее 
всего, жизнь станет тяжелее» (11,5 %). Вариант 
«другое» выбрали 3,8 % опрошенных. 

Очевидно, что выработка жизненной стратегии 
является, скорее, мечтой, чем действительно-
стью для проходящих курс реабилитации нарко-
зависимых. Вместе с тем, их вера в перспективы 
региона проживания позволяет надеяться на по-
степенную трансформацию мечты в реальность. 

5. Оценка наркозависимых-реабилитантов эф-
фективности профилактических антинарко-
тических мероприятий. С позиции «экспертов» 
реабилитанты оценивали эффективность соци-
альной антинаркотической политики. Из предло-
женных вариантов были выбраны следующие:  

– антинаркотическая реклама в средствах массо-
вой информации – 37,8 %; 

– лекции и беседы в учебных заведениях – 66,7 %; 

– публикации в Интернете, специализированные 
сайты – 28,2 %; 

– буклеты и брошюры о наркотиках – 14,7 %; 

– выступления в СМИ специалистов-медиков – 
34,6 %; 

– беседы в семье – 58,3 %; 

– выступления в СМИ бывших наркоманов – 59 %; 

– специальные концерты, фестивали – 27,6 %; 

– тематические программы и фильмы на телеви-
дении – 48,7 %;  

– вариант «другое» выбрали 10,3 % опрошенных. 

Анализ ответов показывает, что наиболее эффек-
тивными антинаркотическими профилактиче-
скими мероприятиями являются те, что прово-
дятся в учебных заведениях, поскольку обучение 
в различных образовательных учреждениях про-
ходят все без исключения. Кроме того, опыт быв-
ших наркопотребителей, распространяемый в 
СМИ, имеет большое значение для тех, кто еще 
не приобрел соответствующую зависимость.  

Вместе с тем, одной из самых успешных профи-
лактических практик является семейное воспита-
ние: беседы, внимание, участие, контроль со сто-
роны родителей, других членов семьи. Именно 
этот уровень социальной реабилитации – меж-
личностного доверительного общения – способен 
выполнить задачи не только первичной социали-
зации индивида, но и в последующем (при необ-
ходимости) способствовать успешной адаптации 
и ресоциализации лиц, получивших зависимость 
и желающих от нее избавиться. 
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6. Восприятие виртуальной среды как способа 
социальной реабилитации. В связи с повсемест-
ным распространением информационно-комму-
никационных технологийсовременная социаль-
ная реальность приобрела новую форму – вирту-
альную. Виртуальный мир для многих людей 
(особенно, для молодежи) становится средой, где 
они чувствуют себя комфортнее и свободней, чем 
в процессе реальных социальных взаимодей-
ствий. Очевидно, что и в ходе осуществления со-
циально-реабилитационных программ необхо-
димо учитывать потенциал виртуальной социали-
зации. В ходе анкетирования респондентам были 
заданы вопросы, касающиеся восприятия вирту-
альной среды. 

Отвечая на вопрос: «Как часто в повседневной 
жизни Вы используете Интернет (социальные 
сети, игры, просмотр контентов, общение)?»                    
59,6 % респондентов указали «использую посто-
янно», 14,1 % – «обращаюсь несколько раз в те-
чение дня»; 10,9 % – только в свободное время; 
7,1 % – только при необходимости; 7,1 % – очень 
редко. Эти ответы подтверждают общую тенден-
цию массового использования интернета в повсе-
дневной жизни. 

Для выяснения того, какую роль играет виртуаль-
ная среда для реабилитантов, был задан вопрос: 
«Помогает ли Вам использование виртуальной 
среды в самовыражении?». Ответы распредели-
лись следующим образом: да, я могу быть там, 
кем хочу – 16,7 %; да, только там я нахожу пони-
мание – 3,2 %; скорее да – 18,6 %; скорее, нет, 
виртуальный мир не заменит реального – 44,2 %; 
не помогает, это просто потеря времени – 12,8 %; 
затрудняюсь ответить – 3,8 %. Примечательно, 
что реабилитанты высказались в пользу реаль-
ного, а не виртуального общения, тем более, что 
социальный портрет наркозависимого отлича-
ется такими чертами, как разрыв/ограничение 
коммуникативных социальных связей и замкну-
тость. Это позволяет говорить о положительной 
динамике и успешности социально-реабилитаци-
онных мероприятий. 

Оценивая возможности использования виртуаль-
ного пространства, реабилитанты указали: 

– считаю, что интернет-общение дает свободу са-
мовыражения – 40,4 %; 

– интернет хорош тем, что можно, не раскрывая 
себя, выражать свое мнение – 30,1 %; 

– компьютерные игры дают возможность от-
влечься от реальных проблем – 24,4 %; 

– с помощью интернета можно получить новую 
профессию и навыки – 59 %; 

– интернет-магазины упрощают жизнь человека – 
50 %; 

– в интернете легче найти друзей – 14,1 %; 

– с помощью интернета можно найти себе заня-
тие «по душе» – 29,5 %; 

– Интернет – это источник оперативной и свобод-
ной информации – 62,8 %; 

– Интернет – это «свалка» разнородных, непрове-
ренных данных – 17,9 %; 

– в виртуальном пространстве можно нарваться 
на агрессию и оскорбления – 10,9 %; 

– посредством интернета нередко совершаются 
преступления – 19,9 %. 

Ответы на этот заключительный вопрос анкеты 
показывают, что самовыражение для наркозави-
симого является важным элементом его личност-
ного существования и что посредством интернета 
осуществить самовыражение ему легче, по-
скольку имеется возможность не раскрывать 
себя. В силу объективных социальных ограниче-
ний интернет становится удобным способом при-
обретения вещей и продуктов (интернет-мага-
зины), важным каналом информации для нарко-
зависимого реабилитанта, хотя следует огово-
риться, что на первых этапах реабилитационного 
курса, как правило, возможности пользоваться 
средствами связи, в том числе, интернет-связи, у 
реабилитируемых нет. 

Проведенный корреляционный анализ показал, 
что среди наркозависимых реабилитантов прояв-
ляется приоритет таких важных ценностей как 
уверенность в завтрашнем дне, уверенность в 
себе, свобода. Весьма важно для них доверие со 
стороны окружающих. Несмотря на общую тен-
денцию наркозависимых к замкнутости, скрытно-
сти, реабилитанты выбирают приоритет живого 
общения в ущерб виртуальному. Эти факты сле-
дует учитывать при разработке социально-реаби-
литационных программ, социально-психологиче-
ских и иных методик.  

Интервью с бывшими наркопотребителями                              
(№ = 11) позволили выявить следующие субъек-
тивные аспекты мнения реабилитантов, прошед-
ших официально установленный курс социальной 
реабилитации: 

а) в отличие от находящихся на реабилитации, 
они в большей степени оценивают свое отноше-
ние к окружающим как доброжелательное и дове-
рительное; отмечают, что такое отношение стало 
возможным после того, как они поняли, что мно-
гие готовы им помочь и поддержать; 

б) отношение с теми, с кем они вместе прохо-
дили реабилитацию, как правило, складываются 
хорошие, нередко перерастают в последующее 
тесное общение и даже в дружбу; никто из быв-
ших реабилитантов не высказался негативно в от-
ношении тех, с кем общался в период реабилита-
ции; 

в) практически всеми интервьюируемыми кон-
статируется качественное улучшение отношения 
к ним со стороны окружающих после прохожде-
ния курса реабилитации; причем в отличие от 
действующих реабилитантов, «бывшие» говорят 
не только о близких родственниках и друзьях, они 
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отмечают улучшение в отношениях с коллегами 
по работе, по учебе, просто незнакомых людей в 
ходе общения. Это вполне объяснимо тем, что 
даже внешность человека, прошедшего курс реа-
билитации, сильно меняется в лучшую сторону; 

г)  наряду с оптимистичными ответами, показы-
вающими в целом хорошие результаты соци-
ально-реабилитационных мероприятий, бывшие 
реабилитанты отмечали, что хоть и надеются на 
возможность преодолеть жизненные трудности и 
верят в способность восстановить утраченное до-
верие, тем не менее, никто из них не надеется 
найти хорошую работу. Здесь сказывается уже 
отмеченная в данной работе стигматизирующая 
политика государства, которое если включило че-
ловека в специализированную базу данных, то, 
значит, поставило на нем «несмываемое 
клеймо»; 

д) видимо, именно по этой причине, в отличие от 
наркозависимых реабилитантов, «бывшие» в 
большей степени высказались «за» использова-
ние возможностей виртуального пространства, 
прежде всего, в сфере получения новой профес-
сии и навыков. Они рассчитывают, что приобре-
тенные таким образом знания, новая профессия 
изменят негативный вектор их деловой карьеры. 

Результаты экспертного опроса. 

Проведенные беседы с экспертами (в числе кото-
рых выступили сотрудники правоохранительных 
органов, реабилитационных центров, наркологи-
ческих учреждений) позволили систематизиро-
вать профессиональные оценки содержания, ка-
чества, эффективности и перспектив социально-
реабилитационных программ и практик, реализу-
емых как в стране, в целом, так и в регионе (на 
примере Хабаровского края). 

Сгруппировав ответы участников бесед, можно 
дать следующую развернутую характеристику со-
стояния наркотизации и социальной реабилита-
ции наркозависимых в современных условиях. 

Причинами наркотизации в современной России 
являются, по мнению экспертов, прежде всего: 

– неудовлетворенность жизнью, социальное не-
благополучие; 

– моральная деградация общества, вседозво-
ленность; 

– излишняя свобода, незанятость молодежи; 

– влияние наркобизнеса, доступность наркоти-
ков; 

– безработица, экономические проблемы; 

– влияние массовой культуры и СМИ; 

– низкий уровень профилактической работы; 

– влияние «западных» ценностей. 

Определяя тенденции наркотизации среди моло-
дежи, эксперты указали, что наркотизация 

растет быстрыми темпами; появляются но-
вые виды доступных наркотиков; наркотизация 
омолаживается.  

Описывая наиболее типичный образ современ-
ного наркозависимого, одни эксперты указали:  

– молодой человек, обучающийся в учебном за-
ведении, живущий на средства родителей, не 
имеющий стабильной системы ценностей;  

– другие настаивали на том, что это – человек с 
трудностями социальной адаптации, без образо-
вания, не имеющий постоянного источника до-
хода, с девальвированной системой социальных 
ориентиров. 

Оценивая наркотическую ситуацию в России, в 
целом, эксперты отметили, что: ситуация значи-
тельно страшнее, чем большинство людей 
себе представляет; наркотизация нарастает с 
каждым днем. И, несмотря на достаточно оптими-
стичные официальные статистические данные, 
было отмечено, что ситуация в стране критиче-
ская. 

Эксперты весьма остро обсуждали вопрос о воз-
можности принудительного лечения наркомании. 
Здесь тоже мнения разделились практически по-
ровну: часть из них утверждала, что только так и 
можно преодолеть последствия наркотизации, 
другие отстаивали свободу выбора наркозависи-
мого в решении вопроса о необходимости про-
хождения лечения и реабилитации, ссылаясь на 
то, что только самостоятельное ответственное 
решение наркозависимого обеспечит положи-
тельные результаты реабилитационных проце-
дур. 

Оценка эффективности государственных реаби-
литационных программ наркозависимых была в 
целом дана неудовлетворительная, отмечалась 
их низкая эффективность, высокая степень реци-
дивов. К числу показателей профессионализма и 
высокого уровня оказания услуг при лечении 
наркомании в наркологическом реабилитацион-
ном центре были отнесены:  

– количество клиентов, прошедших курс лече-
ния и реабилитации и имеющих стабильную ре-
миссию более трех лет;  

– наличие сертифицированных специалистов и 
уровень профессионализма персонала нарколо-
гического реабилитационного центра;  

– наличие программ психологической поддержки 
для членов семьи клиента;  

– стаж работы наркологического реабилитаци-
онного центра, подтвержденный докумен-
тально. 

Участники бесед, обсуждая вопросы зависимости 
эффективности реабилитации от стоимости ока-
зываемых услуг, отмечали, что:  

– бесплатные и низкобюджетные учреждения не 
менее эффективны, чем платные с объектив-
ной стоимостью профессионального лечения;  
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– чем объективней стоимость услуг, тем выше 
эффективность реабилитации;  

– квалифицированная помощь не может быть 
низкобюджетной. 

Эксперты высказались о том, что лечение и реа-
билитация наркозависимого должны прово-
диться, прежде всего, за счет средств, выручен-
ных от конфискации имущества наркоторговцев. 
Звучали и иные предложения: за счет бюджетных 
средств или за счет средств семьи наркозависи-
мого. Только два эксперта высказались за то, 
чтобы реабилитация осуществлялась исключи-
тельно за счет средств самого наркозависимого, 
аргументируя это тем, что оказаться в столь труд-
ной жизненной ситуации – это был его собствен-
ный (пусть и неосознанный, но безответствен-
ный) выбор. 

В ходе обсуждения проблем социальной реаби-
литации затрагивались вопросы, связанные с 
участием в социально-реабилитационных про-
граммах религиозных организаций. Эксперты по-
разному оценили потенциал религиозных реаби-
литационных центров:  

– одни отметили, что это одна из возможностей 
для получения помощи в трудной жизненной си-
туации; что они необходимы, так как показы-
вают успешный опыт реабилитации;  

– другие высказались против них, утверждая, что 
эти центры существуют только для привлече-
ния людей в церковь, что вполне достаточно 
светских реабилитационных институтов.  

Отвечая на вопросы о возможных профилактиче-
ских мерах для решения проблем наркомании, 
эксперты предложили:  

– принудительное лечение наркоманов;  

– разъяснительные беседы наркологов, пред-
ставителей правоохранительных органов;  

– ужесточение мер наказания за наркопреступ-
ления;  

– повышение доступности психологической по-
мощи; расширение сети анонимных наркологи-
ческих центров, кабинетов;  

– совершенствование работы с молодежью, по-
мощь в социализации; расширение сети реаби-
литационных центров для наркозависимых;  

– увеличение финансирования социальных реа-
билитационных программ. Из 14 экспертов 

только 2 человека предложили легализовать так 
называемые легкие виды наркотиков. Остальные 
высказались против этой меры. Отвечая на во-
прос о нужности социальной рекламыкак сред-
ства антинаркотической профилактики, большин-
ство экспертов отметили, что такая реклама 
очень нужна или что хуже, по крайней мере, от 
нее не будет. Только 3 человека указали на то, 
что пользы от социальной рекламы нет и что это – 
только лишняя трата бюджетных денег. 

Оценивая современное состояние и перспективы 
государственной политики в отношении реабили-
тации наркозависимых в современной России, 
эксперты указали на то, что государство слишком 
формально относится к проблеме и не вклады-
вает в ее решение необходимых средств, что гос-
ударство ограничивается созданием нормативно-
правовой базы процесса реабилитации.  

Отметим конкретные предложения по совершен-
ствованию социально-реабилитационных про-
грамм и практик, сформулированные экспертами: 

– создание доброжелательной социальной среды 
для наркозависимых-реабилитантов (СМИ, про-
светительская работа в образовательных органи-
зациях); 

– развитие сети некоммерческих организаций, 
спортивных, творческих клубов, кружков и других 
институтов гражданского общества для помощи в 
реализации социально-реабилитационных про-
грамм; 

– формирование на государственном уровне ан-
тистигматизационной политики в отношении быв-
ших наркозависимых, создание и поддержка цен-
тров по социальному сопровождению реабили-
тантов в целях их обучения и/или переобучения, 
трудоустройства, при необходимости – помощи в 
смене места жительства; 

– повышение качества и доступности медицин-
ской и социальной помощи на уровне региона. 

Таким образом, по итогам проведенного эмпири-
ческого исследования можно сделать вывод о 
том, что и эксперты, и наркозависимые реабили-
танты констатируют необходимость совершен-
ствования социально-реабилитационных про-
грамм и практик, усиления доли государственного 
участия в данном секторе не формального, а ре-
ального характера, формирования положитель-
ного общественного мнения в отношении реаби-
литантов, создание доброжелательной социаль-
ной среды. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблематика 

классового антагонизма, а также – корпоративизма 

применительнок малым и средним предприятиям 

города Краснодара. Эмпирической базой послу-

жили данные анкетного опросахозяев предприятий 

и наемного персонала. В плане общего вывода ис-

следования авторами констатируется, чтохарактер 

динамики трудовых отношений определяется в

первую очередь внутренним социальным контек-

стом. При наличии традиционных противоречийра-

ботниками и предпринимателями имеют место за-

метные тенденции корпоративизма, стимулируе-

мые двумя факторами. Во-первых, обширное поле 

неформальных взаимодействий, во многом пред-

определяющих специфику российского корпорати-

визма, и придающих ему отпечаток традиционной 

культуры. Во-вторых, согласие субъектов межклас-

совых взаимодействий зачастую оказывается заме-

шанным на почве враждебности к структурам госу-

дарства и высшего бизнеса, что может иметь более 

долгосрочные и в целом негативные последствия. 

То есть, имеются предпосылки восприятия обеими 

группами официальных государственных институтов 

в качестве главного классового оппонента. 
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лассический период развития науки социо-
логии (конец XIX – первая половина XX вв.) 

совпал по времени со стадией окончательного 
торжества индустриализма и новой вехи в разви-
тии капитализма.Эпоха первоначального накоп-
ления сменилась периодом доминирования орга-
низованных производственных структур. Неслу-
чайно, именно социально-экономическая пробле-
матика выступала одной из важнейших составля-
ющих в теоретических разработках социологов-
классиков – Э. Дюркгейма, К. Маркса, М. Вебера 
и др. При этом ей придавалось разнообразное 
функциональное содержание. Например, Э. Дюрк-
гейм полагал, что производственный процесс но-
сил все более взаимодополняющий смысл, и дан-
ный тезис выступал базисом в его концепте «ор-
ганическая солидарность», объединяющей как 
рабочих, так и предпринимателей. А вот К. Маркс 
делал ставку на внутренние противоречия, неиз-
бежные в ходе реализации экономических задач 
во многом в силу различного отношения к сред-
ствам производства и распределения продуктов 
труда. Нельзя отрицать, что тенденции раскола и 
единения существовали всегда, как правило, 
жестко оппонируя друг другу. Признавая неизбеж-
ным и объективно обусловленным антагонизм ин-
тересов рабочих и капиталистов, тем не менее, 
нельзя не упомянуть исторические случаи, когда 
это противостояние решалось конструктивно по-
средством взаимовыгодного компромисса. Речь 
идет о фордистской системе, а также, о корпора-
тивистском принципе, реализованном в некото-
рых государствах правого авторитаризма. Напри-
мер, в Португалии периода диктатуры А. Салаза-
рана местных предприятиях жесткие рамки были 
наложены на обе стороны – рабочие не имели 
права бастовать, тогда как хозяева предприятий 
обязаны были держать уровень зарплат, предо-
ставлять ежегодный оплачиваемый отпуск и т.п. 
[10, c. 258]. 

В современном весьма сложном глобальном 
мире жизненно важной задачей для России явля-
ется сохранение социального единства. Есте-
ственно, что на первом плане находится поли-
тико-национальная целостность, проблематика 
которой особенно актуализируется за последние 
годы. Эффект Крымского консенсуса,к сожале-
нию, заметно ослабел, не в последнюю очередь в 
виду ухудшения социально-экономической ситуа-
ции. Последнее происходит как в связи с внеш-
ними санкциями, так и по причине непопулярных 
шагов правительства, среди которых вне конку-
ренции Пенсионная реформа. Но помимо нацио-
нального уровня, особого единения не наблюда-
ется и в более приземленных масштабах, о чем 
свидетельствуют тенденции индивидуализации и 
социальной атомизации [12, c. 152]. В нынешних 
условиях деформаций государственных сувере-
нитетов, типичный для капиталистических пред-
приятий классовый раскол несет последствия с 
довольно расплывчатыми результатами. Пред-
ставляется актуальным рассмотреть предпо-
сылки солидаризма (корпоративизма) и раскола в 
рамках производственных институтов, где люди 
объединены на базе выполнения трудовых функ-
ций.  

Целью данной статьи является выявление соци-
ально-экономической составляющей трудовых 

процессов на краснодарских предприятиях. Вы-
бор именно предприятий «южной столицы» обу-
словленпрежде всего нашими объективными воз-
можностями. На достижение данной целирабо-
тает последовательное выполнение следующих 
задач.  

1) теоретико-методологическое уточнение сущ-
ности как корпоративизма, так и классового анта-
гонизма, что планируется реализовать посред-
ством обобщения имеющихся подходов к подоб-
ной проблематике. 

2) выявление основных тенденций динамики со-
временной трудовой сферы в условиях утвержде-
ния и распространения постиндустриализма, а 
также усиления глобализационного фактора. 

3) определение социально-экономических ас-
пектов ситуации на предприятиях г. Краснодара 
посредством анализа результатов эмпирического 
исследования.  

Труд в качестве феномена имеет не только эко-
номическое, но и социологическое содержание. 
Е. Молевич считает трудовую деятельность, во-
первых, осмысленно-рациональной; во-вторых, 
субъектом этой деятельности всегда выступает 
социальный индивид, наделенный опытом и про-
изводственными технологиями; в-третьих, соб-
ственно труд предполагает в качестве выражен-
ных результатов «продукты труда»; наконец, в-
четвертых, трудовая деятельность имеет исклю-
чительно утилитарный смысл [6, с. 39]. Одновре-
менно труд всегда предполагает между своими 
субъектами определенный комплекс взаимодей-
ствий (трудовые отношения). Чтобы осмыслить 
последние, необходиморазработать расширен-
нуюметодологию, поскольку экономические за-
дачи зачастую имеют политическую обусловлен-
ность, а также нередко предполагают выходящие 
за рамки хозяйственной сферы следствия. 
Именно политической властью обеспечивается 
эффективное разделение труда, а также опреде-
ляется вектор трудовых взаимодействий в си-
стемных интересах [7, c. 274]. 

Российский экономист В. Верховин конкретизиру-
етсодержательную сторону трудовых отношений, 
выделяя ключевую проблему как отношения 
между работником и работодателем. По его мне-
нию, здесь изначально закладывается дисбаланс 
интересов, что каждая сторонатрактует как дис-
функцию обмена. Если работниками эта дисфунк-
ция интерпретируется в форме эксплуатации, а 
работодатели склонны трактовать это в терминах 
рестрикционизма, то есть,как «использование ре-
сурсов предприятия с целью максимизации своей 
личной выгоды» [2, c. 428]. В реальности же,рабо-
тодатель больше влияет на процессы производ-
ственной организации и оптимизации, поскольку 
он выступает и как более сильный, и как более за-
интересованный субъект, а,формально, свобод-
ные наемные работники включаются в управлен-
ческую систему на его условиях. Тем самым зако-
номерно складывается ассиметричный баланс.  

Преодолеть указанную асимметрию возможно 
двумя способами. Первый вариант предполагает 

К 
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внешний источник, находящийся за пределами 
предприятия. Речь идет об институтах «распре-
делительной справедливости» или государствен-
ных структурах. Второй вариант реализуется ис-
ключительно внутренними усилиями, предпола-
гая определенную систему регуляции трудовых 
отношений, корректировку механизмов верти-
кальной мобильности, оплаты труда, сглажива-
ния противоречий и пр. Здесь работают два види-
мых фактора – давление работников, требующих 
более благоприятных условий; а также усилия са-
мих работодателей, заинтересованных в оптими-
зации трудовых отношений [2, c. 428–429]. 

С нашей точки зрения, исследование классовых 
противоречий на современных предприятиях це-
лесообразно проводить, опираясь на теоретико-
методологическую основу марксизма, который 
вовсе не является устаревшим особенно в плане 
анализа обозначенной проблематики.  

Напомним, что марксизм отталкивается от кате-
гории «интерес», которая неразрывно связа-
насгрупповыми (классовыми) стремлениями, ис-
ходящими из соответствующего социально-эко-
номического положения. Основным классовым 
признаком здесь считается отношение к соб-
ственности. Обладание последней предопреде-
ляет стремление предпринимателей к максими-
зации прибыли, котораясоздаетсяуже наемными 
рабочими. В рамках подобной логики, законо-
мерны попытки работодателей усилить по воз-
можности эксплуатацию рабочих, которые сопро-
тивляются этому как могут. Подобный классовый 
антагонизм является объективно обусловлен-
ным. Причем, данные противоречия особенно на 
ранних этапах могут принимать неосознанный ха-
рактер, но впоследствии обычно приобретают со-
знательнуюформу, что зачастую придает эконо-
мическим требованиям политический окрас. 

Со временем, ускорение социальной динами-
кизначительным образом изменило расклад в об-
ласти трудовых отношений на капиталистических 
предприятиях. В эпоху организованного капита-
лизма, сменившую ранний капитализм первона-
чального накопления, была осуществлена по-
пытка преодоления вскрытого марксистами клас-
сового антагонизма.  

В рамках подобных стремлений следует рассмат-
ривать реализацию принципов научного менедж-
мента на капиталистических предприятиях. Их 
теоретическая разработка обычно приписыва-
ется Ф. Тэйлору, тогда как практическаяреализа-
цияимела место, прежде всего,на предприятиях 
Г. Форда. Впрочем, последний сочетал в себе до-
стоинства не только практика, но и теоретика, 
обобщив собственный опыт в ряде научно-публи-
цистических работ. 

Ф. Тэйлор признает наличие антагонизма интере-
сов работодателей и наемных работников, что 
весьма затрудняет формирование здоровых про-
изводственных отношений. Подобное чувствомо-
жет проявляться, «во многих случаях, со стороны 
рабочих с такой силой, что любое предложение, 
исходящее от предпринимателя, как бы оно ни 
было разумно, встречает с их стороны 

подозрительное отношение, и работа «с прохлад-
цей» превращается в закоренелую привычку…». 
Однако патриарх научной организации труда, в 
отличие от марксизма, не считает непреодоли-
мым упомянутое социальное противоречие.Если 
соответствующим образом организоватьсистему 
внутреннего управления,то привести к общему 
знаменателю интересы работодателей и наем-
ных работников вполне реально. Ф. Тэйлор убеж-
ден, что истинные интересы той и другой стороны 
вполне совпадают; а «благосостояние для пред-
принимателя не может иметь места в течение 
долгого ряда лет, если оно не сопровождается 
благосостоянием для занятых в его предприятии 
рабочих, и обратно» [11]. В пику развития данных 
идей, Г. Форд в своих работах советует хозяевам 
предприятий и высшему управленческому звену 
популяризировать дух товарищества, исходя из 
представления о персонале как о трудовых сорат-
никах, а не финансово зависимых людях.По его 
словам, «шеф является компаньоном своего ра-
бочего, а рабочий товарищем своего шефа; по-
этому как о том, так и о другом, бессмысленно 
утверждать, что он является единственно необхо-
димым. Оба необходимы» [13, c. 100].  

Таким образом, Ф. Тэйлора и Г. Форда вполне 
уместно рассматриватьвкачестве разработчиков 
идеи корпоративного единства (корпоративизма). 
Корпоративизм понимается нами как идеология, 
главным акцентом которой выступает достиже-
ние единства работодателей и рабочих конкрет-
ного предприятия на базе продвижения его инте-
ресов. Тем самым, корпоративизм оппонирует 
классовому антагонизму, стремясь сгладить его 
острые углы. Однако вскрытое К. Марксом проти-
воречие все же существует в тех или иных фор-
мах и в той или иной степени. С нашей точки зре-
ния, в рамках производственных отношений обя-
зательно сосуществуют обе названные составля-
ющие, нов различных пропорциях и комбинациях. 

Надо отметить, что исторические аспекты трудо-
вых отношений довольно неоднозначны. Так, сто-
ронники классического марксизма настаивают на 
общем тренде усиления эксплуатации и социаль-
ного неравенства, доходящего до поляризации. 
Ревизионистское направление социал-демокра-
тии,напротив, придерживается точки зрения, что 
пролетариату, все же,удается добиться уступок, 
тем самым,сокращая социально-экономический 
разрыв. С ними, обычно, солидарны привер-
женцы либерализма (Ф. Хайек, К. Поппер), указы-
вающие на рост жизненного уровняи масштабов 
среднего класса, при этом, предпочитая «не за-
мечать» неудобный для себя расклад на уровне 
анализа глобальной экономической системы. В 
настоящиймомент расхожей точкой зрения явля-
ется тезис об успешном наступлении капитала на 
труд, что констатируют обществоведы, стоящие 
на позициях социал-демократии (Б. Кагарлицкий), 
социального либерализма (К. Крауч), социологии 
постмодернизма (З. Бауман). 

В период доминирования индустриализма 
имелся, своего рода,паритет капитала и труда, а 
вот в период распространения постиндустриаль-
ного типа социальных отношений ситуация стала 
очевидно меняться в пользу первого. 
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 Информационная революция повсеместно внед-
рила новые модели организации и управления, 
при этом, внеся существенные разнообразияв 
экономические структуры. По мысли Б. Кагарлиц-
кого, чем более трудовые отношения приобре-
тают сложный, двусмысленный и нестабильный 
характер, тем больше трудностей в их законода-
тельном регулировании. «Далеко не всегда за-
коны, охраняющие индивидуальные и коллектив-
ные права рабочих, отменялись официально: во 
многих случаях бизнес просто создавал новую ор-
ганизационную и технологическую практику, кото-
рая этими законами не могла регулироваться»                            
[4. c. 45, 256].  

Заметные изменения происходят в структуре 
труда.Технологическое развитие способствует 
сокращению промышленных рабочих, порождая, 
так называемую, «информационную безрабо-
тицу».Значительная доля пролетариата перехо-
дит в «третий сектор» услуг. Кроме того, наличе-
ствует массовый наплыв дешевого труда из «Тре-
тьего мира», при одновременном переносе инду-
стриальных объектов в страны, где капитал мо-
жет рассчитывать на меньшие издержки. Все это, 
несомненно, ослабляет протестный потенциал 
рабочего класса.  

Как считает З. Бауман,современный «легкий» и 
«подвижный» капитал ориентирован, прежде 
всего,на потребителей, а вот,собственно,рабочей 
силойон интересуетсякуда в меньшей степени, 
так как «сдерживающее влияние» труда на капи-
тал заметно сократилось [1. c. 84]. В подобных 
условиях работодатели закономерно воспользо-
валисьпоявившимися новыми возможностями ва-
рьирования трудовыми ресурсами в собственных 
интересах. В мировой практикепользуются попу-
лярностью ряд способов повышения гибкости и 
снижения социально-экономических издер-
жек.Прежде всего, это использование различных 
форм лизингового труда: 

– набор рабочих групп сотрудников только для 
временных работ;  

– варианты аутсорсинга – выведения за штат со-
трудников непрофильных подразделений и т.п. 

Довольно типичным способом является адхокра-
тия – дробление предприятий, после чего образу-
ются ситуативные децентрализованные органи-
зации, направленные на реализацию конкретной 
задачи [8. c. 291–292]. 

Руководящий слой крупных компаний одной из 
своих главных задач закономерно видит вытесне-
ние классового духа корпоративным. С этой це-
лью активно транслируютсяустановки единства 
интересов фирмы,интеграции на этой основе 
всех групп, участвующих в трудовом процессе – 
собственников, менеджеров, представителей ря-
дового персонала. Реализации подобной задачи 
благоприятствуют как ослабление рабочей соли-
дарностив силу уже упомянутых обстоятельств, 
так и деформация роли профсоюзных институтов. 
Действия последних уже трудно отождествлять с 
интересами пролетариата. Профсоюзы фактиче-
ски переориентировались на посреднические 

функции, стремясь примиритьрабочих и работо-
дателей [3, c. 394]. Отсюда можно смело предпо-
лагать, что профсоюзы из средства классовой 
борьбы трансформировались в орудие корпора-
тивизма.  

Тем самым, можно констатировать, что в гло-
бальную эпоху явно наметился тренд успешной-
капиталистической экспансии на позиции труда. 
Причем в национальном выражении данные про-
цессы имеют различный характер преломления. 
Например, В. Соловей склонен считать свершив-
шимся фактом реставрациюв России классовой 
власти, тогда как на Западе это – только намеча-
ющаяся тенденция [9. c. 488, 542]. Так это или 
нет, однако,следует принимать в расчет, что оте-
чественный социум за три постсоветских десяти-
летия находился и продолжает находиться под 
прицелом противоположных внешних и внутрен-
них импульсов. С одной стороны,имеет место де-
индустриализация, а также разрушение эконо-
мики, культуры, социальной системы. В то же 
время, Россия погружена в пространство миро-
вого развития, где активно, хотя и неравномерно, 
идет распространение новых преимущественно 
информационных и компьютерных технологий.  

На выявление возможных классовых оппозиций 
вкупе с корпоративистскими тенденциями было 
нацелено исследование персонала краснодар-
ских средних предприятий. В качестве респонден-
тов выступили хозяева данных предприятий, а 
также рядовые работники.Основным инструмен-
тарием послужила анкета, разработанная для 
каждых групп респондентов отдельно. Три блока 
вопросов составили структуры анкеты:  

1) оценка на предприятии внутренней обста-
новки;  

2) оценка внешних влияющих на предприятие 
факторов;  

3) выявление представлений касательно соци-
альной проблематики в целом, где нашли отраже-
ние определенные идеологические установки. 

В ходе опроса выяснилось, что положительные 
оценки трудовой отдачи рядовых работников зна-
чительно более выражены у респондентов-работ-
ников, чем предпринимателей, что неудиви-
тельно (табл. 1). Показательно, что доли опро-
шенных, отметивших позицию «работают с мини-
мальными усилиями», отличаются у обеих групп 
не в той степени, что ожидалась (12 % предпри-
нимателей и 8 % работников). Возможно, что 
здесь имеет место различная мотивация, побуж-
дающая к одинаковым ответам. Так, неисклю-
чено, что точка зрения респондентов-работников 
формируется под воздействием некой групповой 
солидарности, а вот признание наличия значи-
тельного числа работников-лодырей предприни-
мателями где-то ставит под вопрос их хозяй-
ственную компетентность.  

На вопрос предпринимателей о мотивах начисле-
ния заработной платы тем или иным работникам, 
около двух третей (67 %) назвали приноси-
муюконкретным работником пользу предприя-
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тию.Чуть менее четверти 22 % отметили мотив 
рыночной стоимости, и только 11 % заявили, что 
руководствуются степенью проявления прилежа-
ния и старательности. Полученные данные 
наталкивают на вывод о том, что современные 

предприниматели руководствуются в первую оче-
редь прагматичными деловыми установками, что 
отличает капиталистическую рациональность. 
Весьма немногие допускают при начислении за-
работной платы некий моральный элемент.  

Таблица 1  

Степень трудовой отдачи работников предприятия 
 

                    оценки 
  группы 

Все трудятся  
с полной выкладкой 

Кое-кто не прочь  
«схалявить» 

Работают  
с минимальными усилиями 

Предприниматели 20 % 68 % 12 % 

Работники 35 % 57 % 8 % 

 
А вот вопрос: Насколько получаемая заработная 
плата соответствует квалификации и трудовым 
усилиям? был адресован только рядовым работ-
никам. Заметное большинство (58 %) считает, что 
им недоплачивают, а вот, в целом,удовлетво-
ренны заработной платой 37 %. Причем, из по-
следней категории 20 % отметили позицию «пол-
ностью соответствует», тогда как остальные 17 % – 
«скорее, соответствует». Вопрос по поводу удо-
влетворенности размерами зарплат предприятия 
в целом, адресовался обеим группам респонден-
тов (табл. 2). Здесь ожидаемо сложилась 

противоположная во многом картина. Почти поло-
вина руководителей предприятий склонны счи-
тать, что работников, в целом, устраивает оплата 
труда, в то время, как поддержали такой ответ из 
другой группы в три раза меньше респондентов. 
Обратное соотношение вызвал противополож-
ный ответ, на который указали в три раза меньше 
(в процентном соотношении) Это демонстрирует 
принципиально различающиеся групповые точки 
зрения касательно ситуации с удовлетворенно-
стью оплатой труда. 

Таблица 2 

Устраивает ли заработная плата работников предприятия (в %) 
 

              оценки 
  группы 

В целом устраивает 
Некоторых 
не устраивает 

В целом не устраивает Трудно сказать 

Предприниматели 48 % 36 % 11 % 5 % 

Работники 16,5 % 34 % 33 % 17 % 

 
Любопытные ответы были получены по поводу 
оценок респондентами степени сплоченности 
трудовых коллективов. Неожиданно, чуть более 
половины респондентов-работников оптими-
стично охарактеризовали уровень взаимопонима-
ния с руководством предприятия: 28 % отметили 
«высокий» уровень и 23 % – «выше среднего».По-
зиции «низкий» и «ниже среднего» собрали 16 %, 
в то время как наибольшая количественно группа 
опрошенных 33 % указала на средний уровень. 

Более соответствовалиожиданиямполученные 
ответы, касающиеся наличия или отсутствия гар-
моничного коллектива. Закономерно, что хозяева 
производственных институтов подавляющим 
большинством склонны констатировать наличие 
спаянного коллектива: 36 % – «безусловно, да»; 
52 % – «скорее, да» и только 4 % предпочли ответ 
«скорее, нет», тогда как 8 % затруднились с отве-
том.  

А вот динамику отношений на предприятии те же 
респонденты характеризуют куда болеенеодно-
значно. Так, 53 % предпринимателей указали на 
уменьшающуюся дистанцию между ними и наем-
ными работниками, а вот противоположную тен-
денцию фиксирует около 43 % опрошенных при                           
4 % не определившихся.  

Интересный аспект трудовых отношений на пред-
приятии освещал вопрос: «При возникновении 
проблемы на предприятии, как правило, каким об-
разом она решается?» Более четверти (28 %) 
опрошенных работников указали, что данное 

решение переводится в правовую плоскость с 
привлечением Трудового законодательства. По-
чти пятая часть респондентов этой же группы                                          
(19 %) заявляет, что в этом случае на первый 
план выходят принципы справедливости. Однако 
больше всего сторонников (53 %) собрал ответ 
«как скажет начальство, так и будет», который 
фактически констатирует наличие определенного 
управленческого произвола. 

Тем самым, в отношении внутренней ситуации на 

предприятиях г. Краснодара, следует отметить, 

что полученные результаты иллюстрируют нали-

чие противоположных тенденций: углубляющи-

еся противоречия (прежде всего в отношении за-
работной платы), а также, предпосылки почвы 

для согласия. Так, большинство респондентов 

обеих групп сходятся в том, что отнюдь не все 

наемные работники выкладываются по макси-

муму.  

Категория вопросов о средовом контексте функ-
ционирования предприятия была нацелена на 

выяснениес одной стороны благоприятствующих 
и мешающих деятельности предприятия обстоя-

тельств, а также практики использования всего 

этогово внутренней политике.  

Вопрос, касающийся административных расхо-
дов предприятия, затрагивал довольно-таки ще-

котливую проблематику. Здесь ответы респон-

дентов – работодателей оказались серьезно 

дифференцированы. 
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Так, 35,5 % опрошенных полагают именно адми-
нистративные отчисления (формального и не-
формального плана) главной причиной неповы-
шающейся заработной платы работникам пред-
приятия; 42 % видят здесь лишь косвенную при-
чину и, примерно 21 % отрицают здесь какое-
либо влияние на размеры окладов. Тем самым, 
более трех четвертей респондентов-предприни-
мателей склонны утверждать вынужденные ад-
министративные расходы в качестве фактора, 
влияющего на зарплаты наемного персонала. 
Между тем сами наемные работники, судя по их 
ответам, оказываются менее осведомленными в 
этом плане. 37 % из опрошенных этой категории 
соглашаются с большей частью предпринимате-
лей о влиянии внешних расходов на размеры зар-
плат, но более четверти (26,5 %) затрудняются с 
ответом, тогда как среди опрошенных предприни-
мателей таких нет. Следует думать, что вла-
дельцы производств более осведомлены в фи-
нансовых делах предприятия, что помогает им 
четко определяться по данному вопросу. 

А вот оценочные различия респондентами обоих 
указанных групп правовых условий экономиче-

ских процессовоказались вполне предсказуе-

мыми. Как видно из таблицы 3, самая большая 

доля опрошенных и предпринимателей, и работ-
ников склонны считать, что содержание законов 

имеет уклон в сторону интересов их классовых 
оппонентов. В то же время довольно большой 

процент из обеих групп (примерно четверть) при-

держиваются наиболее взвешенной точки зре-

ния, полагая учет трудовым законодательством 

интересов всех групп. Теоретически, правовая си-

стема должна выстраиваться как бы «над схват-
кой», делая уклон в сторону более слабой сто-

роны классового противостояния – наемных ра-

ботников. Проблема однако заключается в том, 

что реальные практики особенно отечественной 

реальности этому соответствуют далеко не все-

гда.  

Таблица 3  

Оценка российского трудового законодательства (в %) 
 

           оценки 
    группы 

Больше в интересах 
работодателя 

Больше в интересах 
работника 

В равной степени  
обоюдные интересы 

Трудно сказать 

Предприниматели 17 % 47,5 % 24,5 % 11 % 

Работники 38 % 10 % 27 % 25 % 

 
Чтобы определить отношение респондентов к 
условиям деятельности трудовой организации в 
целом, им были предложены вопросы общего, а 
также адресного характера. Так, работники 
должны были назвать обстоятельства (не более 
двух), препятствующие работе и эффективности 
предприятия, для чего им предлагалась выборка 
ответов. Больше всего отмечался вариант ониз-
ких зарплатах и отсутствии взаимопонимания с 
начальством» (44 %). Далее по числу упоминаний 
(28,5 %) следует ответ «отсутствие нормальной 
рыночной конкуренции». Около четверти опро-
шенных указывают на фактор давленияофици-
альных администраций и правоохранительных 
структур (25,5 %).Наконец, почти пятая часть 
опрошенных (18 %) отметила ответ, что эффек-
тивности предприятия мешают невысокая трудо-
вая отдача и в целом низкая квалификация наем-
ного персонала.  

Что касается адресных вопросов для респонден-
тов-предпринимателей,то они относились к 
оценке собственно правил рыночной конкурен-
ции, находящейся под сильным, если не опреде-
ляющим воздействиемофициальной политики. 
Показательно, что на вопрос о том: Насколько в 
России имеются условия для честной конкурен-
ции?почти три четверти респондентовв основном 
владельцев средних и небольших фирм (74 %) 
склонны полагать, что в режиме наибольшего 
благоприятствования функционирует только 
крупный бизнес, что, кстати, полностью совпа-
дает с мнением отечественных исследователей. 
Только 8,5 % респондентов-предпринимателей 
отметили, что обеспечиваются благоприятные 
условия для среднего и малого бизнеса, 7,5 % вы-
брали несколько неопределенный ответ «вполне 
обеспечиваются», в то время как 10 % 

затруднились с определением. 

Во многом, логически вытекал из предыдущего 
вопрос к хозяевам предприятий о государствен-
ной поддержки их бизнеса.Здесь очевидное боль-
шинство (59 %) отмечает отсутствие какого-либо 
содействия со стороны вышестоящей власти, 
36,5 % признают«слабую поддержку» и только                                             
4,5 % отмечают умеренную степень поддержки. 
Можно сделать заключение, что бизнесмены в 
целом не склонны рассматривать государствен-
ные структурыв качестве партнера. С подобной 
точкой зрения согласуются мнения опрошенных 
предпринимателей по поводу определения ха-
рактера динамики в сфере отечественного сред-
него и малого бизнеса. Лишь 9 % ждёт в будущем 
улучшения ситуации, а вот придерживающихся про-
тивоположной позиции в 7,5 раз больше (68 %);                                         
13 % склонны считать, что ситуация неизменится, 
при 10% не определившихся с ответом. 

Интересно, что в отношении социальных проблем 
российского общества у обеих групп респонден-
тов обнаружилось немало общих позиций. 

Из данных таблицы 4 следует, что первые места 
и у предпринимателей, и у наемных работников 
занимают позиции, касающиеся имущественного 
неравенства и административного произвола. В 
этом основную проблематику видят две трети и 
более респондентов обеих групп. Проблематика 
цивилизационного характера (упадок российской 
культуры и одновременно навязывание западной 
культуры) расценивается не так остро, но твердо 
находится на третьем месте, вместе с позицией 
«духовное вырождение» собрав мнения четверти 
и более респондентов. В целом, как неслишком 
проблематичная интерпретируется сфера 
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межнациональных отношений, в то время как гео-
политические проблемыоказались наименее ак-
туальными, видимо в силу ослабления полит-
культурного влияния Крымского консенсуса, кото-
рый во многом был замешан на геополитической 
основе. Отсюда, можно отметить заметное 

единство наемных работников и предпринимате-
лей в плане определения степени остроты той 
или иной социальной составляющей, несмотря на 
то, что объективно это антагонистичные по отно-
шению друг к другу социальные группы. 

Таблица 4  

Главные проблемы российского общества в % (не более двух позиций) 
 

                   Виды  
                   проблем 
  группы 

Рост 
административных 

структур и их произвол 

Имущественное 
неравенство 

Напряженность 
в межнациональных 

отношениях 

Упадок российского 
международного 
авторитета 

Предприниматели 68 % 72 % 16 % 9,5 % 

Работники 62 % 69 % 13 % 5 % 

 
С обобщающей точки зрения мы намерены сде-
лать акцент как на имеющихся потенциях внут-
реннего конфликтаклассового характера, так и на 
противоположных объединительных тенденци-
яхпредпринимателей и работников на почве кор-
поративных интересов.  

По поводу первого полученные результаты не 
дают основания полагать исчезновение традици-
онных противоречий, касающихся размеровзара-
ботной платы. Опрошенные работники,в це-
лом,не являются удовлетворенными получае-
мымвознаграждением за труд, хотя работодате-
лямситуация, обычно, представляется в другом 
свете. Возможно, что многие из респондентов – 
предпринимателей искренне полагают, что раз-
меры заработной платы устраивают наемный 
персонал. Однако тогда это указывает либо на 
слабую осведомленность, либо на очевидный 
субъективизм. Характер внутреннего взаимопо-
нимания мы склонны оценивать неоднозначно, 
при том, что в ответах предпринимателей и ра-
ботников много схожего, здесь вполне возможно 
предположить различные мотивы. Так, по всей 
видимости, первые объективно заинтересованы в 
распространении у персонала принципов корпо-
ративизма, тогда как вторые в основном предпо-
лагают неформальную плоскость отношений по 
схеме: «ты – мне, я – тебе». Наданное предполо-
жение работает то обстоятельство, что большая 
часть респондентов-работников видят в управ-
ленческом волюнтаризме начальства вполне ти-
пичный феномен. Уместно напомнить, что самая 
большая группа из опрошенных наемных работ-
никовименно в низких зарплатах инедопонима-
нии с начальством видит главную причину сниже-
ния эффективности работы предприятия.  

Бесспорный классовый отпечаток наложился на 
высказанные респондентами оценки трудового 
права. В каждой из групп явно доминирует пози-
ция (естественным образом противоположная по-
зиции другой группы), что правовая система бла-
говолит их классовым оппонентам. Лишь около 
четверти опрошенных склонны придерживаться 
более объективной точки зрения о том, что трудо-
вой кодекс старается учесть интересы и предпри-
нимателей и работников.  

Можно отметить отражение классовых тенденций 
в определении степени трудовых усилий. Вполне 
понятно стремление предпринимателей акценти-
ровать внимание на том, что часть работников 
требуется постоянно подгонять. А вот как можно 

объяснить то, что более половины опрошенных 
работников признают в своих рядах немалое ко-
личестволодырей и «халявщиков»? Мы пола-
гаем, что здесь имеется влияние элементарного 
чувства справедливости. Кроме того, некоторые 
работники, которые считают свой труд недоста-
точно оплачиваемым, объективно могут и не 
стремиться к максимальной трудовой отдаче.  

Что касается составляющейкорпоративизма, то 
этому не в последнюю очередь оказывают содей-
ствие внешние обстоятельства. Прежде всего, 
речь идет о влиянии официальных структур, кото-
рое большинство респондентов из той и другой 
группыопределяют, как давление и фактический 
произвол. Интересно, что данное обстоятель-
ство, вкупе с углублением имущественного нера-
венства, абсолютное большинство опрошенных 
работников и работодателей считают основными 
проблемами отечественного социума. Можно по-
лагать, что верхним полюсом социально-эконо-
мической иерархии обе группы респондентов счи-
тают представителей олигархов и высшее чинов-
ничество. Дополнительное основание для нахож-
дения «общего языка» между работниками и ра-
ботодателями может заключаться в их схожих по-
литико-культурных предпочтениях. Ведь чет-
верть и более опрошенных обеих групп реально 
озабочены вытеснением русской культурной 
«почвы» культурными стандартами Запада, а 
также – духовной деградацией соотечественни-
ков. В то же время, межнациональная проблема-
тика актуализирована в сознании относительно 
небольшой доли респондентов, хотя для этого 
вроде как имеются объективные основания. От-
сюда, можно предположить, что в качестве основ-
ной респонденты видят именно социальную про-
блематику, степень важности которой намного 
опережает межэтническую и геополитическую.  

Вплане общего вывода мы намерены утверждать, 
что характер динамики трудовых отношений 
определяется в первую очередь внутренним со-
циальным контекстом. На средних и малых пред-
приятиях города Краснодара никуда не деваются 
традиционные противоречия предпринимателей 
и наемного персонала. Однако следует констати-
ровать очевидные тенденции корпоративизма, 
стимулируемые, на наш взгляд, двумя не очень-
то и позитивными факторами. Во-первых, обшир-
ное поле неформальных взаимодействий, во 
многом предопределяющих специфику россий-
ского корпоративизма, и придающих ему 
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отпечаток традиционной культуры.Во-вторых,со-
гласие субъектов межклассовых взаимодействий 
зачастую оказывается замешанным на почве 
враждебности к структурам государства и выс-
шего бизнеса, что, с нашей точки зрения,может 
иметь более долгосрочные и в целом негативные 
последствия. То есть, мы склонны предположить 

предпосылкивосприятия обеими группами в каче-
стве главного классового оппонента официаль-
ных государственных институтов. Данное обстоя-
тельство носит угрожающий смысл и его обяза-
тельно следует учитывать современным государ-
ственным политикам и управленцам.  
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Аннотация. Возникновение новых технологий в 

конце XVIII века, связанных не с церковью, а меди-

циной, педагогикой и экономикой, возвели секс на 

уровень государственной проблемы, требующей 

наблюдения и контроля. Сексуальные отношения 

стали рассматриваться сквозь призму нормы и нор-

мальности, что привело к трансформации меди-

цины секса, которая оформилась в самостоятельную 

сферу и предприняла попытку определения соб-

ственного объекта исследования. Показано, что ре-

гулировавшая супружеские отношения церковь, 

утратиласвое влияние отдала все на откуп меди-

цине, которая стала диктовать правила брачного по-

ведения. 
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Annotation. The emergence of new technologies at 

the end of the 18th century, connected not with 

the church, but with medicine, pedagogy and econom-

ics, raised sex to the level of a state problem that re-

quires observation and control. Sexual relations began 

to be viewed through the prism of norm and normality, 

which led to the transformation of sex medicine, which 

took shape in an independent sphere and made an at-

tempt to define its own object of research. It is shown 

that the church that regulated marital relations lost its 

influence and gave everything to medicine, which began 

to dictate the rules of marital behavior. 
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ереходя к проблемам периодизации в исто-
рии сексуальности, Фуко отбрасывает «ги-

потезу подавления», соответственно отказав-
шись от двух рубежей: XVII век эпоха утвержде-
ния сексуальных запретов, предполагающих лю-
бые допустимые формы секса только в рамках су-
пружеских отношений; XX век – период ослабле-
ния репрессивных механизмов1. 

Возникновение новых технологий в конце XVIII 
века, связанных не с церковью, а медициной, пе-
дагогикой и экономикой, возводит секс к государ-
ственной проблеме, требующей наблюдения и 
контроля. Сексуальные отношения стали рас-
сматриваться сквозь призму нормы и нормально-
сти, что привело к трансформации медицины 
секса, которая оформилась в самостоятельную 
сферу и предприняла попытку определения соб-
ственного объекта исследования. Медицина 
секса нашла целое поле «извращений», которые 
заменили устаревшие категории «излишество и 

 
1 Работа выполнена в рамках проекта РФФИ                            
№ 19-411-230018 «Социальная адаптация мигрантов с 
Юго-Востока Украины в Краснодарском крае. 

разврат», возложив на секс «ответственность» за 
развитие человечества в качестве биологиче-
ского вида… Отсюда, возникает медицинский или 
государственный контроль над рождением, бра-
ками и выживанием общности. Евгенические про-
граммы и медицинский контроль, Фуко называет 
двумя крупными инновациями в технологии 
управления сексом во второй половине XIX века 
[1, с. 156].  

Они дополняли друг друга благодаря теории «вы-
рождения» объявившей большое количество бо-
лезней – функциональных, органических, психи-
ческих – наследственными. Потомки-извращенцы 
больше всего беспокоили борцов за наследствен-
ность. Более того, считалось, что и сами сексу-
альные извращения ведут к вырождению, бес-
плодию и рахитичному потомству [1, с. 157].  

Эти медицинские теории и представления, кото-
рые Фуко считает необоснованными, оказались 

П 
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включенными в обширную сеть социальных прак-
тик. Психоанализ, отвергнувший подходы к сексу 
в контексте проблем вырождения и наследствен-
ности, ушедший от медикализации секса, ра-
сизма и евгеники, связавший сексуальность с пси-
хикой, значим для Фуко.  

Опровергая собственную «гипотезу подавления» 
Фуко утверждает, что если бы она была верна, то 
следовало бы ожидать, что технологии и меха-
низмы власти по отношению к сексуальным отно-
шениям просматривались бы в применении к низ-
шим слоям и группам. Но наблюдается противо-
положная тенденция: сексуальный контроль рас-
пространялся на элиту, правящий класс.  

Именно в семьях элиты общества более всего 
проявлялась озабоченность возможными сексу-
альными патологиями и признавалась необходи-
мость контроля [1, с. 159]. Сексуализация явилась 
средством самоутверждения буржуазии, которая 
берегла и защищала собственное тело от всяких 
опасностей, посредством технологий контроля 
над сексуальными отношениями.  

Этот способ утверждения собственного тела, от-
личался от аристократического опиравшегося на 
понятие «крови» [1, с. 164]. Аристократическое 
семейство беспокоилось о чистоте своей крови, 
буржуазное же – чистотой своего секса и наслед-
ственности. Брак в семействе буржуа предпола-
гал не только социально-экономический аспект, 
но и наследственность, крепость своего тела                            
[1, с. 165].  

Буржуазия противопоставила «голубой» крови 
аристократии свою здоровую сексуальность и 
свой здоровый организм [1, с. 166–167]. Чуть 
позже, за пролетариатом были также признаны 
секс и тело, но этому предшествовали социаль-
ные потрясения и конфликты, а сексуальность 
низших классов стала объектом вмешательства и 
контроля. Хотя, для низших классов сексуаль-
ность уже не могла быть инструментом их само-
утверждения перед лицом буржуазии, она оста-
лась инструментом навязывания гегемонии бур-
жуазии.  

Таким образом, сексуальность, по мнению ав-
тора, имеет классовый характер, так как следует 
признать существование классовых различий 
между интенсивностью и характером сексуаль-
ного подавления.  

Итак, Фуко пишет: «В течение веков особенной 
чертой права суверена было право на жизнь и 
смерть своих подданных, и экспроприацию иму-
щества. Но в классическую эпоху отбирание соб-
ственности подданных перестало быть главной 
формой. Зато возникли другие формы: управле-
ние и организация, поддержка, контроль и 
надзор, побуждение… Отсюда, если раньше 
право на смерть подданного защищало жизнь су-
верена, то теперь оно стало выступать как обо-
ротная сторона права социального тела на за-
щиту своей жизни. Войны же никогда ранее (до 
XIX века) не были такими кровавыми, и никакие 
режимы не устраивали таких масштабных истреб-
лений своего населения. Цинизм состоит в том, 

что власть решительно раздвинула свои пределы 
распоряжения жизнью подданных... Теперь це-
лые популяции отправляют истреблять друг 
друга во имя необходимости выживания власти 
[1, с. 179–180]. А принцип «чтобы выжить, необ-
ходимо убить», стал основным в отношениях гос-
ударств. Власть теперь располагается на уровне 
жизни расы, биологического вида, популяции»                                    
[1, с. 180].  

В качестве обоснования своего утверждения, 
Фуко ссылается на отношение к смертной казни. 
В течение значительного периода времени, она 
была одной из основных форм реализации права 
суверена. По мере того как войны становились 
все более кровавыми и массовыми, смертной 
казни подвергалось минимальное количество лю-
дей… Внутренняя логика существования власти, 
а не проявление гуманных чувств, все более за-
трудняла применение смертной казни... Для вла-
сти смертная казнь была одновременно сканда-
лом, противоречием и пределом. Соответ-
ственно, основанием для вынесения смертной 
казни становится не ужас самого преступления, а 
монструозность преступника, его общественная 
опасность и неисправимость. Уничтожают по-
средством закона только того, кто для других 
представляет опасность биологического харак-
тера [1, с. 181].  

Власть, контролирующая жизнь, нуждается в ме-
ханизмах регулирующих и корректирующих не-
прерывное действо. Механизм законов и наказа-
ний уже не работает. Власть управляет, распре-
деляя живое в пространстве полезности и ценно-
сти. Ее не интересует разграничение между враж-
дебными и законопослушными, она работает с 
нормой [1, с. 190].  

Так как власть обращается к норме, к норме об-
ращается и оппозиция. В этом аспекте становится 
определенным место, которое занял секс как мо-
мент политической борьбы, так как он находится 
на пересечении обеих осей, вокруг которых вра-
щаются технологии всей политики управления                                               
[1, с. 191]. В современном обществе, символика 
крови сменилась дискуссией секса. Однако, тема 
крови вновь с большой силой зазвучала во второй 
половине XIX в. в связи с расизмом, который 
тесно связан с формой власти формируемой во-
круг сексуальных отношений. Вся система власти 
ориентирована на мифическую необходимость 
защиты чистоты крови и обеспечение триумфа 
собственной расы [1, с. 197]. Происходит возвра-
щение к символике крови – высшей крови. 

Итак, античность более терпима к свободным от-
ношением к сексу, чем европейская культура 
Средневековья и Нового времени. Моральная ре-
флексия античности, это тип морали, в которой не 
моральный кодекс, а форма конструирования 
себя в качестве морального субъекта и практика 
самоусовершенствования выступают основопо-
лагающими. Мораль древних греков о сексе – это 
мораль, созданная мужчинами для мужчин, а 
двумя главными формами неморального поведе-
ния признаются излишество и пассивность. В хри-
стианской же культуре эта роль отведена жен-
щине, защищающей свою честь от посягательств 
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лица, обличенного властью. Античная сексуаль-
ная добродетель, носит ярко выраженный «муже-
ственный», христианская же «женственный» ха-
рактер.  

Анализ отношения к сексу с XVII века, показывает 
усиление интереса к дискурсам посвященным 
сексу. Дискурс о сексе приобрел существенное 
значение, так как отвечал общественному за-
просу в условиях политико-экономических и тех-
нических трансформаций. Секс становится фак-
тором администрирования, возникает потреб-
ность его рационализации, классификации, коли-
чественно-причинного анализа. Западное обще-
ство в кратчайший период породило огромное ко-
личество разнообразных дискурсов (политиче-
ские, психиатрические, биологические, демогра-

фические, медицинские, психологические, мо-
ральные, педагогические и т.д.) о сексуальности, 
превратив секс в объект постоянных разговоров, 
объект анализа. Регулировавшая супружеские от-
ношения церковь, утратила свое влияние отдала 
все на откуп медицине, которая стала диктовать 
правила брачного поведения. Медицина приду-
мала психическую патологию, классифицировала 
формы дополнительных наслаждений, опреде-
лив их как расстройство, или развитие инстинкта 
и взяла на себя миссию заведования этими про-
цессами. Психиатрическое исследование, меди-
цинский осмотр, педагогический и родительский 
контроль – формы осуществления этой власти. 
Следствием этого явилась сексуализация соци-
ального пространства и всех социальных отноше-
ний в XIX веке.  
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Аннотация. Средства массовой информации за свое 

огромное воздействие на сознание каждого чело-

века, формирование общественного мнения и инте-

ресов населения получило название «четвертой 

власти». Общественное мнение формируется во 

всех областях и сферах жизнедеятельности населе-

ния, но интерес населения в основном вызывают 

злободневные темы, на которые наиболее акту-

ально проводить обсуждения. Влияние СМИ на 

управление общественным мнением в условиях 

быстро меняющейся реальности происходит по-

средством информационного потока о социальной, 

культурной и политической жизни страны. В статье 

автором рассмотрены некоторые аспекты влияния 

СМИ на управление общественным мнением в усло-

виях быстро меняющейся реальности. 
 

Ключевые слова: общественное мнение, СМИ, ре-

альность, общество, «четвертая власть». 

 

   

Annotation. The mass media, for its enormous impact 

on the consciousness of every person, the formation of 

public opinion and the interests of the population, has 

been called the «fourth power». Public opinion is 

formed in all areas and spheres of life of the population, 

but the interest of the population is mainly caused by 

topical topics on which it is most relevant to hold dis-

cussions. The influence of the media on the manage-

ment of public opinion in a rapidly changing reality oc-

curs through the information flow about the social, cul-

tural and political life of the country. In the article, the 

author considers some aspects of the influence of the 

media on the management of public opinion in a rapidly 

changing reality. 
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редства массовой информации за свое 
огромное воздействие на сознание каждого 

человека, формирование общественного мнения 
и интересов населения получило название «чет-
вертой власти». По мнению, Г. Поченцова, СМИ в 
первую очередь должно стать в одном лице об-
щественным наблюдателем, представителем по-
требителя и источником правдивой информации 
[1]. Развитие в XXI в. различных психологических 
методик и способов воздействия на человека, его 
сознание получило непосредственное отражение 
в средствах массовой информации. Если раньше 
информация, доносимая с помощью СМИ, была 
более полезной и познавательной чем вредной, 
то сейчас больше именно опасного воздействия. 
Доводы, объяснения, аргументы сменились та-
кими методами воздействия на сознание чело-
века и общественное мнение, как повторение ин-
формации, подтасовка фактов, частая смена 
кадра через малое количество времени и т.д. По 
мнению, Л.П. Погореловой, СМИ сейчас нахо-
дится на четвертой стадии своего эволюционного 
развития – стадии глобализации (СМИ предо-
ставлено радио, печатными изданиями, Интернет 
и телевидение). Любой активный пользователь 

может получить альтернативные знания и в свою 
очередь публиковать их в Интернете. Таким обра-
зом, мейнстрим медиа перестает быть монополи-
стом в интерпретации происходящих событий в 
мире, блокировка выходящей в Интернет инфор-
мации стала практически невозможной. В усло-
виях быстро меняющейся реальности в потоке 
огромного количества предоставленной людям 
информации чаще всего усваивается легче всего 
та, которая подается легко, убедительно и кра-
сочно [4]. Общественное мнение в условиях 
быстро меняющейся реальности формируется во 
всех областях и сферах жизнедеятельности насе-
ления, но оглашается лишь по немногим от-
дельно взятым популярным темам. Интерес насе-
ления в основном вызывают злободневные темы, 
на которые наиболее актуально проводить обсуж-
дения [2]. В настоящее время на каждого от-
дельно взятого гражданина воздействует радио, 
журналы, газеты, телевидение и Интернет. Бы-
вает сложно отличить фальсификат от подлин-
ных фактов, так как в череде многочисленных со-
бытий у человека просто нет времени и возмож-
ности перепроверять полученные сведения. Ча-
сто бывает ситуация, что услышав информацию 

С 
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из одного источника, человек принимает ее за 
единственно верную, помогая, тем самым, фор-
мирования ложных представлений о реальности. 
В любом демократическом обществе СМИ 
должно быть свободным и независимым от поли-
тики, стать для государства помощником, открыть 
для населения платформу для диалога и обсуж-
дений [3].  

Рассмотрим некоторые способы влияния СМИ на 
управление общественным мнением в условиях 
быстро меняющейся реальности. 

1. СМИ является главным источником свежих и 
актуальных новостей не только своей страны, но 
со всего мира. Достоверность полученных сведе-
ний проверить самостоятельно не представля-
ется возможным, поэтому чаще всего принима-
ется на веру. В итоге, предоставленная СМИ ин-
формация, оценки и суждения, преподнесенные 
журналистами, принимается гражданами как ис-
тинно правдивые, не многие граждане стараются 
изучать несколько источников информации и 
строить свое собственное оценочное суждение. В 
виду того, что большой процент граждан прини-
мают полученную информацию на веру, некото-
рые недобросовестные журналисты и лица, заин-
тересованные в той или иной подачи информа-
ции, используют СМИ в качестве манипулятора 
общественного мнения и как следствие движения 
народа. Телевидение разных стран одну и ту же 
информацию преподносят по-разному, чаще 
всего, согласно политической окраски действую-
щего правительства той или иной страны. Такими 
спорными моментами на данный момент можно 
назвать вопрос присоединения Крыма к России, 
новости о создании вакцины от ковида разными 
странами, последствия пандемии короновирус-
ной инфекции и т.д. 

2. Средства массовой информации довольно ча-
сто являются посредником между гражданами и 
политическими партиями, способствуя формиро-
вания у населения определенного политического 
сознания. Лидеры политических партий, посред-
ством правильно выстроенного пиар-хода, свя-
зям с общественностью, способны значительно 
влиять на формирование общественного мнения 

и, как следствие, влиять на ход и результат голо-
сования. Основным элементом воздействия СМИ 
на общественное мнение служит отвлечение че-
ловека от важных новостей посредством насыще-
ния информационного пространства новостями 
низкой значимости. Средства массовой информа-
ции сами способствуют созданию некой про-
блемы или ситуации, провоцируя граждан на 
определенную реакцию, требование неких мер от 
правительства, по итогу полученная реакция и 
ожидаемые меры были необходимы каким-то 
правящая кругам или отдельным субъектам [5]. 
СМИ часто манипулирует сознанием человека, 
внедряя в общественное сознание мифы, форми-
рующие определённые ценности без их критиче-
ского осмысления, создающие «воображаемую 
реальность». Преподнося какие-то новости и со-
бытия, чаще всего СМИ окрашивают их в негатив, 
сознательно раздувая отрицательные стороны и 
их масштаб, не учитывая, что объективно надо 
сообщать и о положительной стороне произошед-
шего события. В настоящее время в условиях 
быстро меняющейся реальности СМИ занимают 
лидирующую позицию на формирование и управ-
ление сознанием человека, общественным мне-
нием. Современные технологии позволяют каж-
дому гражданину превратиться из пассивного 
объекта в активного субъекта формирования об-
щественного мнения. Стоит отметить, что до-
биться объективности СМИ можно только при 
условии их независимости и свободы от полити-
ческого влияния. Влияние СМИ на управление 
общественным мнением в условиях быстро меня-
ющейся реальности происходит посредством ин-
формационного потока о социальной, культурной 
и политической жизни страны. В жизни современ-
ного общества средства массовой информации 
часто, к сожалению, влияют на общественное 
мнение негативно, когда подаваемая информа-
ция подменяет свою главное функцию, заключа-
ющуюся в информировании граждан, взамен на 
формирование определенных мнений, взглядов и 
представлений. Россия, позиционируя себя как 
демократическое, патриотически настроенное 
государство, должна уделять большое внимание 
общественному мнению, учитывать его при при-
нятии важных для общества решений. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу оценки ра-

боты студентов медицинского вуза в системе ди-

станционного обучения, в образовательном портале 

Moodle в Астраханском государственном медицин-

ском университете. Оценка была произведена мето-

дом анкетирования. В анкетировании анонимно 

приняли участие 647 студентов 1, 2, 3, 4, 5 курсов ле-

чебного, педиатрического, стоматологического и 

фармацевтического факультетов ФГБОУ ВО «Астра-

ханский ГМУ» Минздрава России. Были проанализи-

рованы показатели, влияющие на эффективность 

обучения студентов. В ходе анализа было установ-

лено, что студенты испытывают напряжение от са-

мостоятельной работы, отмечают снижение работо-

способности от дистанционного обучения, испыты-

вают напряжение зрения. 
 

Ключевые слова: медицинский вуз, дистанционное 

обучение, дистанционное образование, дистанци-

онные образовательные технологии, образователь-

ный портал, самостоятельная работа, удовлетворен-

ность студентов. 

 

   

Annotation. The article is devoted to the analysis of

the assessment of the work of students of a medical uni-

versity in the distance learning system, in the educa-

tional portal Moodle at the Astrakhan State Medical 

University. The assessment was made using a question-

naire method. 647 students of 1, 2, 3, 4, 5 courses of

the medical, pediatric, dental and pharmaceutical facul-

ties of the Federal State Budgetary Educational Institu-

tion of Higher Education «Astrakhan State Medical Uni-

versity» of the Ministry of Health of Russia took part in 

the survey. The indicators that affect the effectiveness 

of student learning were analyzed. In the course of 

the analysis, it was found that students experience 

stress from independent work, notice a decrease in 

working capacity from distance learning, and experi-

ence eye strain. 
 

Keywords: medical school, distance learning, Remote 

education, distance learning technologies, educational 

portal, independent work, student satisfaction. 

 

                                                                       

 
ведение. Основные требования образова-
ния закреплены в таких документах как: За-

кон РФ «Об образовании Российской федерации» 
(от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция)), 

«Концепция модернизации российского образо-
вания на период до 2010 г.», и др., где утверждено 
понятие «электронное обучение» [9; 10]. В усло-
виях пандемии коронавируса электронное или 

В 
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дистанционное обучение распространилось на 
все сферы образования, в том числе, на медицин-
ское образование [4; 6; 7]. Процесс обучения в 
российских образовательных учреждениях реа-
лизуется посредством современной компьютер-
ной техники и электронно-цифровых ресурсов. В 
ФГБОУ ВО «Астраханский ГМУ» Минздрава Рос-
сии было внедрено электронное обучение на 
платформе образовательного портала Moodle, с 
помощью которого реализовалась организация 
самостоятельной работы для каждого студента, а 
также возможность оценки преподавателями по-
лученных знаний студентов. Образовательный 
портал Moodle в Астраханском ГМУ оснащен ин-
струментами для создания и размещения учебно-
методических материалов и расположен на сайте 
URL : http://portal.astgmu.ru/. В связи с подготов-
кой учебных материалов для портала и создания 
тестов, на преподавателей медицинского универ-
ситета и вспомогательный персонал универси-
тета легла значительная нагрузка. Е.Р. Зинкевич 
[5] отмечает, что преподаватели медицинских ву-
зов выделили тенденцию переоценки значения 
самостоятельной работы студентов, что, по их 
мнению, может отрицательно влиять на качество 
медицинского образования. Т.Г. Авачева, Э.А. Ка-
дырова [1; 2] отмечают перспективность развития 
модели смешанного обучения (blended learning 
model), которая в современных условиях расце-
нивается как оптимальная для эффективной пе-
редачи знаний. Таким образом, становится акту-
альным исследование и оценка работы студен-
тов, анализ факторов, в том числе, психологиче-
ских, влияющих на процесс обучения и выделе-
нию направления работы с целью оптимизации 
обучения. 

Цель исследования заключалась в оценке ра-
боты студентов медицинского вуза в системе ди-
станционного обучения, в образовательном 

портале Moodle, в Астраханском государствен-
ном медицинском университете в период панде-
мии коронавируса. 

Материалы и методы исследования. В анкети-
ровании анонимно приняли участие 647 студен-
тов 1, 2, 3, 4, 5 курсов лечебного, педиатриче-
ского, стоматологического и фармацевтического 
факультетов ФГБОУ ВО «Астраханский ГМУ» 
Минздрава России в период с мая по июнь 2020 
года. Средний возраст студентов составил 22,1 
лет. Оценка была произведена методом анкети-
рования. Все респонденты получили адекватное 
разъяснение о целях исследования, а также, их 
юридические права при условии добровольного 
участия в этой работе. Медико-статистический 
анализ позволил обобщить полученные данные 
диагностической работы. Статистическая обра-
ботка данных производилась с помощью про-
граммы Statisticа 20.1, программа вычисления 
точного критерия Фишера (Fisher's Exact Test) [8]. 
Результаты исследования представлены в таб-
лице 1. 

Результаты и обсуждение. По результатам ан-
кетирования у первого года обучения отмечаю 
снижение работоспособности (71,0 %), рассеян-
ность внимания (62,0 %) (табл. 1). Показателем, 
влияющим на работоспособность студентов, яв-
ляется самостоятельная работа (56,0 %). Элек-
тронной почтой пользуются 52,0 % опрошенных 
студентов. 78,0 % опрошенных студентов-меди-
ков второго года обучения отмечают увеличен-
ный учебный день в условиях дистанционного 
обучения. Среди показателей удаленного обуче-
ния студенты также выделяют самостоятельную 
работу (76,0 %), нерациональность времени (74,0 
%) и некачественную связь (72,0 %), что, в свою 
очередь, отражается на их самочувствии и эф-
фективности образовательного процесса. 

Таблица № 1 

Показатели, влияющие на эффективность обучения в системе дистанционного образования (%) 
 

Режим работы  
в условиях дистанционного обучения 

Курс обучения студентов-медиков % 

1 2 3 4 5 6* 

1 Увеличенный учебный день 26 78 82 35 89  

2 Перегруженность заданиями 32 64 79 54 81  

3 Отсутствие диалогов 23 58 89 84 72  

4 Некачественная связь 27 72 84 91 88  

5 Самостоятельная работа 56 76 91 67 83  

6 Перегрузка телефонией 34 47 78 74 92  

7 Ограниченность общения 41 56 87 90 87  

8 Электронная почта 52 45 76 72 95  

9 Утомляемость от гаджетов 31 61 88 89 91  

10 Нерациональность времени 49 74 90 87 84  

11 Высокая раздражительность 22 59 94 88 25  

12 Напряжение зрения 38 70 85 86 52  

13 Рассеянность внимания 62 43 58 61 46  

14 Снижение работоспособности 71 67 69 73 84  

 
* Основная масса студентов 6 курса была мобилизована для работы в госпиталях. 
 

Студенты третьего года обучения при работе в 
образовательном портале Moodle выделили у 
себя высокую раздражительность (94,0 %) при 
выполнении практических заданий и прохожде-
нии тестов. Среди раздражающих факторов они 

отмечают увеличенную нагрузку на самостоя-
тельную работу, респонденты отмечают это как 
фактор, снижающий эффективность их обучения, 
и предпочитают «живое» общение и аудиторные 
занятия. Они также отмечают нерациональное 
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использование времени (90,0 %) и отсутствие 
диалогов (89,0 %). Студенты медицинского вуза 
четвертого года обучения также выделяют огра-
ниченность общения (90,0 %) между диадой пре-
подаватель-студент и некачественную связь со 
своими гаджетами (91,0 %). Студенты-медики пя-
того года обучения высказали перегрузку телефо-
нией (92,0 %) и увеличение учебного дня (89,0 %) 
в период дистанционного обучения. 

В анкетном опросе не принимали участие сту-
денты 6 года обучения, так как они были мобили-
зованы для работы в ковидных госпиталях. 

Заключение. Таким образом, на основании ан-
кетного опроса, было установлено, что подавля-
ющее число студентов медицинского вуза счи-
тают, дистанционное образование значительнее 
ниже качеством, чем классическое и относятся к 
удаленному обучению крайне негативно.  
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Аннотация. В развитии современного общества Рос-

сии особую роль играет современная молодежь. 

Данный стратегический ресурс является необы-

чайно важным, так как молодые люди определяют 

будущее любой страны. Создание правового госу-

дарства и гражданского общества будет невозмож-

ным без участия молодого поколения. В рамках дан-

ной статьи автором проводится сравнительный ана-

лиз тенденций трансформации ценностных ориен-

таций советского и постсоветского поколений моло-

дежи. В результате исследования автором сделаны 

выводы о важности современной молодежи как 

неотъемлемой части социальной системы, которая 

выполняет особую роль в процессе развития чело-

вечества. 
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Annotation. Modern youth plays a special role in 

the development of modern society in Russia. This stra-

tegic resource is extremely important, as young people 

determine the future of any country. The creation of a 

State governed by the rule of law and a civil society will 

be impossible without the participation of the younger 

generation. Within the framework of this article, the au-

thor conducts a comparative analysis of the trends in 

the transformation of the value orientations of the So-

viet and post-Soviet generations of young people. As a 

result of the research, the author draws conclusions 

about the importance of modern youth as an integral 

part of the social system, which plays a special role in 

the process of human development. 
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одержание и характер будущего будут опре-
делены за счет молодого поколения. Од-

нако с каждым годом вопросы проблем современ-
ной молодежи стают все более актуальнее. При 
этом стоит обратить внимание на то, что приори-
теты молодежи, как в России, так и во всем мире 
изменяются. Воспитание в подростках человеч-
ности и доброты для дальнейшего избежания 
проблем молодежи – это та нелегкая задача, ко-
торая стоит перед взрослым населением сегодня 
[1, c. 121]. 

Противоречивость – это то, как можно охаракте-
ризовать положение молодежи в современном 
российском обществе. Здесь стоит обратить вни-
мание на то, что данная часть общества счита-
ется одной из самых мобильных, для которой ха-
рактерны быстрые темпы подъема профессио-
нального уровня и служебной карьеры. При этом 
стоит обратить внимание на то, что по положению 
молодежи сильно ударили трудности переход-
ного периода, что обусловило тот факт, что 
только небольшая часть молодежи смогла найти 
свое место в рыночной системе. Адаптироваться 
к изменившейся ситуации не смогла именно ос-
новная часть, у которой и наблюдается пониже-
ние социального статуса, сужение возможности 
доступа к образованию и культурным ценностям. 

Все это и приводит к росту преступности, девиа-
нтного поведения и безработицы [3, с.14]. 

Сравнение ценностей молодежи разных поколе-
ний всегда интересовало, как отдельных иссле-
дователей, так и целые институтов. 

Наглядно разницу между поколениями, по 
нашему мнению, удалось отобразить Центру 
научной политической мысли и идеологии, кото-
рый путем электронной рассылки провел опрос 
144 экспертов Экспертного сообщества «Россий-
ский сетевой интеллект». 

Ориентирами были выбраны четыре периода – 
80-е и 90-е годы XX столетия и два первых деся-
тилетия ХХI века. Эксперты данного Центра счи-
тали, что именно эти периоды были наиболее 
знаковыми по причине исторических событий и 
повлияли на социокультурные характеристики 
молодежи [2, с. 47]. 

Интеллектуальный потенциал, гражданская ак-
тивность, уровень нравственности – это те харак-
теристики, по которым проводилась оценка по 
одинадцатибальной шкале. 

Анализ полученных результатов позволяет сде-
лать вывод о явной деградации.  

С 
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Рисунок 1 – Динамика характеристик молодежи разных поколений 
 

В сфере нравственности были отображены 
наибольшие изменения. У современной моло-
дежи данная оценка в полтора раза ниже оценки 
молодежи советского периода. 

Выводы данного исследования подтверждают и 
результаты исследования самого автора, целью 
которого было сравнение ценности молодежи 
того времени и поколения сегодняшнего дня. В 
качестве метода сбора необходимой информа-
ции выступили – метод анкетирования.  

В качестве опрошенных были выбраны молодые 
люди в возрасте 16–18 лет и люди 55–60 лет. В 
первом случае получилось оценить ценности со-
временной молодежи, а во втором случае – цен-
ности молодежи 80-х гг. Анкетирование прохо-
дило во всех административных округах города 
Москвы. Общее число опрошенных составило 
200 человек.  

На рисунке 2 представлены результаты основных 
ценностей двух поколений. 

 

 
 

Рисунок 2 – Основные ценности молодежи 

 
На основании ответов можем сделать вывод о 
том, что материальное благополучие, жажда обо-
гащения и удовлетворение именно своих 

потребностей стали доминантами в системе жиз-
ненных целей современной молодежи, все 
остальные ценности ушли на второй план. 
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Наличие семьи и детей является ценностью всего 
лишь у 55 % опрошенных, при этом не всегда се-
мейные ценности молодежи соответствуют обще-
ственно установленным нормам. Современная 
молодежь ориентирована, прежде всего, на про-
фессионально-карьерный рост, который преоб-
ладает над желанием создания семьи и ведет, по 
их мнению, к благополучию и материальному до-
статку, в связи с чем, в современном обществе 
распространены такие формы брака как: времен-
ный, фиктивный, гостевой и так называемый 
«гражданский». 

Таким образом, сходство поколений разных вре-
мен определяются за счет возрастных, 

психофизических качеств молодежи. Однако для 
каждой из эпох характерны социально-экономи-
ческие, культурные, исторические факторы, кото-
рые оказывают влияние на молодое поколение. 

В процессе развития человечества современная 
молодежь играет значительную роль за счет того, 
что для нее характерна постоянная трансформа-
ция. При этом стоит обратить внимание на то, что 
сегодня крайне необходимо сформировать си-
стему воспитания и социализации современной 
молодежи, которая помогла бы понять им истин-
ные ценности, необходимые для развития здоро-
вого общества. 
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Аннотация. Статья просвещена изучению вопросов 

и проблем развития малого бизнеса в условия неста-

бильной социально-экономической среды. Неста-

бильная среда характеризуется неопределенностью 

социальных и экономических процессов, колебани-

ями рыночной активности, низкой степенью прогно-

зируемости. Сегодня в качестве основной задачи 

стоит не совершенствование и развитие сферы ма-

лого и среднего бизнеса, а, в первую очередь сохра-

нение его на том уровне, на котором он находится в 

данный момент и не допустить банкротства. 
 

Ключевые слова: малый бизнес, управление, неста-

бильная среда, пандемия. 

 

   

Annotation. The article is enlightened in the study of is-

sues and problems of small business development in an 

unstable socio-economic environment. An unstable en-

vironment is characterized by the uncertainty of social 

and economic processes, fluctuations in market activity, 

and a low degree of predictability. Today, the main task 

is not to improve and develop the sphere of small and 

medium-sized businesses, but primarily to maintain it at 

the level at which it is at the moment and prevent bank-

ruptcy. 
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обытия 2020 года вызвали затруднения во 
множестве сфер жизни и отраслях эконо-

мики, но, едва ли, не в самом тяжелом положении 
оказался малый и средний бизнес. В 2020 году 
многие предприятия малого бизнеса были вынуж-
дены приостановить свою деятельность в соот-
ветствии с Указами Президента РФ от 25.03.2020 
№ 206 [1] и 02.04.2020 № 239 [2]. Сегодня, даже в 
условиях ослабления или снятия ограничений, 
сфера малого бизнеса сталкивается с множе-
ством рисков, которые видоизменяются под 

воздействием социально-экономических и поли-
тических условий.  

Е.А. Ядрихинский, исследуя перспективы разви-
тия малого бизнеса в нестабильной среде вы-
званной пандемией COVID-19, отмечает, что: «На 
сегодняшний день создание и развитие малого 
бизнеса является крайне непростой задачей, что 
связано с абсолютно новыми экономическими 
условиями, которые диктует пандемия COVID-19, 
начавшаяся в начале 2020 года… В связи с 

С 
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изоляцией, введенной правительствами разных 
стран, в условиях пандемии наблюдалось за от-
носительно короткий период банкротство беспре-
цедентно большого количества предприятий ма-
лого и среднего бизнеса. В таких сложных эконо-
мических условиях представляется мало возмож-
ным создание новых бизнес-структур и развитие 
существующих, так как основной задачей пред-
приятий становится выживание на рынке»                                
[3, с. 129]. 

Анализируя среду, в которой функционирует ма-
лый бизнес сегодня, мы представляем возмож-
ным охарактеризовать ее как нестабильную. Не-
стабильная среда характеризуется неопределен-
ностью социальных и экономических процессов, 
колебаниями рыночной активности, низкой степе-
нью прогнозируемости. В нестабильной среде 
специфика и характер неопределенности соци-
альных процессов определяются, прежде всего, 
огромной ролью субъективного фактора в проте-
кании этих процессов [4]. 

Данные опроса предпринимателей России в рам-
ках специального проекта «Бизнес-барометр 
страны» на 16 апреля 2020 г. [5], показывают, что 
основными проблемами, с которыми столкнулся 
малый бизнес в условиях пандемии, являются: 
нечем платить арендные платежи (58 %), нет воз-
можности воспользоваться мерами поддержки 
для бизнеса со стороны государства (55 %), нет 
возможности работать удаленно, нет технических 
возможностей (47 %), спад объемов работ, отсут-
ствие продаж и спроса, потеря клиентов (47 %), 
отсутствуют средства для основных платежей – 
зарплата, налоги, кредиты, обязательства по до-
говорам перед поставщиками, пополнение обо-
ротных средств (39 %), нет возможности получить 
разрешение на работу (39 %), низкая покупатель-
ная способность населения (36 %). В работе [6] в 
анализе проблем малого бизнеса в 2020 году вы-
деляют внешние проблемы, которые рассмот-
рены выше [5] и внутренние проблемы, которые 
начинаются, в первую очередь, с самого предпри-
ятия и включают в себя решение следующих за-
дач:  

● как получить и заработать деньги, что в усло-
виях пандемии становится все труднее. Как рас-
порядится с накопленными средствами? Для 
этого нужна свежая идея, грамотное планирова-
ние, постоянное усовершенствование товаров и 
услуг. Необходимо постоянно сканировать состо-
яние клиентов, с которыми работает малый биз-
нес на предмет их платежеспособности; 

● важным фактором становится планирование 
деятельности своего предприятия, в котором 
предусматривается рациональное расходование 
финансов в условиях быстро меняющихся усло-
вий экономики.  

● в условиях неопределенности, зачастую, лидер 
компании, не обладающий социально-технологи-
ческой культурой, забывает о своих основных 
обязанностях руководителя и переключается на 
функции обычного менеджера; 

Следует отметить, что малый бизнес и до панде-
мии находился в достаточно сложном состоянии. 
Обратимся к результатам нашего исследования 
«Диагностика социальных технологий управле-
ния организационным развитием предприятий 
малого бизнеса в нестабильной среде», прове-
денного в 2018 году.  

Основной целью исследования являлась соци-
альная диагностика практики управления пред-
приятиями малого бизнеса, определение и ана-
лиз проблем и направлений реализации социаль-
ных технологий управления предприятиями ма-
лого бизнеса в условиях нестабильной среды. 
Сбор первичной социологической информации 
осуществлялся методом анкетирования. В каче-
стве выборочной совокупности, с учетом данных 
официальной статистики о численности и струк-
туре малых предприятий Белгородской области в 
2018 году (с учетом микропредприятий), исполь-
зовалась многоступенчатая производственная 
выборка с применением на последней ступени 
квотной выборки с независимыми параметрами 
(10 % руководителей, 90 % сотрудников – от об-
щего числа работающих). В рамках исследования 
были опрошены работники предприятий малого 
бизнеса Белгородской области (N = 500); руково-
дители предприятий малого бизнеса Белгород-
ской области (N = 56); эксперты (N = 30). В каче-
стве экспертов выступили представители науч-
ного сообщества, государственные и муници-
пальные служащие, курирующие малый и сред-
ний бизнес, руководители бизнес-инкубаторов и 
фондов поддержки предпринимательства.  

Анализируя результаты исследования, отметим, 
что в 2018 году большинство опрошенных экспер-
тов оценили условия развития малого бизнеса в 
России как неблагоприятные (58,0 %), а 26,0 % 
выбрали вариант «скорее неблагоприятные» и 
только, по мнению 7,0 % экспертов, среда для 
развития бизнеса является благоприятной.  

Три четверти опрошенных экспертов согласились 
с утверждением, что современный малый бизнес 
в России функционирует в нестабильной среде. 
По мнению экспертов, (предоставлялся множе-
ственный выбор), основными причинами такого 
положения малого бизнеса, являются: нестабиль-
ность проявляется в сфере экономики (52,0 %), в 
правовом обеспечении и защите малого бизнеса 
(35,0 %), вгосударственном управлении сферой 
малого бизнеса (21,0 %).  

Отметим, что с экспертами солидарны и сами 
представители малого бизнеса. По мнению руко-
водителей малых предприятий, сегодня, малый 
бизнес сталкивается с множеством экономиче-
ских и административных барьеров и если эконо-
мические барьеры вполне понятны: экономиче-
ский кризис (67,0 %), высокие налоги (58,0 %), 
коррупция (52,0 %) и т.п., то административные 
барьеры, отмеченные респондентами, требуют 
уточнения и конкретизации.  

В первую очередь, вопросы вызывает тот факт, 
что при внешнем декларировании со стороны 
власти лозунгов относительно поддержи малого 
бизнеса и его значимости для экономики, в реаль-
ности, данная поддержка осуществляется 
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достаточно слабо. О негативных тенденциях в 
развития малого бизнеса свидетельствуют дан-
ные, фиксируемые органами Федеральной 
службы государственной статистики [7], аналити-
ческими центрами [8], и подтверждаются отве-
тами респондентов. 

Так, в качестве основных административных ба-
рьеров, которые являются наиболее существен-
ными для ведения текущей деятельности или от-
крытия нового бизнеса на рынке, респонденты 
определили: 

– ограничение органами власти инициатив по ор-
ганизации совместной деятельности малых пред-
приятий (например, в части создания совместных 
предприятий, кооперативов и др.) (42,5 %); 

– ограничение и сложность доступа к закупкам 
компаний с госучастием и субъектов естествен-
ных монополий (41,0 %); 

– необходимость установления партнерских от-
ношений с органами власти (25,0 %). 

К основным факторам, препятствующим разви-
тию малого предпринимательства, респонденты 
также отнесли: сложность в получении консульта-
ционной поддержки, недостаток актуальной эко-
номической, правовой и нормативной информа-
ции и сложность ее получения (71,4 %); трудности 
в получении государственной поддержки со сто-
роны региональных властей (57,1 %); затруднен-
ный доступ к объектам инфраструктуры (52,1 %). 

Таким образом, помимо сложной экономической 
конъюнктуры, характеризующейся кризисными 
явлениями, которые приходится преодолевать 
малому бизнесу, добавляются не менее суще-
ственные барьеры, обусловленные трудностями, 
с которыми сталкиваются представители бизнеса 
и при взаимодействии с властными структурами. 
Однако, несмотря на негативную оценку деятель-
ности власти, опрошенные руководители малых 
предприятий (47,0 %), все же, осознают необхо-
димость участия властных структур в регулирова-
нии и поддержке малого бизнеса (рис. 1.)  

 

 
 

Рисунок 1 – Оценка руководителями малого бизнеса  
деятельности властных структур в регулировании и поддержке малого бизнеса 

 
Таким образом, представители малого бизнеса 
четко осознают, что без государственной под-
держки развитие и выживание малого бизнеса в 
современных условиях невозможно. Напомним, 
что исследование проводилось в ноябре-декабре 
2018 года и на сегодняшний день ситуация значи-
тельно изменилась не в лучшую сторону. 

В 2019 году для того, чтобы оказать поддержку 
малому и среднему бизнесу государство разрабо-
тало специальный национальный проект «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициа-
тивы» [9]. Данный проект рассчитан на долгосроч-
ную перспективу и должен реализовываться до 
2024 года.  

Согласно проекту, в сфере малого и среднего 
предпринимательства (МСП) должен произойти 
рост занятости до 25 млн чел. Также, согласно 
данному документу, на конец 2024 г. в сфере 

малого и среднего бизнеса должен произойти та-
кой прирост, чтобы ВВП от данной сферы соста-
вил 32,5 % [9].  

В 2019 году на реализацию данного проекта госу-
дарство выделило порядка 481,5 млрд руб. [9]. 
Однако ситуация, в связи с ухудшающейся панде-
мией корона вируса, заставила государство пере-
смотреть поставленные приоритеты. Сегодня в 
качестве основной задачи стоит не совершен-
ствование и развитие сферы малого и среднего 
бизнеса, а, в первую очередь, сохранение его на 
том уровне, на котором он находится в данный 
момент и не допустить банкротства. 

Для предотвращения глобального сокращения 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства были разработаны и внедрены меры госу-
дарственной поддержки малого и среднего биз-
неса. Так, с апреля 2020 года для МСП увеличен 
срок уплаты административных штрафов; 
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отсрочены платежи при выкупе арендуемой госу-
дарственной или муниципальной недвижимости. 
Для предприятий малого и среднего бизнеса, 
также, как и для любых других организаций, были 
введены общие меры государственной под-
держки:  

– экономия на авансовых платежах по налогу на 
прибыль;  

– продление аренды государственной и муници-
пальной недвижимости, увеличение авансов по 
государственным контрактам;  

– сокращение проверок;  

– освобождение и отсрочки по штрафам. 

На наш взгляд, только внешней поддержки для 

развития малого бизнеса недостаточно, потому 
что, с целью выживания на рынке, представители 

малого бизнеса должны существенно трансфор-

мировать процессы управления малым бизнесом, 

и адаптировать их к современным условиям.  

А.Ш. Шевлякова и Д.Д. Михайлова справедливо 

отмечают, что в период пандемии у малого биз-
неса, в отличие от остальных, есть преимуще-

ство, так как «такие организации более гибкие, 

они могут быстро реагировать на изменения 

рынка и адаптироваться к новым реалиям, пере-
страивать структуру своей бизнес-модели, тем 

самым оптимизировать свои расходы» [10,                             

с. 893]. 

Подводя итог, выделим некоторые технологии 

управления развитием предприятий малого биз-
неса, обеспечивающие эффективные трансфор-
мации в условиях пандемии:  

1) формирование технологий онлайн-продаж, 
развитие интернет-маркетинга и переход на 

новые бизнес-планы с учетом развития бизнеса в 
интернете, с помощью дистанционных техноло-
гий;  

2) анализ изменения потребительского спроса 
вследствие изменения социально-экономических 
условий повседневной жизни; 

3) внедрение цифровых технологий в управле-
ние финансами малых предприятий. 

Кроме того, целесообразно обратить внимание 
на следующие меры поддержания деятельности 
бизнеса: корректировка цен и тарифов, оптимиза-
ция логистики, сокращение бюджетов на опреде-
ленные нужды, перепрофилирование бизнеса 
или расширение спектра услуг, либо сужение 
спектра услуг и фокусировка на его основных 
направлениях. 

Таим образом, подводя итоги исследованию, со-
гласимся с мнением Е.А. Ядрихинсткого, и отме-
тим, что предприятия малого бизнеса более гибки 
по сравнению с большими предприятиями; они 
быстрее реагируют на изменения рынка и адапти-
руются в нем, создавая новый проект управления 
бизнесом и оптимизируя расходы. В период кри-
зисов экономика не стабильна, но малые и сред-
ние предприятия обязаны, чтобы выжить, приме-
нять социально-технологическую гибкость в при-
нятии решений, основанных не только на анти-
кризисном управлении, но и на новых проектных 
решениях бизнеса, новых подходах к получению 
прибыли, использованию новых технологических 
приемов работы, оптимизации и модернизации                                      
[3, с. 133]. В то же время, отметим, что все это не-
возможно без должной финансовой, экономиче-
ской, правовой и консультационной поддержки со 
стороны государства. Только совместные усилия 
органов государственной власти и бизнес-струк-
тур позволят сохранить малый бизнес.  
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